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П р е д и с л о в 1 е . 

Перейди читатель прямо отъ изучешя переписки Цице-
рона къ переписка Марка Аврел1я, онъ очутился бы въ 
новомъ Mip'b. Вт, KOKie-нибудь два века римское обще-
ство изменилось до основашя-, но изъ всехъ, пережитыхъ 
имъ, измЪнешй самое замечательное и самое неожиданное 
было то, что оно отъ н е в о л я перешло къ набожности. 

Вт. письмахъ, который пишутъ другъ другу Цицеронъ и 
его друзья, релипя отсутствуетъ, и мы пе находимъ въ 
нихъ ни одного слова, которое напоминало бы о ней. Въ 
жизни этих т. знатныхъ лицъ ей было, конечно, отведено 
известное место; они принадлежали обыкновенно къ какой-
нибудь жреческой коллегш и аккуратно исполняли свою 
должность. Но въ сердцахъ ихъ релипя пе занимала ника-
кого места; все они были, или скептики, или индиФФе-
ренты. Напротивъ того, въ переписке Марка Аврел]я съ 
его учителемъ имя боговъ упоминается на каждом s ша-
гу; оба ничего не предпринимаютъ, не прибавивъ если это 
угодно богамъ. „Мы вьгЬдемъ изъ Рима съ помощью бо-
говъ... Благодареше богамъ, мы здоровы ')а- Фронтонъ при-
ходитъ въ восторгъ, узнавши, что братъ императора, Веръ, 
выздоровелъ после тяжкой болезни. „Иолучивъ это радост-
ное извест1е, говоритъ онъ, я отправился во все храмы, 
къ подножда всехъ алтарей, и такъ какъ я находился въ 
это время за городомъ, то посетилъ все леса и помолился 
у всехъ иосвященныхъ богамъ деревьевъ ' )" . Маркъ Ав-

' ) Фроптонъ, Hpi.it. ad М. Caesarem, V, 40. (Изд. Нобера) . 
г) Фронтояъ, Epist. ad Verum, I I , 6. 
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релШ вполне разделяете чувства своего учителя и выра-
жается такъ же, какъионъ . Здоровье домашнихъ, постоян-
но его занимающее., приводите безпрестанно имя боговъ подъ 
перо его. „Каждое утро я молюсь за Фаусгииу", пишетъ 
он'ь въ одномъ месте; а въ другомъ—выражается такъ: 
„болезнь матери не даетъ мне покоя, кроме того прибли-
жается срокъ родовъ Фаустины, но надо возложить упова-
nie на боговъ, sed confidere din debemus Все, что намъ 
известно о тогдашнемъ обществ'!;, подтверждаетъ собою то 
мнеше, какое даетъ о немъ эта переписка. Релипя при-
мешивается здесь ко всему, даже къ такимъ вещамъ, ко-
торый прежде были ей всего более чужды. Во времена Ци-
церона Ф н л о с о а п я отличалась вообще нев^немъ, и все счи-
тали неопровержимою истиною, „что кто ею занимается, 
тотъ не верите существование боговъ 3)а. Во II веке почти 

/ вс'Ь ФИЛОСОФЫ были люди верующие и даже суеверные. 
\ Маркъ Аврелий, въ своихъ Мыслях?,, пламенно благодарите 

боговъ за то, что они сообщили ему во сне действитель-
ный средства противъ его болезней6). Йтакъ, въ римскомъ 
обществе, въ эпоху отъ Цицерона до Марка Л прел i я. про-
нзошелъ какой-то перевороте:, мы видимъ, что во времена 
империи оно идете уже не по тому пути, на который желало, 
повидимому, вступить во времена республики. Но что-жь 
такое произошло въ этотъ промежутокъ времени, ч-Ьмъ 
можно было бы объяснить подобную перемену? Кашя со-
быт1 я и какое вл^яше подвигнули Рймъ вступить па тотъ 
путь, котораго онъ прежде такъ чуждался"? Какъ, и благо-
даря какому постепенному развитие, онъ изъ неверующаго 
сделался верующимъ? Вотъ те вопросы, который я поста-
раюсь разрешить въ предлагаемомъ сочиненш. 

Но прежде, чемъ приступить къ своему труду, я долженъ 
объяснить въ несколькихъ словахъ, какъ я его понимаю, и 
указать размеры, к а т е считаю нужнымъ ему дать. Еслибъ 

3) Epist. ad М. Cues , V , 2'i . 
У) Epist. ad M. Caes., V , 45. 
») Цицер. , De invent., I , 29. 
«) Мысли, I , 17. 



я захогЬлъ ограничиться одною только ncTopiefi римской 
релипи, въ т'Всномъ смысле слова, мне достаточно 6I>IJIO бы 
указать на те перемены, который происходили постепенно 
во вн'Ьшнемъ отправлен!» культа, въ промежутокъ времени 
отъ Августа до Марка Аврел1я. Подобная задача не имела 
бы большого значешя; но я намереваюсь обнять все вооб-
ще релипозное движеше впродолжете этихъ двухъ вековъ. 
Я буду изучать его повсюду, где оно только проявлялось, 
какъ въ школахъ ФИЛОСОФОВЪ , такъ и въ храмахъ. Я изло-
жу системы, изобретаемый въ то время философами для 
разрешешя релипозныхъ вопросов7>, и укажу на усилия 
моралистовъ исправить своихъ современниковъ. Все это 
действительно входитъ въ разбираемый мною предметъ, и 
я надеюсь доказать, что, хотя римская ре лип я держала се-
бя вне философскаго движенья, темъ не менее она ощутила 
на себе его вл]яте. Что касается разграниченщ, установ-
ленна.го мною въ этомъ труде, мне кажется, что въ немъ 
нетъ ничего произвольна го. IIcTopia римскаго язычества, 
отъ времени Августа до последних!) минутъ своего суще-
ствовашя, ясно распадается на. два различные першда: въ 
нервомъ изъ нихъ оно развивается самостоятельно, соглас-
но своимъ началамъ и свойствамъ-, ко второмъ оно стре-
мится преобразовать себя по образцу той религш, которая 
ему угрожаетъ, и съ которою оно ведётъ борьбу. ТТзъ этихъ 
двухъ иерюдовъ я изучаю здесь только первый. Я оста-
навливаюсь на времени Марка Авре.ш1, т. е. на томъ мо-
менте, когда апологисты начинаютъ знакомить лпр-ь съ 
хрисианствомъ 7 j . Я отнюдь не намеренъ утверждать, 
что до этого времени между обеими релипями не существо-
вало никакихъ сношешй, хотя' косвенныхъ и не гласныхъ, 
и что хрисланское у ч е т е не имело въ то время никакого 
вл!яшя на язычество; но мне кажется, что это можно толь-
ко предполагать, а никакъ не утверждать. Даже Отцы Церк-

ЗдЬсь говорится объ а н о л о п н х ъ . представленныхъ императору Адр]'ану 
Квадратоиъ в Арпстидомъ: но O H I J потеряны. А п о . ю п я св Юстива , древ-
н'ЬР.шая пяъ всЬхъ , сохранившихся до нашего времени, была обращена к ъ 
Антонину и Марку Аврелмо. 
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пи не высказываются определенно по этому вопросу. Но 
какъ бы то ни было. хрнст1анство не могло еще въ то вре-
мя иметь прямаго и видимаго в л ш т я и не въ состоянin было 
изменить направлешя, принятаго язычествомъ, такт, какъ 
последнее стало держаться его еще со временъ Августа, следо-
вательно, до рождешя Христа. Но съ царствовашя Коммода 
и особенно Септшпя Севера сношешя между обеими рели-
Г1ями становятся очевидны; oirb, такъ сказать, отражаются 
одна въ другой. Съ этнхъ поръ для римской ре лип и насту-
паетъ новый перюдъ, впрододжеше котораго она невольно 
подчиняется вл1янпо хрисианства. 

Первая изъ этихъ двухъ эиохъ, предшествовавшая тому 
прямому и могущественному вл1янпо, о которомъ мы сей-
часъ говорили, представляетъ собою нечто целое, и можетъ 
быть изучаема въ отдельности. Важность нодобнаго изуче-
шя понятна сама собою: благодаря ему, мы видимъ, съ ка-
кими верованиями пришлось встретиться зарождающемуся 
христ1анству, каковъ былъ тотъ культъ, который ему пред-
стояло победить, и к а т я облегчешя и затруднешя оно на-
шло для себя въ религюзномъ и нравственномъ состоянш 
римскаго Mipa II века. 

Къ несчастью, то, что составляет'!, интересную сторону 
этого предмета, составляет!, въ то же время н его опасную 
сторону. Съ вопросами, более или менее касающимися 
исторш религш, надо обходиться крайне осторожно; редко 
бываетъ, чтобы къ нимъ приступали совершенно свободно. 
Что касается того вопроса, которымъ мы намерены за-
няться, то предразсудки относительно его были такъ силь 
ны, что некоторые историки, смотря но тому, какихъ мне-
шй они придерживались, делали весьма простодушно самые 
противоположные выводы изъ однихъ и техъ же документов-!. 
Одни изъ иихъ съ величайшею готовностью перечисляюсь 
все преступлешя, сохранивппяся въ разсказахъ древнихъ 
писателей, и доходятъ до того, что отрицаютъ всяюя до-
бродетели въ языческомъ обществе забывая, что о нихъ не 
разъ свидетельствуют!. Отцы Церкви8). Друпе, напротивт. 

См. препмущ. св. Юстин., ApologII, 8. 
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того, исключительно обращаютъ внимаше на вёлиюе прин-
ципы, изложенные философами, не спрашивая себя о томъ, 
прилагались ли они къ жизни или нетъ-, они рисуютъ тог-
даппп'й в'Ькъ въ самыхъ увлекательных!» образахъ и ста-
вятъ древнюю мудрость такъ высоко, что переворотъ, совер-
шонный' хриспанствомъ, становится какъ бы ненужнымъ, 
и начинаетъ даже казаться, что подобнаго переворота во-
все не было, и новая релипя не что иное, какъ естествен-
ное продолжеше древнихъ религШ и ФИЛОСОФСКИХЪ учешй. 
Подобныя преувеличешя противны здравому смыслу и опро-
вергаются H C T o p i e f i ; могу обещать, что въ моемъ сочипенш 
ихъ не встретится. Я ищу въ немъ одной только истины. 
Моя единственная забота состоитъ въ томъ, чтобы подо-
брать какъ можно более Фактовъ, изложить ихъ безъ всяка-
го искажешя и сохранить ихъ действительный характеръ 
и оттенокъ, такъ чтобы каждый, читающш меня, могъ себе 
составить собственное мнеше. 



* 
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В в е д е н i е . 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

ОбщШ характеръ римской религш, 

Какимъ многочисленнымъ измЪнешямъ пи подвергалась римская 
релиия, она никогда не утрачивала вполне прнзнаковъ своего 
происхождешя; во всЪ моменты ея продолжительная существова-
ния мы постоянно находпмъ въ пей сходные между собою обряды 
и вЪровашя и одинаковые взгляды, какъ на отношешя Божества 
къ лшдямъ, такъ и на поклонеше Ему. Въ этомъ заключается ея 
главное свойство, очевидно, заимствованное ею у тЪхъ народовъ, 
которымъ она была обязана своимъ нропсхождетемъ. Вотъ поче-
му даже въ томъ случай, когда ее приходится изучать не за все 
время ея существования, а лишь за известный его перюдъ, необ-
ходимо прежде всего бЪгло обозреть ея прошедшее. Понимаше 
спещально - изучаемой эпохи будетъ неполно, если отд'Ьлить ее 
отъ всего остальнаго. Итакъ, прежде, нежели мы начнемъ го-
ворить о томъ, ч'Ьмъ сделалась римская рилипя нъ первые вЪка 
имперш, намъ сл'Ьдуетъ оглянуться назадъ и сказать несколько 
словъ о тЬхъ ея основныхъ и постоянных'!, чертахъ, которыя она 
сохранила отъ первыхъ до послЪднихъ годовъ своего существовашя 
и которыми она р1;зко отличается отъ всЪхъ остальныхъ релипй. 

Римски» JfiBlie. 1 
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I . 

Какимъ образомъ италШцы и римляне понимали Божество . — Р е л и п я италШ-
цевъ .— Бедность п х ъ л е г е н д ъ . — Р е л и п я р и м л я п ъ . — Б о г и въ Indigitamenta.— 

Х а р а к т е р ъ р и м с к п х ъ боговъ 

Релипя италШцевъ въ своихъ главнейшихъ веровашяхъ сход-
/ на съ релипями всЪхъ вообще ттэдЭТЩШёТТскпхъ народотгь. Они 

Ц обожали какъ благодетельпыя, 17ГТГТТ-и враждебшн Силы природы. 
' I и представляли ихъ себе живыми существами обоихъ ноловъ, со-

перничество которыхъ выражается въ борьбе стихШ, а союзъ— 
въ в'Ьчномъ плодородш вгеленной. OcnoBanie религш грековъ со-
стояло въ томъ-же самомъ, но у итал1йцевъ она носитъ на себе 
ясный отпечатокъ создавшихъ ее народовъ. Эти народы были во-
обще серьёзны, благоразумны и осторожны и сильно поглощены 
мелочами настоящей жизни и будущими опасностями. По своей при-
роде они были более склонны къ страху, ч!;мъ къ надежде, вслед-
CTBie чего хотя и глубоко уважали своихъ боговъ, по еще более 
боялись ихъ, и поклонеше ихъ богамъ состояло преимущественно 
въ робкихъ мольбахъ и въ суровыхъ очистительныхъ обрядахъ. 
Воображение ихъ недоставало плодовитости и блеска, и они не 
создали ничего напомпнаюшаго собою те богатыя n tmie io леген'-
ды, которыми мы восхищаемся у грековъ. ИталШсюя легенды край-
не бедны н папвны; вознпкнувъ среди тяжкихъ трудовъ земледель-
ческой жизни, онЪ подчасъ странно поражаютъ своимъ нрозаичес-
кимъ характеромъ- Но чего имъ главнымъ образомъ недостаетъ— 

"это разнообразТя: въ разныхъ городахъ встречаются все одни и 
те же разсказы о совершенно различныхъ богахъ. Обыкновенно 
рождеше героя, основателя или благодетеля города, отличается 
чудесиымъ характеромъ; оиъ сынъ долашняго бога Лара, нокро-
вительствующаго зиатному семейству, и зачатъ у домашияго оча-
га, иногда, просто отъ вылетевшей изъ него искры. 1 ) Въ юно-
сти героя особое чудо открывает!, его будущее велнчкч—чудо это 
везде одно и то же и состоитъ въ томъ, что голову его окружаетъ 
пламя, которое, впрочемъ, не сожигаетъ ея 2). Впродолжеше всей 

') Т а к и м ъ образомъ р а з с к а з ы в а е т с я о рожденш Р о и у л а ( П л у т а р х ъ , Romu-
lu s , 2 ) , Серв1я Т у л л ш (Д1онис. Г а л и к а р н а с с ю й , I V , 2; и К е к у л а , основате-
ля Пренесты СервШ Aen. "VII, (>78;. 

- Это чудо рпзсказывается Т п т о м ъ Лпв1емъ о Cepnin Т у л л ш I, 39); оно 
два раза приводится r t . ЯнепдЪ Виргил1н п относится к ъ днумъ р а з н ы м ъ 
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своей жизни оиъ отличается мудростью, благочеспемъ и степен-
nocTiK), издаетъ правосудные законы и научаетъ людей почитать 
боговъ и уважать справедливость. Совершпвъ несколько полезныхъ 
подвиговъ, онъ впезапно исчезаетъ—«делается невидимыми J ) , 
при чемт» никто не можетъ определенно сказать, какимъ образомъ 
онъ скрылся. Вероятно, онъ исчезъ въ лоне того великаго боже-
ства, отъ котораго происходить все сущее на земле (divas Pater. 
Jupiter); слившись съ нимъ, онъ утрачиваетъ свое земное назваше 
и принимаетъ имя того божества, которымъ онъ поглощенъ. Такъ. 
напр. , Энея после нсчезновешя стали чтить подъ именемъ Jupiter 
Indigps, а Латнна подъ лменемъ Jupiter Latiaris. 

Вообще Нтал1и не изобиловала релипозными вымыслами; что-
же касается Рима, порожденнаго смесью италп1скихъ народностей, 
то опъ въ этомъ отношенш былъ еще беднее; оиъ удовольство-
вался темъ, что принялъ веровашя народовъ, изъ среды которыхъ 
возникъ, и постарался соединить ихъ и согласовать между собою; 
создавать-же новый веровашя онъ не чувствовалъ никакой потреб-
ности. Единственное нововведение Рима состояло въ томъ, что 
онъ внесъ въ списки, называемый Indigitamenta, назваше техъ 
боговъ. которые призывались при всякихъ е о б к т я х ъ человеческой 
жизни, начиная з а ч а т м ъ и оканчивая смертью, и также техъ . 
которые заботились объ его необходимепшихъ нуждахъ. какъ-то: 
о нище, жилище и одежде 4). Въ этихъ спискахъ боги были по-
мещены въ должномъ порядке, при чемъ было приложено несколь-
ко объяснены! объ ихъ именахъ, а также образны молитвъ, но 
которымъ имь надо было молиться. Все боги, внесенные въ Indi-
gitamenta, отличаются совершенно особеннымъ и прптомъ вполне 

лпцамъ ( I I , 082. VI I , ";)). Во время Пуническпхъ войнъ думали, что храб-
рый солдатъ, Mapniii, въ юности былъ одаренъ богами такимъ же знакомъ 
о т л т п я ( Т и п , Л и ni Г., X X V , 39). 

No 11 сотригий, выражение, употребляемое во всЬхт> легендахъ. 
') Св. Августннъ, (1с civ Dei, iYI , 91. Varro commemorare et enumerare 

deos cacpil a conception hominis... deinile caepit deos alios oslendere qui perti-
nerent поп ad ipsum liominem, sed ad ea quae sunt hominis, sicuti est rictus, 
vestitus et quaecunquae alia quae huic vitae sunt necessaria.0) Бол Ъе чЪмъ ве-
роятно, что в ъ этомъ перечислена! Варропъ сл-Ьдовалъ порядку Indigitamenta. 
Объ Indigitamenta упоминается у Амброша въ Religionsbiicher der Riimer, 
и у Куше Леклерка въ Les I'ontifs do /'ancienne Home, Paris, 1871. 

То-ecTi.: Rappon-ь начипаетъ ис'шслен1е боговъ отъ зача-пп «г'елов*па... 8атЪмъ о в ь \ к з -
з ы в а с т ъ п а д р у г н х ъ боговъ, з а б о т я щ и х с я не о самомъ чсловЪкЪ. а о ег>_. н у ж д а х ъ , каковы 
напр . нища , одежд* и все , что необходимо для ссй жизни. 

1 * 



римгкимъ характером!.; врядъ ли найдутся где-нибудь подобные 
имъ. Конечно, и въ другихъ странахъ люди чувствовали потреб-
ность ставить подъ божественное покровительство главнЪйция со-
ObiTia своей жизни; для этой цели выбирали обыкновенно извЪст-
ныхъ, могущественныхъ и испытанныхъ боговъ, въ действитель-
ной помощи которыхъ нельзя было сомневаться; такъ въ Греши, 
для того, чтобы ребенокъ былъ способнымъ и свгЬдущимъ, призы-
вали великую Аоппу и мудраго Гермеса. Но въ Риме въ подоб-
ныхъ случаяхъ предпочитали обращаться къ особеннымъ божест-
вамъ, спещально для этого созданнымъ и не им'Ьвшимъ никакого 
другаго назпачешя, помимо этого. У римлянъ мы находимъ, на-
прим'Ьръ, такого бога, который заставляетъ ребенка издать пер-
вый звукъ (Vat ic anus).ji\ другаго, который заставляетъ его произ-
нести первое слово (Fabul inus ) ; каждый изъ нихъ имГ.етъ только 
одно назначеше и призывается только въ одномъ случай. Имя по-
добныхъ боговъ просто выражаетъ собою ихъ обязанности, что 
доказываете, что вне того акта, для котораго ихъ призываютъ. 
они не имЬютъ действительна™ существовала. Значеше ихъ чрез-
вычайно ограничено; самый ничтожный случай порождает!, иногда 
несколько божествъ. После того, какъ ребенокъ отнятъ отъ гру-
ди. одна богиня (Educa ) паучаетъ его есть, другая {Polina}—пить, 
третья (Cuba)—спокойно лежать въ своей маленькой постельке. 
Когда онъ выучится ходить, четыре богини обязаны наблюдать за 
его первыми шагами, две изъ нихъ сопровождают его, когда онъ 
выходить изъ дому, а две друия,—когда онъ возвращается домой 
(АЬеопа и Adeona; Iterduca и Domiduca). Понятно после этого, что 
списки боговъ были безконечны, и количество ихъ именъ безчи-
сленпо. Отцы церкви немало смеются надъ «этой толпою божкоиъ. 
прпнужденныхъ исполнять самыя ннзк1я обязанности» и сравни-
ваютъ ихъ съ работниками, разделяющими между собою трудъ 
для того, чтобы окончить его поскорее. Темъ не менее изучать 
ихъ очень любопытно: кагь-бы то ни было, это самые настояние 
puMCKie боги. Въ то время, какъ р и м ш е жрецы составляли 
lndigitutnenta, Римъ еще не находился подъ вдшпемъ Греши, сле-
довательно, только по остаткамъ этихъ священныхъ списковъ мы 
и можемъ судить, какой взглядъ па божество имели древше рим-
ляне и какъ они вообще понимали релипозное чувство. 

Что более всего удивляетъ насъ въ этихъ богахъ, это недоста-
токъ въ нихъ жизненности; римляие не потрудились даже сочинить 
о нихъ легендъ; у нихъ неть пстор'ш. Только одно о нихъ и в1-



домо, что имъ надо молиться въ и з в е с т и м минуты, и что 0 1 Й 
могутъ тогда оказать услугу; когда эти минуты пройдутъ, о нихъ \ 
забываютъ. У нихъ нЪтъ даже настоящаго имени, потому что те 
имена, который имъ даютъ, не означают!. ихъ самихъ, а только 
указываютъ на исполняемый ими обязанности. Замечено, что эти 
имена им'Ьютъ обыкновенн окорму эгштетовъ, прозвшцъ; потому очень 
можетъ быть, что они не всегда употреблялись одни, и въ прежнее 
время были простыми прилагательными Отсюда можно заключить 
съ большой вероятностью, что вначале подобный имена означали 
собою качества какого-нибудь могущественнаго божества, или даже 
божества вообще, иебеснаго Отца, dims Pater, какъ его пазывали, 
въ те моменты, когда это божество действовало въ нзвестномъ 
ограниченномъ кругу . Потому очень можетъ быть, что вышеупо-
мянутые боги, Vaticanus u Fabutinus, не что иное, какъ само вер-
ховное божество въ те моменты, когда оно списходительно забо-
тится о нервыхъ крикахъ ребенка и объ его нервыхъ словахъ 3 . 
Такъ какъ въ первыя времена боговъ было не такъ много, то каж-
дому изъ нихъ поневолЬ приходилось придавать по больше аттри-
бутовъ. «Эти аттрибуты выражались прилагательными, такъ-же 
какъ и въ х р и т а н с к и х ъ молитвахъ, и чемъ важнее было боже-
стве, темъ многочисленнее были ирилагательныя, сопровождавши 
его имя. Такъ какъ каждое и о з з в a 11 i е, взятое въ отдельности, об-
ращалось не ко всемъ могущественным!, свойствам!, божества, а 
лишь къ одному изъ нихъ, то наделе выходило такъ, что прила-
гательное было важнее, чемъ самое имя божества, и вследств1е 
того оно стало употребляться отдельно. Мало-по-малу утратилось 
самое воспомпнаше о связи, существовавшей первоначально меж-
ду именемъ божества и его прилагательными, и последшя превра-
тились въ назвашя новыхъ, самостоятельныхъ боговъ» 6... Вотъ, 
какпмъ образомъ изъ разлпчиыхъ аттрибутовъ одного и того же 
бога возникли нодъ конецъ особые, независимые боги. Indiyita-
menta были составлены именио въ то время, какъ совершалась 
эта перемена; они чрезвычайно важны для насъ въ томъ отноше-
Hin, что по ннмъ можно ясно проследить постепенное р а з ш т е рим-

s Следовательно, можно предположить, что эти боги назывались въ дейст-
вительности: d/'vus Pater Vaticanus, divus Pater Fabutinus. И въ самомъ де -
ли, Ri, снискахъ Indtgilamenta находится несколько т а к и х ъ полныхъ назва-
нШ, въ которыхъ спец!альное имя бога прибавляется, какъ прилагательное, 
къ имени какого-нибудь значительнаго божества: latins Consil'ius, Juno Luc/па. 

в) Honche — Leclercq, I.e> I'ontifs, стр. 4fi. 
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скаго мпогобоапя; но въ то же время они доказываютъ собою, что 
ыногобож1е это было незаконченное. Создавъ всЪхъ этихъ боговъ, 

j Римъ не съумЪлъ заставить ихъ жить; они представляли собою nt. 
I что неопределенное, призрачное, туманное и никогда не достиг-
\ ли той отчетливости ооразовъ и ясности въ чертахъ, которыми от-

\ личаются греческ1е боги. 
Впрочемъ таковъ вообще харакгеръ римской релишфи даже позд-

нейнне piiMCKie боги всегда походили немного на боговъ liidifjitu-
menta. Благочеспе ита.пйца было робче и почтительнее, нежели 
благочете грека; онъ держался подальше отъ свонхъ боговъ, онъ 
не осмеливался приблизиться къ нимъ и не дерзнулъ-бы устремить 
на нихъ свои взоры. Если римлянинъ, при совершеши какого-ни-
будь религшзнаго обряда покрываетъ себе лицо, онъ дЬлаетъ это 
не для того только, чтобы иичемъ не развлекаться во время мо-
литвы, какъ это думалъ В и р п ш й 7 ) , но главнымъ образомъ для 
того, чтобы не видеть нрнзываемаго имъ божерхва. Онъ умоляетъ 
его, чтобы оно низошло къ нему, онъ пламенно желаетъ чувство-
вать его возле себя, чтобы оно выслушало его повелешя и потомъ 
исполнило ихъ, но онъ ужаснулся-бы, если бы взоры его встре-
тили это самое божество. «Спаси насъ», говорить Овид1Й въ своей 
молитве къ Палесу, «отъ лицезрешя ДрГадъ, или купающейся Д1-
аны, или Фавна, когда онъ среди дня прохаживается но нолнмъ» V 
И до самаго конца язычества римские крестьяне страшно боялись, 
возвращаясь вечеромъ домой, встретиться на дороге съ какимъ-
нибудь Фавномъ 9 ) . Следств1емъ подобной робости итал1йца было 
то, что, не смея ни когда взглянуть прямо въ лицо свопмъ бо-
гамъ, онъ виделъ ихъ очень не ясно. Боги для него не нмеютъ 
определенныхъ ®ормъ, онъ скорее представляетъ ихъ себе въ сим-
волахъ, нежели въ образахъ: въ одномъ месте онъ покланяется 
богу Марсу подъ видомъ копья, воткиутаго въ землю, въ другомъ 
простой камень изображает!, для него собою велнкаго Юпитера. По 
словамъ Варрона, Римъ внродолжеше 170 летъ оставался безъ ста-
туй | 0) ; мысль ставить ихъ'въ своихъ храмахъ перешла къ нему отъ 
иноземцевъ: такъ, по примеру Этрурш, онъ воздвигъ въ своемъ Ка-

'питолп: ту деревянную раскрашенную статую Юпитера, которую 
подцвечивали накануне каждаго праздника для того, чтобы ее .мож-

" Aen . , I I I , 405. 
"j fast., I V , "01. 
9) Дробь . Virg. Georq., I , 10. 

ю; Св. А Е Г . , DC civ. Dei, IV , 3 1 . 



но было видеть во всемъ блеске. Эти старинные обычаи никогда 
вполне не исчезали-, они сохранялись в г деревняхъ, где крестьяне 
воздавали ночиташе своимъ богамъ, украшая ленточками старые 
древесные пни и благоговейно поливая масломъ болыше камни " ) . 
Даже въ самомъ Риме, въ то время, какъ все храмы наполнялись 
образцовыми произведешями греческаго искусства, древняя Веста 
не дозволяла воздвигать никакой статуи въ своемъ святилище; 
она просто изображалась въ немъ въ виде неугасимаго огня 14). 

Итакъ, очень можетъ быть, что если бы Рпмъ не ознакомился 
съ ГрещеЙ, то въ немъ никогда не развилось-бы антропоморфиз-
ма. Самъ по себе римлянинъ чувствуетъ какъ бы отвращеше от-
крыто делать изъ своихъ боговъ такихъ же людей, какъ мы; онъ 
не считаетъ ихъ действительными личностями, ИМЕЮЩИМИ индиви-
дуальное существоваше, а только проявлешями божества, numina, 
и это имя, которое онъ даетъ имъ, вполне выражаетъ собою его 
п о н я т о нихъ. Всяшй разъ, какъ, но его мнешю, божество про-
являетъ себя чемъ-нибудь въ природе (ему же, какъ человеку ре-
липозному, оно видится везде), онъ тщательно заломинаетъ это 

^новое нроявлеше^ иридумываетъ для него имя и воздаетъ ему по-
клоненПГ Эти боги, которыхъ онъ такимъ образомъ безпрестанно 
создаетъ, не что иное, какъ божесшя действия; вотъ почему 
они такъ многочисленны. Ни у одного народа не было бол'Ье об-
ширнаго Пантеона, такъ что ко всей Италш можно отнести сле-
дукнщя слова, который романиста временъ usiiiepiu влагаетъ въ 
уста одной камнансвой женщины: «Наша страна такъ населена бо-
жествами, что въ ней гораздо легче встретить бога, нежели че-
ловека» 13). По той же самой причине римляне более всехъ дру-
гихъ народовъ древности любили обоготворять отвлеченный ноня-

\ xia. Такъ какъ въ сущности все ихъ боги, даже самые велите, 
(не более какъ божественные качества и аттрибуты .."), и такъ 
какъ они 'навсегда сохранили отчасти свой отвлеченный характеръ, 
то не удивительно, что у римляиъ вскоре вошло въ привычку 
вводить въ общество боговъ простыя отвлеченный понятая. Этотъ 
обычай устанавливается обыкновенно уже въ устаревшихъ рели-

1!/ Тибуллъ , I , 10. Апулей, Dc mug., зб . 
'*) ОвидШ, Fast., V I , 295. 
>•*) Петрошй, Sal., 17. 
Ч) На это укаяывашгъ имена, которын имъ даютъ; пхт> назыБаютъ небед-

ный ^.иИЛПЛЧППШТГ /ШИИИ), HtJl.l'l i.-.l -.Ihk . допрые" 
(Manes) и проч. 
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п я х ъ ; но въ Риме мы находимъ его въ самыя отдаленныя време-
на. Такъ Туллъ Гостили! воздвигаетъ храмъ страху и бледности, 
a cnacenie, процветаше римскаго народа (SaJus populi romani) сде-
лалось издавна очень уважаемымъ божествомъ. Впоследствии до-
шли до самыхъ удивителышхъ нреувеличепШ въ этомъ роде; такъ 
во времена имнерш воздавали поклонеше всемъ добродетелямъ 
имнераторовъ и воздвигали стастуи «благополучш века» и «снис-
ходительности господина» " ) . Эти странный олицетворешя, кото-
рая, вероятно, никогда не пришли бы въ голову греку, возникли 
какъ следсше того способа нонимашя божества, которымъ отли-
чались вовсе времена римляне. У нихъ многобож1е развилось путемь 
отвлеченпаго анализа, между темъ какъ у грековъ оно было пло-
домъ иорывовъ воображешя и энтуз1азма; въ сущности римляне 
остались навсегда верными этой методе и до самаго конца чаще 
населяли небо отвлеченными поняпяии, чемъ живыми существами. 

И. 
Гелипозное чувство у рнмлянъ. — Почему Римъ не сделался теократ1ей. — 
Важное зяачеше культа.—Мелочной и ФармалистаческШ характер-ь обрядовъ,— 
Римская р е л и п я остерегается излишней набожности. — Она умаляетъ роль 
жреца .—Она старается усиокоивать умы. — Какпмъ образомъ римляне пони-
мали отношешя человека къ Богу ,—Старая!» римскпхъ теологовъ успокоить 

совесть и уменьшить строгость .—УспЪхъатихъ с т а р а ш й . 

Казалось бы, что этотъ нерешительный, осторожный, боязли-
вый народъ, который ради безопасности человека находилъ иуж-
нымъ окружать его богами отъ колыбели до могилы, и который 
былъ такъ глубоко проникнуть чувствомъ божества, что повсюду 
видЪлъ его нроявлешя, должепъ былъ сделаться жертвою всевоз-
можныхъ суеверШ. Отцы церкви сравнивали мелочныя и многослож-
иыя нредписашя постановлен^ Нумы съ моисеевымъ закономъ. 16) 
Римляне, гордивниеся темъ, что исполняют'!, ихъ съ буквальной 
точностью, рисковали сделаться въ этомъ отношешн совершенно 
похожими на евреевъ, такъ что невольно приходить въ голову, ка-
кимъ образомъ у такого набожнаго народа духовная власть не взя-
ла, наконецъ, верха надъ всеми другими. Отъ подобной участи они 

,3) Одно должностное лицо въ ЦпртЪ хвалится гПмъ, что воздвигло slaluam 
aeream Securitatis наесиН cum slatva aerca Indulgentiae domini noslri ^ E c n i e r , 
{„script, dc Г . m<i). 

>•) Тертулл . , De praescr., I , 45. 
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был» спасены своимъ политическим!, смысломъ. Ни одинъ народъ 
не был ь до такой степени занятъ важнымъ значешемъ и правами 
государства, какъ они. Все принесли они въ жертву государству: 
и самые древше свои обычаи, и самыя доропя свои чувства. По 
общему вЪрованш, каждый умерний становился богомъ и покрови-
телемъ своихъ близкихъ; для того, чтобы онъ былъ поближе къ 
гЬмъ, кому долженъ былъ помогать, его хоронили въ самомъ до-
ме. нослЬ чего онъ становился его благодЬтельнымъ геи1емъ. Меж-
ду тЪмъ однажды, изъ гнпеннческихъ впдовъ, законъ занретилъ 
хоронить умершихъ внутри городовъ, и вс'Ь подчинились этому за-
кону. Этотъ примЬръ доказываетъ собою, что въ Риме ничто не 
сопротивлялось гражданской власти; даже родительская власть, не-
смотря на обширность свонхъ правъ, должна была уступать ей. 
Отецъ семейства—неограниченный госнодпнъ надъ своими детьми, 
онъ можетъ продать своего сына и даже убпть его; но если этотъ 
сынъ облечешь въ какую-нибудь общественную должность, его отецъ 
обязанъ повиноваться ему наровнЪ съ другими и, встретив!, его 
на дороге, слезать передъ нимъ съ лошади " ) . 

Точно такъ и римская редиия, несмотря на свое могущество 
u иа уважеше, которымъ она пользовалась, должна была подпасть 
тому же игу. И она покорилась государству или, лучше сказать, 
слилась съ нимъ. Этому результату более всего помогъ смособъ 
выбора на духовныя должности. «Никогда, говоритъ Дицеронъ, 
наши предки не были такъ благоразумны и такъ хорошо научены 
богами, какъ въ то время, когда они решили, что одни и те же 
лица будутъ заботиться о делахъ релнпи и управлять республи-
кою. Такимъ образомь должностныя лица и жрецы, благоразумно 
отправляя свои обязанности, общими силами спасаютъ государ-
ство». 1S) Въ Риме духовныя должности не отделялись отъ госу-
дарственных'!. и не представляли собою ничего несовмГ.стимаго , э ) . 
Въ одно и то же время и по одинаковым!, нобуждешямъ можно бы-
ло сделаться авгуромъ или жрецомъ и преторомъ или консулом!.. 
Отъ желавших!, занять духовныя должности не требовалось ни сне. 
щ а л ы ш х ъ зцан1Й, ни особенной склонности къ нимъ; чтобы полу-

'") Т и т ъ JInBiH, X X I V , 44. 
18) J'ro dom., I. 
19) Въ атомъ случаи слЪдуотъ, быть можетъ, сд-Плать псклгочеше для *ла-

jiiinoBi, и особенно дли ,1'lamen dialis, обязанности когорыхъ были ограни-
ченнее, чТ>« ъ у д р у г и х ъ жрецовъ; но, вероятно, но тому самому эти должности 
и были очень скоро упразднены. 
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чить ихъ, достаточно было послужить отечеству въ совещатедь-
ныхъ собрашяхъ или на ноле битвы. Получившее ихъ, отправляя 
свои обязанности, не заражались гЬмъ узкимъ, исключительным'!, 
духомъ, который такъ обыкновененъ въ жреческихъ кастахъ; они 
продолжали смешиваться сосвЪтомъ и въ одно и то же время засе-
дали въ сенате и въ техъ болынихъ жреческихъ коллепяхъ, часть 
которыхъ составляли: ихъ новыя обязанности не только не отре-
шали ихъ отъ управлешя страною, но давали имъ еще большее пра-
во принимать въ немъ участие. Эти воины, политики, деловые лю-
ди прилагали къ деламъ р е л и т тотъ холодный, практический здра-
вый смыслъ, которымъ они отличались во всемъ остальномъ. Имъ 
римляне были обязаны темь, что по ихъ релипн постоянно про-
текала широкая струя светскости, что во все время существова-
ния республики и натерт не произошло ни одного столкновешя меж-
ду релипей и государством-!,, и что римское правительство, несмо-
тря на все выражешя своего благочеачя, который оно такъ лю-
било расточать, никогда не подвергалось опасности сделаться те-
ократическимъ. 

В.'шпне ихъ заметно во всехъ релипозныхъ учреждешяхъ Рима. 
Какъ люди, привьшше применять гражданскую власть, они очень 
хорошо знаютъ, что законъ управляет'!, только действ i я ми людей, 
а не мыслями ихъ- потому они чаще предписывают'!, обряды, не-
жели внушаютъ веровашя; они учреждают'!, жертвоприношешя и 
церемонш и не заботятся объ установлена! догматов!.. Созданная 
ими релипя въ сущности сводится къ одному культу, но культъ 
этотъ загроможденъ мельчайшими подробностями, изъ которыхъ пи 
одна не должна быть опущена. Въ то же время жрецы эти—юрис-
консульты; 2 ' ) изучеше права привило имъ известныя привычки, 
съ которыми они никогда не расстаются, они не умеютъ поступать 
двумя различными способами и издаютъ божественные законы по 
образцу челове.ческихъ. Какъ въ техъ, такъ и въ других'!,, Форма 
составляете все. Впрочемъ, самый духъ этого народа состоитъ въ 
томъ, чтобы смотреть более на Форму , нежели на содержаше, и 
быть рабомъ буквы. Тптъ Лший разсказываетъ, что однажды воз-
мутивниеея солдаты, почувствовавъ угрызешя за то, что не испол-
нили клятвы въ верности, данной ими своимъ военачальникам'!., 

4(1 Сдевола говорилъ: Ponlifkem neminem BONUM esse, nisi qui Jus civile COIJ-
r.usset. Цицер . , l)e ley., I I , 19. 

Щ . ц , v - J. •(•^ц г.'ЩЩ.ч TjiUHt;a:iOK;n'<i i^axar 
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решили умертвить ихъ, чтобы успокоить свою совесть; они дума-
ли, что когда тех-ь не останется въ живыхъ, они не будутъ обязаны 
сохранять имъ верность. 21) Для того, чтобы жертва была действи-
тельною, она должна быть принесена но всемъ иравпламъ обряд-
ности, и единственная забота молящагося состоитъ въ томъ, что-
бы вполне точно сообразоваться съ закономъ релпгш. А законъ 
этотъ такъ требователенъ и сложенъ, что подобную точность нель-
зя не признать заслугою. Желая испросить себе какой-нибудь ми-
лости у неба, надо прежде всего осведомиться, къ какому именно 
богу следуетъ обратиться для того, чтобы получить ее. Затрудне-
nie немаловажное; немудрено потеряться въ такомъ населенном'!, 
Олимпе; между темъ, но мненпо Варропа, знать, какой богъ мо-
жетъ намъ помочь, такъ же полезно, какъ знать место жительства 
булочника или плотника, когда мы въ ннхъ нуждаемся. Итакъ, 
надо знать спещальность каждаго изъ безсмертныхъ и исполняемый 
имъ обязанности, »чтобы не подражать въ невежестве тЬмъ ко-
мед1антамъ, которые, желая насмешить толпу, нарочно просятъ ви-
на у ИИМФЪ и воды у Бахуса». 4S) Недостаточно знать ирилага-
тельиыя прозвища того бога, къ которому хочешь обратиться, хо-
рошо назвать его настоящим'!, именемъ, темъ самымъ, съ кото-
рымъ oiri, любить, чтобы къ нему обращались; если дать ему не 
то имя, онъ, пожалуй, вовсе не станетъ слушать молящагося или 
плохо выслушаетъ его. А знать нстинныя имена боговъ очень 
трудная наука, и, но мненпо пекоторыхъ теологовъ, ея никто не 
знаетъ. 43) По поводу ихъ именъ существуетъ столько сомнешй, 
что даже когда призываютъ величайшаго изъ боговъ, имни котора-
го надлежало бы быть лучше всего нзвестнымь, то ему говорятъ: 
«Могущественный Юпптеръ, или каково бы ни было имя, которое 
ты предпочитаешь». s s ) Найдя имя бога, надо знать точныя слова 
молитвы, съ которою следуетъ къ нему обращаться. Римляне по 
лагаютъ, что боги походить на претора, и что у ннхъ, какъ у су-
дей, можно проиграть дело, если молитва къ ипмъ составлена не 
но Форме. Кто не знаетъ, что надо имъ говорить, тотъ отправ-

Т и т ъ JIuBifi, I I , 22. 
Варронъ, у Св. Авг . De civ. Dei, I V , 22. 

ivl Серв. , Леп., I V , :)": Deorum vera nomina nemo novit. *) 
**) Серв. , Леп., I I , 351: Jupiter uptime maxime, sive ([tin alio namine tc 

appellari volueris. 

' Истялнмх-ь яненъ буговх никто uft зиаI ь. 

' V • \ 



ляется посоветоваться съ жрецами. * ' } Это священные юрискон-
сульты, поставленные именно для того, чтобы наблюдать за тща-
тельнымъ нсполнешемъ всЬхт. подробностей культа. У нихъ есть 
книги, въ которыхъ все п р е д у с м о т р е н о , и где находятся молитвы 
на всевозможные случаи. Эти молитвы чрезвычайно похожи на юри-
днчесшя Ф о р м у л ы . Жители Востока, привыкнае во время молитвы 
предаваться вдечешю сердца, находятъ ихъ очень пространными 
и многословными. «Молясл, говорить евангелистъ Матвей, не го-
ворите лишаяго, какъ язычники, ибо они думаютъ, что въ мно-
словш своемъ будутъ услышаны». 2 l i) Словообил1е, какимъ отли-
чается служеше богамъ римской релип'и, происходить вслЬдс/пие 
потребности яснЬе выразиться. Моляся, римлянинъ постоянно боит-
ся, что онъ не довольно ясно выразить то, что желаетъ сказать; 
для того, чтобы быть вполне понятымъ, онъ по нескольку разъ 
повторяет!» одно и то же. Чтобы не подать ни малейшаго повода 
къ недоразумент, онъ не затрудняется определять свою мысль 
съ помощью матер^алышхъ средствъ: такъ, посещая храмъ, онъ 
держится за его дверь; произнося слово teUus, земля, онъ всякШ 
разъ дотрогивается до земли; говоря объ Юпитере, онъ подымаетъ 
руки къ небу, а когда речь идетъ о немъ самомъ, онъ ударяетъ 
себя въ грудь. 2 : ) Если после всего этого боги его не поймутъ, они 
сами будутъ виноваты. Въ своихъ сношенiяхъ съ ними, какъ и во 
всемъ осталыюмъ, онъ очень ночтителенъ, но и очень остороженъ. ; 
Главпымъ образомъ онъ старается не принимать на себя слпшкомъ 
много обязательства онъ заботится о томъ, чтобы не оставалось 
ни малейшаго . сомнЬшя относительно даваемыхъ нмъ обетовъ, изъ 
опаеешя, чтобы ему не пришлось дать более, нежели онъ желаетъ. 
Если кто-нибудь, делая B03aianie богу новымъ виномъ, позабудетъ 
при атомъ сказать; Прими въ даръ это вино, которое я тебе при-
ношу (muctus hoc vino inferio е.ч/о), то богъ, пожалуй, подумаетъ, 

М) Т и т ъ ЛивШ, I , 20: Ponli/icem dcinde ex patribus legit.... ut easel quo 
consullum plebes venire!. ") 

2 6) Е в а ш е л . отъ Мате. , V I , 7. 
« ) Макроб. , Sat., I l l , 9, 12. 
28 Авл- Гелл . II 28: Veleres Потам, quum in omnibus aliisvitae o/jiciis, turn 

in constituendis re/igionibus atque in diis immortalibus animadvertendis caslissi-
mi cautissimique a пр. 

Патомъ изъ среды с е н а т о р о в * нзбралъ ж р е ц а . . . . Къ которому простой пародь могъ-Сы 
о б р а щ а т ь с я за сов-Ьтамп. 

••) Древни* Рнилине , качъ во псЬхъ другнхъ об яа а инос т яхъ ж из Пл. т а к ъ и въ у с г а н о в л е -
ltin р е л и п о з н ы х ъ обрядовъ и зъ с в о и х ъ отношениях* къ б е з с ы е р т н ы и ь богамъ, были весьма 
. ( И С Т Ы и. о с т о р о ж н ы . 
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что ему обещаюгь все кино, запасеное въ погреб Г., и тгогда при-
дется отдать его ему. Лтакъ, малейнпя слова имЬютъ важное 
зпачеше. За одно пропущенное слово одинъ городъ обрекаетъ себя 
на значительпыя издержки и начинаетъ съизнова дорого стоюнпя 
игры. Вследствие того молянийся не. полагается на свою память; 
часто случается, что онъ беретъ себе въ помощь двухъ жрецовъ, 
изъ которыхъ одинъ подсказываетъ ему Формулу, которую онъ дол-
жен!, произносить, а другой следить по книге , чтобы тотъ ничего 
не нроиустилъ при ея новторешн. 3 | ) . 

Что касается состояшя духа, требуемаго во время молитвы, рим-
ская релипя этимъ не занимается; она ограничивается одной внеш-
нею ея стороною. Для нея те люди самые религиозные, которые 
лучше всехъ знаютъ обряды и умеютъ чтить боговъ по законам!, 
своей страны 31 . Благочеспе состоять главнымъ образомъ въ томъ, 
чтобы являться въ храмъ въ приличной случаю одежде и сохранять 
передъ богами предписаниыя положешя тела. «Боги любятъ, чтобы 
человек!, былъ чистъ,—говорит ! , одинъ поэтъ; являйтесь-же пе-
редъ ними въ незапятнанной одежде» 3S). Римская релипя не толь-
ко не поощряетъ набожности, но можно даже сказать что она 
не доверяетъ ей. РнмсшЙ народъ создашь для того, чтобы дей-
ствовать; мечтательность, мистическое созерцаше ему чужды и по-
дозрительны 33). Онъ прежде всего другъ спокоЙств1я, порядка и 
точности: все что возбуждаетъ и смущаетъ душу, ему не нравится. 
Отецъ семейства, который приходится по сердцу Катону, конечно, 
очень релипозенъ. Пр1ехавъ къ себе на Ферму, онъ прежде всего 
обращается съ молитвою къ домашнимъ Ларамъ: все полевыя ра-
боты начинаются у него съ молитвою; передъ жатвою онъ при-
носит!. Церере въ жертву свинью, porca praecidanea; весною онъ 
закалываетъ свпныо, овцу и быка f suove taur i l i a ) , чтобы очистить 
свои поля; два раза въ годъ онъ даетъ обедъ для Jupiter dapulis; 
онъ приноситъ жертвы за своихъ быковъ Марсу-Сильвапу, ана-

*>) Арноб., VI I , 31. 
•w. Илии in, XX VI I I , i ,;3). 
•") Фест., сл. retigiosi. Цацер,., I)e nat.deor. I , 41: Fsl enim pietas justitia 

adverslis deos... sanctitas nulem srientiu colcudorum sacrorum. " 
3S) Тнбул. , II , 1, 13: Casta ptacent super is: pura cum ve sic venito. 
33) Сере. , (jrorg., I l l , t j f i : Majores religionem lotam in cxperianUa colht-

cabant. *") 

' ) Ь л а г о ч с с п е есть справедливость въ о т н о ш е н » ! къ боглчъ , а с в я т о с т ь — у м е н ь е с о в е р -
ш а т ь СВЯП'СИЛЫС о б р я д и . 

" Но у I; t. Н1Ю наших! , предков), вел р е л и п в заключалась въ о в ы т в о х ъ з л а ш и tofip;.. • s 1 . 
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чипая p ^ i i m . деревья, онъ сначала смиренно извиняется передъ 
неизвестными богами, обитающими въ томъ священномъ лесу, где 
они ростутъ Но онъ очень остерегается возбуждать набожность 
въ своихъ слугахъ. опасаясь, вероятно, того, чтобы они ради бо-
говъ не перестали заботиться, какъ прежде, о своемъ господине. 
«Пускай рабъ на Ферме, говорптъ Катонъ, не нразднуетъ никако-
го другаго праздника, кроме cimpilalia; чтобы онъ никогда не смелъ 
советоваться ни съ аруспшиемъ, ни съ авгуромъ, ни съ халде-
емъ и ни съ какимъ инымъ гадателемъ 35)». Что касается жен-
щинъ, служащихъ на Ф е р м е , имъ положительно запрещено, какъ 
самимъ приносить жертвы, такт» и заставлять это делать за себя 
другихъ, исключая техъ случаевъ, если они получать на это при-
яазаше отъ господина или госпожи. «Знайте, прибавляетъ Ка-
тонъ, что за весь домъ приносить жертву господинъ 36)». Римская 
релипя, подобно всемъ темь , въ которыхъ иреобладаетъ с в Ь т ш й 
духъ, умаляетъ роль священника. Мы у ж е видели, что отецъ семей-
ства молится за своихъ домочадцевъ; подобно тому, въ важныхъ слу-
чаяхъ консулъ обращается къ богамъ государства. Для того, что-
бы достигнуть неба, его молитвы не нуждаются въ посредничестве 
жреца. Онъ, конечно, окруженъ авгурами и жрецами, но они обя 
заны только указывать тому, кто солершаетъ богослужеше, над-
лежапйе обряды, и подсказывать ему Ф о р м у л ы . Справедливо было 
замечено, что на публичпыхъ торжествахъ они Фигурируютъ толь 
ко въ качестве церемошймейстеровъ эт); но и при этомъ еще при-
нимаются всевозможный предосторожности для того, чтобы опи не 
вздумали преувеличивать своего значешя и не похитили бы правъ, 
иринадлежащихъ гражданским'!, должностнымъ лицамъ. Обыкновен-
но ничто такъ не вспламеняетъ народныхъ умовъ и не порождаетъ 
такихъ ожндашй и ужаса, какъ предсказашя о будущемъ; объяв-
лешн, о какомъ-нибудь предстоящем'!, великомъ бедствш или подан-
ная надежда на какое-нибудь неожиданное. благополумпе могутъ 
вызвать въ народе одно изъ техъ внезапныхъ'движенШ, кото-
рыхъ нельзя удержать никакими плотинами. Но Римъ нринялъ 
противъ этого xopoxiiia меры. То гадаше, къ которому онъ прибе-
гаете и которое одно только оффищально признаете, въ сущно-
сти есть вовсе не способъ предузнавать, что должно случиться, 

; Катонъ, be re rust., passim. 
3:1 j I)e re rust.. ;>. 
ss) be re rust., 193. 
« ) Буш? Леклеркъ /, :s Panli/'S, 315. 
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а просто совЬщаше о томъ, угодно или не угодно богамъ пре-
днрише, къ которому хотятъ приступить. Изъ этого гадашя ри-
мляне сделали холодную, методическую и сложную науку , которая 
не оставляетъ места пи для чего неиредвиденнаго, ни для какого 
вдохиовешя, и гораздо способнее остановить душевный иорывъ. 
нежели возбудить его. Всяшй разъ какъ выбираютъ должностныхъ 
лицъ или хотятъ принять какое-нибудь важное peuiei i ie, когда на-
мереваются начать войну и дать сражеше, авгуры наблюдаютъ 
за птицами по предписаннымъ обрядовымъ уставамъ для того, 
чтобы узнать волю боговъ, но они могутъ это делать только 
по приказашю консуловъ. Друпе способы гадашя, а именно ару-
спицш. который предсказываютъ будущее по молши, просто толь-
ко дозволяются, и къ нимъ притворно относятся съ очень незна-
чительнымъ уважешемъ даже, тогда, когда не гнушаются при-
бегать къ нимъ. Но во всякомъ случае у ннхъ хотели отнять 
возможность делать вредъ: законъ запрещалъ открывать народу 
предсказашя оракула безъ разрЪшешя сената 38 . Итакъ. римская 
релипя старательно избегаетъ всего, что можетъ причинить хоть ка-
кое-нибудь волнеше. Въ противоположность тому, что встречается 
во всехъ другихъ культахъ, она скорее старается успокоивать внут-
решпя чувства, нежели возбуждать ихъ. Она ставнтъ въ обя-
занность сохранять молчаше лицамъ, прнсутствующимъ при свя-
щепныхъ обрядахъ; но самому слову молчаше придаетъ гораздо 
обширнейшее значеше, нежели мы: она не только не позволяетъ 
разговаривать, но запрещаетъ и думать м ) . Она сделала все 
для того, чтобы молитва была какъ можно холоднее: она отняла 
у нея свободу, составляющую душу молитвы, и не позволяла бла-
годарности и любви употреблять те выражешя, которыл имъ все-
го пригоднее; въ предписываемой ею Формуле нельзя ничего из-
менить. и ее надо употреблять даже и тогда, если она сделалась 
непонятною. Каждый годъ члены арвальнаго братства, отправляя 
свой главный праздникъ, вытребывали себе бумагу, где была на-
писяна одна старинная ньсня первыхъ годовъ Рима; уже за не-
сколько в'Ьковъ передъ темъ она сделалась совершенно непопят-

3S) Дюн., X X X I X , 5. 
39) Квинтпл., Dec/am., 2f>l> in templo vero, in quo verbis parcimns, in quo 

ammos camfionimns, in quo tacitam etiam mm!em nostram custodimus, и пр. * . 

") !!ъ x p e u t , n f i » U с к у п ы и л слова , г.тЬ в а ш и «уши и л а г о г о в М н о н а с т р о е н ы , tub мы дл-
ж е блюяенъ молчаливость пашей мысли и пр. 
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ною: но это нисколько не мешало имъ до самаго конца импе-
pii i повторять ее съ буквальною точностью. /- , 

Характеръ римской религш лучше всего выражается въ обозпа-
чающемъ ее названш; все вообще критики древности производить 
это слово (re l ig io ) отъ того самаго корня, откуда происходятъ сло-
ва diliyens н diligenlia\ по ихъ Mirbuiio. это слово сначало просто 
выражало собою п о н я т о ТОЧПОСТИ и правильности 40). Мы уже 
видели, что въ Tt. времена только один эти качества и требова-
лись отъ людей релппозпыхъ. Римляне понимаютъ совершенно осо-
беннымъ образомъ отношешя между человеком* и божествомь: 
когда кто-нибудь нмЬеть осповаше думать, что онъ прогн'Ьвилъ 
бога, онъ смиренно проснтъ его о мире: это принятый терминъ 
(расет deorum cxposcere); после того, какъ полагаютъ, между ни-
ми заключается нЪкотораго рода догоровъ или контракта, который 
налагаетъ обязательства на нихъ обопхъ; человекъ долженъ ку-
пить себе небесное покровительство молитвами и приношешями, 
по и со стороны бога было бы неприлично, нринявъ жертву, не 
отвечать на нее какою-нибудь милостью. Платонъ сильно возста-
етъ противъ такнхъ воображаемыхъ сделокъ между человекомъ и 
божествомъ 11); оне встречаются во всехъ древнихъ культах*, но 
нигде не отличаются такимъ нанвнымъ безстыдствомъ, какъ въ 
Риме. Римляне считаютъ за правило ту мысль, будто благочест1е 
даетъ право на богатство; и въ самомъ деле, очень естественно, 
что боги отдаютъ предпочтете тому, кто за ними ухаживаетъ, а 
«кто любимъ богами, тотъ всегда имеетъ хорошую прибыль» м ) . 
Следовательно, здесь избранникъ божШ пе беднякъ, какъ у хри-
cTiain,. а богачъ. Если находятъ, что боги не выполнили всехъ 
условШ контракта, на нихъ гневаются и съ ними обходятся дур-
но. Когда народъ узпалъ о смерти Германика, за котораго онъ 
иринесъ столько безнолезныхъ жертвъ, оиъ началъ бросать въ хра-
мы каменьями, опрокипулъ жертвенники и выбросилъ статуи бо-
говъ на улицу Случается, что возникаешь споръ о терминахъ 

i | 0) Крамеръ замечаетъ , что у Грековъ нетъ слова, которымъ можно было-
бы точно перевести religio (Grundlinien гиг Gcschichte r/es Ye г j til I der romischen 
Slaal-sreligion, стр. 13). Совершенно верно , что ни OsisiCiOtijAOVioc богобояз-
ненность!, нп особенно £U3cl3cta 'благочемче) не нереводптъ его вполне. 

11 Eutyphron. 
Плавтъ . Curculio, IV, 2, 4э . Cut homini Iti sunt propitii lucrum ei 

nbjiciunt. 
43) Светон., Calo. 
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договора; тогда o u t договариваннщяся стороны, какъ искусные про-
тивники въ тяжебномъ деле, стараются на чемъ-нибудь изловить 
другъ друга. Такизгь образомъ, въ забавной легенде, сообщен-
ной старымъ нсторнкомъ Валер1емъ АптШскимъ и воспроизведен-
ной Ошщемъ НумЬ удается увернуться отъ требовашй Юпи-
тера: «Ты принесешь мне въ жертву голову.—Отлично, отвечаеть 
царь ,—ты получишь головку чесноку, которую я сейчасъ достану 
изъ своего сада.—Я разумею, что-нибудь такое, что принадлежа-
ло бы человеку .—I 'eo t дадутъ кончики его волоеъ.—Мне нужно 
живое существо.—Мы прибавимъ къ этому рыбку». Юпитеръ на-
чинаетъ смеяться и соглашается на все. Заключивъ догиворъ, сле-
дуетъ, конечно, исполнять его услов1я. Надо отдать богамъ то, 
что имъ было обещано; это очень важный долгь, общественное 
MHtnie ставить его такъ же высоко, какъ долгь относительно от-
ца и родной страны, н даже называетъ ихъ одннаковымъ имеаемъ 
(picfus); но вместе съ темъ не следуетъ преувеличивать благодар-
ности. Законъ постановнлъ, какнмъ способомъ надо расплачивать-
ся съ богами, а идти далее его предписашй грешно. Этотъ грехъ 
называется словомъ ( s u p e r s l i / i o ) , означающимъ собою все, что 
переходить за пределы установленная) правила i r ' ) . Истинный рим-
лянинъ чувствуетъ къ суввЪрш такое же OTBpamenie, какъ и къ 
нечестно. Онъ аккуратно ведетъ свои счеты съ богами; не желая 
оставаться передъ ними въ долгу, онъ вместе съ темъ не хочеть 
отдавать имъ более того что долженъ. Въ то время, какъ въ дру-
гих ь местахъ истинное благочестие ничего не разсчитываетъ и есть 
не что иное, какъ великодушный порывъ благодарной души, стре-
мящейся съ избыткомъ заплатить за полученныя ею благодеяшя, 
въ Риме заботятся лишь о томъ, чтобы въ точности заплатить 
свой долгь. Все остальное считается нзлишннмъ. и относительно 
боговъ не. полагается быть более расточнтельнымъ, чЬмъ относи-
тельно людей. Понятно, что, заключенный въ таьмя тЬсныя гра-
ницы, релипозный духъ не могъ получить широкаго развит1я; но 
этого именно и желали. 

Эта осмотрительная воздержность, это желаше охранять душу отъ 
сильныхъ omyiuenii i , научили рпмлянъ темъ безконечнымъ пред-
осторожностям'!,. которыя они беруть для того, чтобы успокоить 

" F a t t , H i , 339. Арноб. , V. l . 
По своему происхождение отъ этого нервоначальнаго зпачсшя , слово 

mperslitio стало впоследствии прилагаться преимущественно къ обычаямъ, 
заямствовпннымъ v чужихъ р е л и п й . 

о Римская редипн. * 
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свою совесть и освободить ее отъ всяких!, сомнений. Въ этомъ 
Формалистическом!» культе обряды были дотого многочисленны и 
сложны, что. несмотря на все старашя, трудно было не поза-
бывать нКкоторыхъ изъ нихъ или не сделать какой-нибудь ошиб-
ки при ихъ исполнены!. Богобоязненные люди должны были под-
ходить къ алтарю не иначе, какъ со страхомъ; вотъ почему час-
то говорили, что «релипя и етрахъ неразлучны между собою» 46). 
Въ Риме было сделано много у а ш й для того, чтобы отделить ихъ 
другъ отъ друга. Все затруднешя, которыя могли безноконть роб-
Kie умы, разрешались обыкновенно теологами въ широкомъ и сво-
бодномъ смысле. У нихъ была въ распоряженш удобная наука ре-
лигиозной нравственности, съ помощью которой очень легко было 
выпутываться изъ затруднешй въ сомнительныхъ случаяхъ. Извест-
но, напрпмЬръ, что римская релипя признавала очень много празд-
никовъ, въ которые запрещалось что-либо делать; въ так-ie дни 
земледелецъ долженъ былъ оставаться празднымъ, быкъ стоялъ 
въ хлеву возле наполненныхъ яслей, и самая земля имела право 
отдыхать. Но безусловный покой могъ помешать или повредить 
полевымъ работам!», потому въ действительности его старались, по 
возможности ограничить. Сама духовная власть была очень снис-
ходительна п давала возможность обойти законъ. «Когда жреца 
Сцеволу спросили о томъ, что позволено делать въ праздники, 
называемые feries, онъ отвечал!,:» Все то, нерадкше о чемъ можетъ 
причинить намъ вредъ» " ) . Подобный ответь не доказываете осо-
бенной строгости въ жреце. Такъ какъ всякому было предостав-
лено быть судьею въ собственном!» деле, то ни у кого не могло 
быть недостатка въ уважптельныхъ нрнчинахъ для того, чтобы 
доказать самому себе, что такая-то работа необходима, и что ее 
дозволительно исполнять даже въ праздничный день. Прежде всего 
было решено, что нетъ никакого греха вытащить изъ ямы своего 
быка, если онъ въ нее упадетъ, или подпереть домъ. если онъ угро-
жаете обрушиться: не было ничего проще этого: впослЬдствш лю-
ди разрешили себе очищать рвы. подъ темъ предлогомъ, что Hint-

's) Серв . , Асп., И , 715. Соппеха епгт sunt Итог et religio. В ъ другоиъ 

Mtcrfe онъ производить dens отъ о з о с , что значитъ е т р а х ъ X I I , 139.. Си . 

также Цпцер. De invent I I , 22. 

47) Ыакр. , sat., I , 16. И . См. также Серв. , (ieorg., I , 269. Scimus neccssi-
tati religionem cedere"). 

Мы знаем-ь, что рслиг1я у с т у п а е т е необходимости. 
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че будутъ натоплены луга, купать стада дла того, чтобы они не 
захворали, и даже окончить начатую работу для того, чтобы она 
пе испортилась вслТ>дств1е перерыва , 8 ) . Надо сознаться, что съ 
подобными оговорками законъ о покое не могъ быть помехою ни 
для кого. Въ этой релипи, хваставшейся своею предусмотритель-
ностью, были указаны те дни. въ которые можно было дать сра-
желие, и те, въ которые это было невозможно. Эти предписания 
могли-бы быть очень стеснительны во время войны, если бы они 
строго исполнялись; по ихъ тоже съ умели сделать не нужными. 
Римсмй воинъ никогда не походилъ на европейца, которому такъ 
противно было браться за орунме въ субботшй день; онъ не спра- v 

шпвалъ себя въ виду иещнятеля, имеетъ ли онъ право сражаться, 
11 ему не приходило въ голову ннкакихъ сомнешй после того, какъ 
консулъ нодавалъ знакъ къ сражешю. Темъ более, что теологи ре-
шили, что если нападеше уже сделано, то «все дни пригодны для 
того, чтобы защищать свою жизнь и честь страны» 49). Понятно, 
что, будучи въ одно и то же время жрецомъ и полководцем'!, или 
государственным!. человЪкомъ, нельзя иначе думать и говорить. 

Повсюду мы находимъ одинъ и тотъ я;е духъ. Ничто такъ не 
тревожило и не пугало робьче умы, какъ те ежеминутные советы 
и приказашя, которые они воображали получать отъ боговъ. «Одно 
изречеше гадателя, говорить Дидероиъ,—осмотръ жертвы, услы-
шанное слово, пролетевшая птица, встреченный по дороге халдей 
или аруспицШ, блеснувшая молшя, прогремевшШ громъ, видъ 
какого-нибудь предмета, пораженнаго молшей, самый пустой обы-
кновенный случай, если онъ только кажется намъ предзнаменова-
шемъ,—все служить для того, чтобы ужасать насъ, и мы не мо-
жемъ наслаждаться ни одною минутою спокойс/шя. Казалось бы. 
что сонъ долженъ служить намъ некотораго рода убежищемъ. въ 
которомъ мы можемь отдыхать отъ горя и заботь; между темъ 
наши беспокойства и ужасы порождаются именно во время сна : ;0 j». 
Надо отдать справедливость римскиыъ теологамъ въ томъ, что они 
всячески старались уменьшить подобный беспокойства. Прежде 
всего они постановили за правило, что не следуетъ верить съ 
перваго раза тому, что кажется указашемъ боговъ. Для того, что-
бы верить, что это точно божеское указаше. надо подождать, 

Б у ш э - Л е к л е р к ъ , Les Panlifs, стр. 118. 
Л икр. , Sal., 1, l(j. 20. 

м) lk die., И , ' 2 . 
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чтобы оно повторилось несколько разъ и, вдобавок-!,, опиралось 
на друпе, не менее очевидные признаки божеской воли 51). Такимъ 
образомъ, благоразумная недоверчивость пом'Ьшаетъ намъ слиш-
ком!, часто обманываться. При этомъ следуетъ заметить, что для 
того, чтобы небесное указаше было действительно нужно, чтобы 
оно было замечено именно темъ, къ кому оно относится, если онъ 
сидитъ дома или во время закроетъ глаза, боги не буцутъ иметь 
возможности сообщить ему то, что нужно, и въ такомъ случае 
онъ можетъ поступать, какъ ему угодно. Когда Марцеллъ оконча-
чательно решался на какое-нибудь предпр1ят1е, онъ съ этого вре-
мени путешествовалъ не иначе, какъ въ закрытыхъ носилкахъ, 
для того, чтобы не смущаться никакими иредзнаменовашями 52). 
Но даже въ томъ случае, когда человЪкъ, которому боги очевид-
но желаютъ открыть свою волю, нзвещенъ о ней вполне вразу-
мительно, у него все-таки остается средство не повиноваться ей. 
Римская теолопя говорить, что предзнаменоваше можетъ быть не 
принято, если оно не было положительно испрошено у боговъ; 
заметившему его случайно, разрешается не относить его на свой 
счетъ; следовательно, нредуведомлеше. посылаемое небомъ чело-
веку , действительно лишь въ томъ случае, если тотъ согласенъ 
принять его 53). Такимъ образомъ съ человеческой жизни была 
снята большая тяжесть, и Плишй справедливо говорить, что боги 
никогда не оказывали людямъ бблыпаго знака своей милости, какъ 
въ этомъ случае : и ) . 

Есть еще друпя заботы, безпокояпия верующпхъ, но и отъ 
нахъ теологи такъ же просто освобождаютъ людей. Такъ напрн-
меръ, человекъ не должеяъ черезъ-чуръ сокрушаться о такнхъ 
грехахъ, избежать которыхъ не въ его власти. Когда Катонъ вста-
етъ среди ночи, чтобы наблюдать за авспищями, онъ знаетъ, что 
при этомъ предписано строжайшее молчаше, и очень остерегается 
открыть ротъ. «Но, говорить онъ намъ,—если кто-нибудь нзъ ра-
бовъ или служанокъ скажетъ слово подъ одеяломъ, и я этого 
не замечу, значить, я не ответствен!, r,"J),» и авспицш произ-
ведены, какъ следуетъ. Во время самнитской войны консулу Па-
пирпо представился однажды удобный случай победить непр1ятеля. 

=«) Серв . , Леи., I I , 691-
s a) Цицер . , De divin., I I , 36. 

Серв., Леп., X I I , 259 и У эЗО. 
«) Bist. ruitur., Х Х У Ш , -2 1). 
53) Oral, in veturiumстр. i 7 , изд. 1ордана. 
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Воины сгорали желашемъ броситься от. битву, и гадатель по ку-
рамъ, рull'irius, разделявпий ихъ желаше, нришелъ объявить вое-
начальнику, что священныя куры подаютъ самые благопр1ятные 
знаки, и что, следовательно, можно смело начать сражеше. Но въ 
ту минуту, какъ собирались уже приступить къ нему, НанирШ 
узналъ. что pulhtrivs солгалъ, потому что куры, напротив* того, 
не захотели есть. «Это его дело,—отвечалъ онъ - если онъ солгалъ. 
то будетъ за то наказанъ. Что же касается меня. мп!> объявили 
что авспшип благопр1ятны. и я считаю ихъ таковыми.» Действи-
тельно, pullarhts былъ убить въ самомъ начале битвы, а Папи-
pi i l одержалъ победу 5в). Любопытно видеть, какчя выгоды уме-
ли извлечь римляне изъ того, что составляло главное несовершен-
ство ихъ религии узкое уважеше къ букве, въ которомъ. какъ мы 
ВИДИМЪ всюду состояло ихъ главное стремлеше, очень часто до-
ставляло имъ удобный средства соблюдать узаконенный Формы 
относительно своихъ боговъ. Если богослужебный уставь требо-
валъ, чтобы въ жертву было принесено какое-нибудь редкое жи-
вотное. котораго трудно было достать, тогда просто делали его 
изображена изъ теста или воска и приносили его въ жертву на-
место животнаго " ) . К ъ этому наивному образу дййствгя прибе-
гали какъ въ самыхъ иустыхъ, такъ н въ самыхъ важныхъ слу-
чаяхъ. Чтобы объявить войну, священный герольдъ Ф е щ а л ъ ) дол-
женъ былъ отправиться на границу неп]нятельской земли и пус-
тить туда дротикъ. Когда пришлось начать войну съ Пирромъ, 
то заметили, что было бы слишкомъ долго и не совсЬмъ безопас-
но отправлять жреца къ границамъ Эпира. Но это затрудиеше 
было ловко обойдено. Оказалось, что тутъ же. подъ рукою есть 

одинъ солдатъ Пирра, случайно попавнпйся въ плен v . его заста-
вили купить клочекъ земли въ цирке Фламншя: требовалось 
лишь немного доброй воли для того, чтобы заставить себя думать, 
будто это эпирекая территория, и священный герольдъ, не подвер-
гая себя ни устали, ни опасности, отправился пустить въ нее 
метательное копье 5 8). 

Таковы были у ы ш я , который государственные люди республи-
ки употребляли для того, чтобы не позволять боязливымъ умамь 
мучиться безпокойствомъ и ужасомъ. происходящими вследствие 
страха боговъ. Нолнаго успеха имъ было, впрочемъ. трудно достичь. 

Титъ JlBBift, X , 40. 
»7] Серв. , Aen.,Jl, 118. 

Серь. , Леи. , I X , 53. 
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Римляне сами по себе были очень склонны къ cyeBtpiio; эта склон-
ность увеличилась еще сильнее, благодаря ихъ постоянным!, сно-
шешямъ съ чужеземцами и той любви, какую они съ давнихъ 
поръ чувствовали къ Этрурш. Эти внЬнипя bji ihiuh, подкрепляе-
мый врожденными наклонностями, пересиливали въ нихъ иногда 
вс'Ь советы умныхъ людей; потому неудивительно, что въ ихъ 
релипп замечаются следы двухъ нротивоноложныхъ направлен^, 
находящихся въ борьбе между собою. Это можно, напримеръ, ви-
деть изъ поклонешя, воздаваемаго ими нокойникамъ. Первона-
чально они считали ихъ покровительственными и услужливыми ду-
хами и притомъ очень невзыскательными, которыхъ можно задоб-
рить, принося имъ въ даръ аналки, обмокнутый въ вине пнрожокъ 
или пригоршню бобовъ. Но иноследствш, по примеру этрусковъ, 
они решили, что покойники любятъ кровь, что человечески жерт-
вы имъ всего npiaTiiee, и установили бон глад1аторовъ, чтобы 
почтить ими техъ, кого они продолжали называть добрыми духа-
ми (Manes) 5Я). Подобнымъ изм'Ьнешямъ подвергалось также не-
сколько божествъ; вместо того, чтобы видеть въ нихъ благоде-
тельный и благосклонный существа, изъ нихъ сделали враговъ, 
вЬчно занятыхъ темъ, чтобы обманывать и губить сдертныхъ. 
Даже о добромъ Сильване, этомъ боге рабовъ и земледельцевъ, 
покровителе мызы и поля, столь любимомъ и ночитаемомъ бед-
няками, думали, будто онъ отправляется по ночамъ къ жилищу 
новорожденныхъ для того, чтобы напускать на нихъ порчу, по-
чему къ дверямъ этихъ жилищъ, впродолжеше трехъ ночей, надо 
было становить на стражу людей, вооруженных'!, метлами и пал-
ками, чтобы отгонять его 60). Внрочемъ, все это не более, какъ 
исключешя, н римская религия, несмотря на вс/Ь заимствовали, 
сделанный ею у веры этрусковъ, далеко не походила на псе. Въ 
действительности, это не былъ одннъ изъ техъ мрачпыхъ культовъ, 
которые гнетутъ душу подъ бременемъ ужаса. Римляне не были ни-
когда, подобно этрускамъ, покорными рабами какихъ-ннбудь деспо-
тов ь; привычка къ свободе развила въ нихъ чувство собственная 

Законъ Двенадцати Таблицъ з а п р е щ а л , женщинамь царанать сеОн до 
крови на похоронахъ: Мalteres ijcnas пе radunto *) (Ше.тль, стр. 154). Не сл-.дъ 
ли это сопротивления, оказываемаго римскими политиками релипозиыыъ 
идепмъ Этрурш? См. Серв. , Aen., XI I , COG. 

<-") Св. Август . Пе civ. 1)., Y I , 9. 

' ) Ж е м ц н я ы да не ц а р а п а ю т ь сеОЬ шекъ. 
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достоинства и сознаше своего значешя. Каково бы ни было уваже-
nie, оказываемое ими богамъ, они никогда не унижаются вт. ихъ 
присутствии; они иногда осмеливаются даже смеяться и шутить 
съ ними. Этотт. I lannpii l , который, какъ мы видели, такъ легко 
относился къ авспищямъ, вместо того, чтобы обещать богамъ 
храмы, какъ это обыкновенно делалось посреди битвы, далъ обеть, 
въ случае победы, налить Юпитеру стаканъ хорошаго вина Юпи-
теръ, говорить Тить .Innifi,—удовлетворился этимъ обещашемъ и 
даровалъ ему победу S I ) . Поклонеше Геркулесу, совершавшееся на 
Лга Maxima,—одно изъ древнейшпхъ и наиболее уважаемыхъ въ 
Риме; между темъ оно полно радости и веселая. Это богъ радости 
и успеха; легенда разсказываетъ, что онъ однажды не погнушал-
ся съиграть въ кости съ прислужникомъ своего храма и, выигравъ 
партш, охотно принять выпгрыигь, состоявнйй въ красивой кур-
тизанке Къ нему обращаются все те. кому выпало неожидан-
ное счаст1е. Люди, избегнувшее большой опасности, думаютъ, что 
они обязаны своимъ спасешемъ ему; одержавнпе победу воена-
чальники, разбогатЬвипе торговцы, все приписывают^ именно ему 
свою удачу; они жертвуютъ ему десятину полученной добычи или 
барыша, п на эти деньги, иногда впродолжеше нЬсколькихъ не-
дель, задаютъ обеды всему народу e3 j . Въ одномъ пта.'пянскомъ 
городе была найдена древняя надпись въ сатурнинскихъ стнхахъ, 
где между прочнмъ упоминается объ этихъ ниршествахъ;въ ней 
говорится о двухъ братьяхъ, благоговейно возвращающихъ Гер-
кулесу долгъ своего нокойнаго отца. «Хоть обЬтъ, говорятъ 
они, который даль отецъ въ тяжелыя времена, когда онъ совер-
шенно отчаялся въ своей будущности, выполпенъ его сыновьями 
Уплативъ десятину и давши обещанный обедъ, они считаюгь се 
бя счастливыми, что могутъ посвятить этотъ памятникъ Геркуле-
су; в м е с т е съ темъ, о велики! богъ, они нросятъ тебя о томъ, 
чтобы ты ночаще давалъ имъ случай делать тебе подобный нри-
ношешя e i ) » . Мне кажется, что мтрускъ не выразился бы совер-
шенно такимъ же образомъ и побоялся бы такъ непринужденно 
держать себя иередъ лицомь своихъ боговъ; но римляне смелее 
этрусковъ. Несмотря на некоторый наклонности, увлекавипя ихъ 

61) Титъ JIiiBifi, X , 4-2. 
-) Мавроб., s « / . , 1, 10, 12. 

ы ) Крассъ угощалъ рмидннъ виродолтеше т р е х ъ мЪсяцевъ. П л у т а р х ъ , 
Crass., 2. 

") Corp. Fnscr. iat.. 1, № I l i a . 
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къ суевЪрш. релипя ихъ никогда не обращалась къ строгую тео-
к р а т т . и нодъ конецъ светстй духъ пр!обр%лъ у нихъ оконча-
тельный перевЪсъ. 

III. 

Благоприятное MRbHie грековъ о римской релипи .—Причины такого vinlirfin: 
римская р е л и п я n p i y i a e r b къ дисциплин*, и повиповенпо.—Она нравственнее 

р е л и п и грековъ. Она легче поддается Ф И Л О С О Ф О К П М Ъ истолковатнмь . 

Въ настоящее время заметна большая наклонность къ порицанш 
римской релипи; все, нанримЪръ, считаютъ общепринятою исти-
ною, будто она была гораздо ниже греческой. Но древше думали 
совершенно наоборотъ. Когда гречесюе ученые принялись ближе 
изучать учреждешя покорнвшаго ихъ народа, они были прежде 
всего поражены темъ важнымъ значешемъ, какимъ она пользо-
валась въ Риме и способомъ ея приложения къ делу. Историки, 
ученые и ФИЛОСОФЫ говорятъ не иначе, какъ съ живейшей симпа-
Tieft объ этомъ культе, который кажется намъ подчасъ такимъ 
сухимъ и мелочнымъ. Похвалы, расточаемый ими съ такою щед-
ростью, не мало удивляютъ насъ, н вначале мы склонны были 
объяснять ихъ темъ обаяшемь, какое всегда имеетъ уснНхъ и 
которое заставляетъ людей восхищаться решительно всемъ въ на-
родахъ, имеюшихъ во всемъ удачу. Между темъ въ числе восхва-
лителей римской релипи были люди съ твердымъ. разеудительнымъ 
умомъ, обладав!ше тонкою наблюдательностью, какъ напримеръ, 
ПолибШ; они не допустили бы себя до необдуманнаго пристраст1я; 
следовательно, более серьёзныхъ причинъ ихъ воехмцешя надо 
искать не здесь. 

Причины эти не слишкомъ трудно найти. Смышленные греки, 
видевппе незадолго передъ темъ гибель своего отечества, понима-
ли прнчины ея. Очень естественно, что они замечали у другихъ 
прежде всего те качества, которыхъ особенно недоставало имъ 
самнмъ и всю важность которыхъ научили ихъ понимать ихъ не-
давшя несчаст1я. Такъ въ Риме они были главныиъ образомъ по-
ражены порядкомъ и достоинством-!, въ частной жизни и дисцип-
линою и патрштизмомъ въ жизни общественной; эти добродетели бы-
ли уже неизвестны грекамъ. и недостатокъ ихъ имПлъ для нихъ 
очень роковыя п о с л е д н я я ; между тЬмъ римляне громко заявляли, 



— 2 5 -

что они обязаны ими отчасти своей релипи. НолнбШ вполне согла-
сенъ съ этимъ мнешемъ. Подобно большинству грековъ своего 
времени, онъ былъ далеко не в-ЬрующШ человЪкъ, очень склонный 
не доверять набожности и подсмеиваться надъ нею. Она казалась 
ему смешною въ техъ бедныхъ людяхъ. «которые сразу останав-
ливаются, увидя пробегающую ласочку, или отправляются сове-
товаться съ гадателемъ, если крыса изгрызетъ у нихъ мешок ь съ 
мукою г'")т>: онъ находилъ ее опасною, когда она волнуетъ собою 
целый народъ, представляя ему т а и я зрелища, какъ чувствен-
ный возбуждешя въ культе Адониса или кровавый искунлетя въ 
культе Цибелы, или повергая его въ безумства вакханалий Ч'Ьмъ 
более онъ былъ склоненъ опасаться ея, темь удивительнее долж-
но было ему казаться, какимъ образомъ можно было заставить 
такую безпорядочную силу поддерживать общественный порядокъ. 
Совершенно верно, что релипя такъ, какъ ее понимали римля-
не, прикасаясь къ человеку со всехъ сторонъ н охватывая всю 
его жизнь сетью строгихъ обрядностей, вносила въ эту самую 
жизнь более порядка и степенности, внушала аккуратность и npi-
учала къ повиновенш. Видя насмешливое или резонерское равпо-
дупле своихъ соотечественниковъ и безпорядочные восторги своихъ 
аз1атскихъ соседей. гречеше мудрецы и ученые были столько-же 
удивлены, сколько обрадованы этимъ спокойпымъ и серьёзнымъ 
благочеспемъ, которое умеетъ держаться въ указанныхъ грани-
цах!. и съ одинаковымъ старашемъ избегаетъ какъ небрежности, 
такъ и преувеличешй. Въ этой релипи имъ, быть можетъ. более 
всего нравилось именно то, что въ настоящее время рискуетъ бо-
лее всего не понравиться намъ. Такъ, например!,, мы очень сожа-
леемъ, что ее лишили свободы и подвергпулп игу мелочнаго Фор-
мализма; напротнвъ того, они, зная въ каьчя крайности она бро-
сается, будучи предоставлена себе самой, очень хвалили государ-
ственную власть за то, что та не дала ей полной воли н управ-
ляете ею по-своему. Эти люди, которые никогда не умели управ-
лять собою, и для которых* религия слишкомъ часто была только 
иоводомъ къ бблыипмъ безпорядкамъ, не могли достаточно налю-
боваться, видя, что ее обратили въ средство управлешя государ-
ствомъ. Потому римская релипи казалась имъ самымъ своеобраз-
ным'!, создашемъ этого практическая и разсудптельнаго народа, 
которое съумЬло подчинить дисциплине все силы человека, даже 

r,;i 9ео®растъ Суевгъръ. 



— '26 — 

самым беспорядочный н мятежный, п обратить ихъ къ одной толь-
ко цели—къ величш государства. 

Они находили въ ней еще дpyrin преимущества, казавнаяся имъ 
не мен1,е драгоценными, когда они рассматривали ихъ поближе: 
она казалась имъ более нравственною, чемъ релипя грековъ. 
Счастливый случай сохраннлъ намъ самый древшй рнмскШ кален-
дарь в6); онъ содержит], въ себе почти исключительно одни поле-
вые праздники. Следовательно, вначале этотъ культъ имелъ 
вполне сельскШ характеръ и, несмотря на изменешя, которымт. 
подвергался, долгое время сохранял-!, черты своей первоначальной 
простоты. Греки, носещавпае Рпмъ въ эпоху Августа, очень удивля-
лись. видя, что богамъ предлагались на деревянныхъ столахъ обеды, 
состоявиае лишь изъ несколькихъ мучныхъ пироговъ, и что для 
возл1яшй употреблялись пе золотые и серебряные сосуды, а про-
стыя глиняныя чаши f'7). Даже Отцы Церкви, уднвлявпаеся тому, 
что Яума запретилъ кровавый жертвы, хвалить его за то, что онъ 
осповалъ честную релипю [frugi rehgio) cs). Подобный похвалы, 
воздававппяся ей людьми равнодушными ИЛИ врагами, оправдывали 
верующих!» въ томъ. что они видели въ ней школу добродетелей. 
ПолибШ, пзучавпий ее въ то время, когда она пользовалась могу-
ществомъ и уважешемъ, приписываетъ ей большое в.'аяше на об-
щественную нравственность. По его Miieniio, если въ Риме такъ 
мало воровъ, то это потому, что люди боятся боговъ. «У гре-
ковъ, говорить онъ,— если вы доверите одинъ талантъ темъ, кто 
заведуетъ общественными суммами, то берите вы хоть десять ио-
ручнтельетвъ, столько же обЬщашй и вдвое больше свидетелей, 
вы все-таки не заставите ихъ возвратить вамъ вашъ вкладъ. На-
противъ того, рнмлянамъ, которые въ качестве судей или про-
винщальныхъ правителей, располагаютъ иногда большими денеж-
ными суммами, для того, чтобы сохранять ненарушимую верность, 
ничего больше не нужно, какъ релипя клятвы». Боги римлянъ, 
подобно в семь богамъ древней релипи, служать вначале просты-
ми олицетворешямн силъ Физической природы, но въ то же время 
они и нечто другое. У нихъ двойной видъ, какъ у сгариннаго 
Януса; разнуздывая стихш н управляя вселенной, они въ то же 
время сильно заняты управлешемъ и благоустройством!, челове-
ческой жизни; они берутъ на себя заботу награждать или иака-

Дк>м. Галпк., Anliq. Нот., II, !). 
W) Тертулл., tpolorj. XXV. 
« ) X X Y , 5G. 



зывать людей по заслугамъ, они делаются защитниками спра-
ведливости и права, и вскоре обязанности, выполняемый ими на 
земле, становятся для нихъ важнее техъ , которыа имъ приписы-
вают!. на небе. Ни одинъ древни! народъ, въ своемъ способе но-
нимашя божества, не перешелъ такъ быстро отъ Физическихъ кон-
цешпй къ моральнымъ. Юпитеръ—отецъ дня biespiter , блестящи! 
и ясный богъ неба; его тотчасъ-же преврашаютъ въ представи-
теля справедливости. Его имя призываютъ въ клятвахъ и догово-
рах!., къ нему обращается священный герольдъ, отправляясь тре-
бовать справедливости во имя римскаго народа. Его не называ-
ют! . , подобно великому божеству грековъ, отцомъ боговъ и лю-
дей. по мнлосерднейшимъ и величайшимъ 'Jupiter ophmu-s maximus), 
и подъ этимъ именемъ его призываютъ въ Канитолш уже со вре-
менъ Тарквишя, когда никакая ФИЛОСОФИЯ не указала еще римля-
намь истинныхъ качествъ боговъ 6'J). Веста, олицетворяющая со-
бою всечистительный огонь, делается сама богинею чистоты. Ей но-
свящаютъ невинных!, девушекъ, которым!, даютъ ея имя, и жри-
цамъ, обрекающим!, себя ея служенпо, строго предписывается 
закономъ «быть наинепорочнейшими между непорочными, наичис-
тейшими между чистыми». Ни одинъ культъ не создалъ стольких!, 
боговъ, нокровнтельствующнхъ дому, какъ римсюй ,—у него есть 
свои renin, свои Лары, Пенаты, пользующиеся одпнакнмъ ночнта-
шемъ какъ у бедняка, такъ п у богача; хотя у нихъ почти сход-
ный обязанности, но ни одинъ изъ нихъ не вредитъ другому; рим-
лянам!. хочется иметь какъ можно более защитниковъ домаш-
няго очага. Это подлинно релипя домашней жизни и семейства. 
Хотя этотъ Олнмнч. менЬе блестящъ и менее величествен!., чемъ 
у грековъ, но онъ ближе къ человеку, онъ какъ-бы для него и 
созданъ и более подходить къ его нравственной жизни. Одинъ совре-
менный критикъ справедливо нрименяетъ къ римской релипи то , 
что сказалъ Цицеропъ о ФИЛОСОФШ Сократа: н она также «свела 
божество съ неба, утвердила его на земле, ввела даже въ дома и 
заставила благоустроить жизнь и нравы людайе 7")-» 

Понятно, что на это достоинство смотрели тогда, какъ на самое 
важное изъ всехъ. Съ техъ порт, какъ Грещя состарелась, ре-
л и п я ея не могла ее больше удовлетворять. После только что со-

и Преллерг , Romische Mythot., стр. 2IS. Целлер-ь, Religion unit I'hilus. 
lei (ten Romern, стр. f>. 

TJ) Дицер . , Та sc., i. Прёйнеръ, ПсШи - \esta, стр. 369. 
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вершившегося въ ней великаго ФилосоФекаго двпжешя ой трудно 
было бы удовлетворяться вЬровашямн своихъ первыхъ летъ. Между 
просвещенными людьми некоторые сделались окончательно нечести-
выми, а большинство нерешительно колебалось между безвер1емъ и 
равнодуниемъ; остальные были или робше люди, не дерзавние 
отказаться отъ своихъ прежнихъ понятШ, или консерваторы, омот-
ptiBuiie на релипю, какъ на такую силу, безъ которой государству 
очень трудно обойтись, или Tanie, которые по внушенiio ума или 
сердца желали оставаться верными культу своихъ праотцевъ: но и 
они, несмотря на все свое желаше, не могли иногда не чувство-
вать себя стесненными. Такимъ людямъ римская релипя показа-
лась особенно восхитительною, и надо сознаться, что она была 
именно такъ создана, чтобы нравиться имъ. Они не только высоко 
ценили ея хоронпя стороны, но, къ еа счастно. самые недостатки 
ея считались въ то время достоинствами: такъ, напримеръ, она из-
влекла совсемъ неожиданную пользу изъ той сухости и бедности, 
въ которой ее упрекаютъ въпаше время. Съ техъ поръ, какъ греки 
сделались менее наивны и более разсудительны. прекрасныя ле-
генды, такъ чудно вдохновлявнпя собою греческую поэзш, стали 
для нихъ большимъ затрудпешемъ. Смыслъ старинныхъ миеовъ, 
объяснявшихъ сотвореше живыхъ существъ и плодородие земли 
посредствомъ брачнаго союза неба съ землею, был ь утраченъ. Теперь 
это были не более, какъ легкомысленные разсказы, скандализовав-
ийе собою людей серьёзныхъ и noTeuiaBiuie насмешниковъ. Рим-
ская релипя, не умевшая создавать легепдъ. находилась въ безо-
пасности отъ подобныхъ упрековъ; ея безплодность была ей по-
ставлена въ большую заслугу. Дшнислй Галикарнассшй съ удивле-
шемъ замечаетъ, «что у римлянъ не разсказывается о томъ, будто 
Уранъ былъ пзувеченъ своими сыновьями, будто Сатурнъ пожиралъ 
своихъ детей изъ onacenia, чтобы они не свергли его съ престола, 
и будто Юпитеръ, въ свою очередь, изгпалъ Сатурна изъ его цар-
ства и заключплъ его въ темницы Тартара : ' , » • Сами л а т и н ш е 
поэты, которымъ следовало бы поснисходительнео относиться къ 
этимъ древнпмъ повествовашямъ, считаютъ своею обязанностью 
изъ патр10тпзма поздравлять свою страну съ темъ. что у пел нетъ 
басиословныхъ HCTOpifl. «Наши поля, говорить ВиргилШ въ своей 
похвале Италш,—не были вспаханы быками, выдыхавшими пла-
мя изъ ноздрей: ихъ никогда не засевали зубами чудовищной 

Ant. Rom и, 23 
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гидры, и никогда изъ нашей почвы не выростала внезапно жатва 
воиповъ съ шлемами и копьями 7 2 b : a Проперщй, противопоставляя 
Римъ т-Ьаъ неболынимъ греческимъ городамъ. которые такъ гор-
дились своими миоологическимн воспоминашями, говорить ему: 
«ты. по крайней мбре, не имеешь въ своемъ прошедшемъ ниче-
го такого, отъ чего могла бы покраснеть твоя HCTopin 7 3)». Не 
менее полезнымъ оказалось для римской релипи и то. что она 
не установила никакихъ догматовъ и состояла изъ одной только 
обрядовой стороны; этимъ несовершенствомъ ея воспользовалась' 
свобода совести. Стоило только точно выполнять все правила 
нашональнаго культа, уважаемаго за свою древность, и тогда о 
богахъ можно было думать все, что угодно; этимъ дозволе1пемъ 
римляне пользовались безъ всякихъ душевных* колебашй. Имен-
но въ это самое время было много такихъ добрыхъ душъ, которыя, 
несмотря на«облазнъ, привлекавши! ихъ къ ФИЛОСОФП», колебались 
слишкомъ открыто отступиться отъ народныхъ веровашй. Для 
того, чтобы избежать внутрепннхъ мукь и политическихъ вол-
nenif i. сопровождающих'!, обыкновенно подобные разрывы, онп иска-
ли какого-нибудь способа, — согласить древшя веровашя съ но-
выми у ч е т а м и . Римская религия явилась темь способомъ, кото-
рый всего охотнее ношелъ на подобныя мировыя сделки. Пер-
вым!, усло!иемъ соглашешя съ нею было то, чтобы она признала 
единство Бога, къ чему она была достаточно расположена: ея 
политеизмъ, казавппйся намъ такимъ песовершенпымъ и неопреде-
леннымъ, легче всякаго другаго дозволялъ привести себя къ моноте-
изму. Такъ капъ римляне долго противились дать своимъ богамъ 
определенную Форму и индивидуальное существоваше,—пзъ этого 
вышло то, что ихъ было иотомт, гораздо легче соединить и сгруп-
пировать вместе. Существа жнвыя, определенный и разнообраз-
ный долее сопротивлялись бы подобному с м е ш е н ш ; но puMciue 
боги, неимевние ни исторп!, ни точно определенная образа, спокой-
но поддались ему. Такъ какъ это были пе действительный лица, 
а лишь божественный проявлетя ( n u m i n a ) , то ничего не стоило 
соединять эти проявления по нескольку разомъ и относить ихъ 
къ тому самому богу, который некогда получилъ различныя на-
звагия. потому только что действовал!, различными способами. 
Г)0тъ какимъ образомъ, заставляя боговъ возвращаться одинъ 

Gcorg., I I . 140. 
7:1) HI , -2-2, 20. 
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въ другаго и разсматривая ихъ просто какъ качества и напмено-
вашя одного и того же божества, удалось безъ оеобыхъ усилШ 
возстановить божественное единство. На этомъ пункте и еще на 
многихъ другихъ, которые будутъ указаны ниже, римская релипя 
могла, не слишкомъ изменяя свою сущность, почти примириться 
съ Филосо<мей. Она имела то преимущество, что не совсемъ проти-
вилась успехамъ, которые соверпшлъвъ то время человечеопй умъ. 
Благоразумные и умеренные люди, желавипе остаться верными 
культу своей страны, не слишкомъ насилуя въ го же время свой 
разсудовъ, чувствовали себя при ней несколько менее стесненны-
ми, чемъ при другихъ, и поэтому провозгласили ее выше всехъ 
прочихъ релипй. 

Все эти причины объясняютъ намъ, почему ей расточали всего 
более похвалъ не истинно-набожные, но государственные и даже 
неверукше люди. Мало писателей говорили о ней лучше, чТ>мъ 
Цицеронъ, который между темъ не верилъ ей: «Если мы сравпимъ, 
говоритъ онъ,—римскШ народъ съ другими нащлмн, то увидимъ, 
что во всемъ остальномъ оне равны ему или даже превосходятъ 
его: но онъ лучше ихъ по тому поклонению, которое воздаетъ бо-
гамъ 7 4 j» ; и въ другомъ месте: «Релипею мы и победили м1ръ 7П)». 
Это MHenie, распространяемое скептиками, т. е. единственными людь-
ми. имевшими хоть какой-нибудь ннтересъ оспоривать его, было 
всюду принято безъ возражешй; какъ греки, такъ и римляне со-
глашались съ темъ, что Римъ самый благочестивый во всемъ Mipe 
городъ 7С), что его благочеспе возвышаетъ его въ глазахъ боговъ 
и людей7 7) , и наконецъ, что ему именно онъ обязанъ своимъ ве-
лич1емъ и своими победами. Этотъ предразсудокъ пршбрелъ такую 
силу, что сделался впоследствш важнымъ препятсшемъ къ рас-
пространенш христ!анства, такъ что отцы церкви часто находили 
•себя вынужденными бороться съ нимъ 

1)е tint, deor., II, 2. 
":i) I)e liar, re-sp., 9. 

Оаллюстш, Cat.. 12: Majorca no.it ri relujiosimmi martalen*). 
ВиргилШ, Ann. X I I , 839: Supra homines, suprei<с deos pietate videbis. 

78) Си. особ. Нруденп. . contra SymmII, 520. 

Предки н а ш и — б л а г о ч е с т и в Ъ й п н е люди. 
Т ы увидишь, что онъ (будущей родъ) своимъ благочест^емт. с т а в е ' т . в ы ш е люден, 

в ы ш е боговъ . 
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Римская релипя въ конц!; республики. 

Римская р е л и п я изменяется при республик!;.— Причина претерпТ.ваеиых-ь ею 
ЯЗиЪнетй: ея CMT.iueHie съ греческой релппей.—Равводуппе плп враждебность 

плебеевъ. — Нападки поэтовт,.—Релультатъ этихъ нападокъ. 

Главный качества римской релипи, только что указанный нами, 
прочно сохранялись въ ней во все нродолжеше ея существовала. 
За все это время она более дорожила обрядовою частью, нежели 
самыми веровашями. и занималась преимущественно устаповле-
1аемъ внЪшнихъ Формъ благочест1я. Она постоянно требовала ме-
лочиаго уважешя къ обрядамъ. 6o.it,е заботилась о томъ, чтобы 
успокоивать души, чКмъ воспламенять ихъ, любила правильность 
и иорядокъ, во всемъ старалась отыскивать пользу, и подчинила 
себя государству. Потому та к i о поверхностные наблюдатели, какъ 
ДшнисШ Г а л и к а р п а с ш й , находя въ ней постоянно почти одинъ и 
тотъ же в н е ш ш й видъ. вообразили себе, будто она никогда не изме-
нялась. Она сама любила льстить себя мыслью, что она непо-
движна и вечна, какъ тотъ Капитол!rtcKifi холмъ, на которомъ воз-
вышалось ея главное святилище. Между темь неть никакого сомне-
шя , что со временъ царей до времени императоровъ. она подвер-
галась многочисленнымъ и глубокимъ перемеяамъ. Такъ. еще въ 
очень отдаленную эпоху, совершилось с . ш н ! е рпмскнхъ боговъ съ 
греческими, и эти две релипи до такой степени перемешались 
между собою, что въ настоящее время ихъ очень трудно отделить од-
ну отъ другой. Мне кажется, — нигде не было примера, чтобы 
такая важная перемена совершилась такъ тихо и встретила такое 
незначительное сопротивлеше; этой перемене страннымь образомъ 
благопрдятствовалъ самый характсръ римской релипи: мы видели, 
что у нея вовсе не было догматовъ и очень мало легендъ, и что 
боги ея, не HMt.Binie ни исторш. ни ясныхъ образовъ, были не 
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бол-fee какъ отвлеченный понятия. Греческимъ басням* не пришлось 
ничего вытеснять для того, чтобы утвердиться въ РимЬ: out. встре-
тили передъ собою одну пустоту и могли занять ее почти неза-
метно. Безъ всякаго шума овладели оне порожнимъ нростран-
ствомъ, отыскивая въ своихъ легендахъ основаше обрядовъ, не 
имевшнхъ. повндимому, никакого смысла, объясняя какимъ-нибудь 
изъ своихъ миеовъ старинный обычай, происхождение котораго было 
уж»1 утрачено, и соединяя между собою все отдельный божества 
узами привязанности или родства. Повидимому, ни что не изме-
нилось: жречесие списки продолжали обходить молчашемъ новыя 
басни, а боги сохраняли своп древшя назвашя и пользовались 
прежними, почетомъ: но если эта древняя релипя не изменилась во 

' внешности, зато она возродилась съизнова, благодаря проникно-
Еешю въ нее греческой миоолопи. 

Вскоре ей пришлось подвергнуться еще другпмъ нанэдешямъ. 
Невозможно было, чтобы наивная вера первоначальныхъ летъ не 
ослабела съ течешемъ времени; вЬра нлебеевъ болЬе всего рис-
ковала быстро охладеть. Сначала въ релипи нмъ было такъ же 
мало места, какъ и въ городе; они не только не имели доступа 
къ жреческому зваппо. но были Формально лишены права участ-
вовать въ общественном* богослужение они могли молиться оте-
чественным!. богамъ только у себя дома, въ своей семье ' ) . Въ той 
продолжительной борьбе, какую они вели для того, чтобы завое-
вать себе гражданскую равноправность, ихъ противники пользо-
вались чаще всего релипей, какъ оружн'.чъ противъ нихъ. ВсякН1 
разъ, какъ голосовался какой-нибудь народный законъ, являлся 
авгуръ н возвЬщалъ, что въ небе показались неблагонр1ятные зна-
ки, после чего собраше должно было, по закону, разойтись. Ког-
да плебеи обращались съ ходатайством!, о допущенш ихъ къ обще-
ственным!. должностям!., имъ обыкновенно съ иренебрежешемъ от-
вечали: «Какъ же вы можете сделаться преторами или консулами? 
Вы не имеете права обращаться къ авспнщямъ, uuspicin поп кп-
be/гч»: а такъ какъ ни одно должностное лицо не предпринимало ни-
чего. не посоветовавшись съ;нимй, то, следовательно, ни одинъ пле-
бей и не могъ занимать общественной должности. Попятно, что на-

. 

Н а ато н а м е к а е т ъ консудъ Дец1й, говоря : Ueoriim magis quam nostra 
causa expelimus nt quos privalim colimus publice calamus * . Т в т ъ Лпв]й , X , 7 

*) Не столько для ceGu, сколько дли боговь , 
о1ожаемъ ч & с . н ы н ь оСрагомь. 

мы ж е л а е я ь иуОлычно обож. . : ь . Ь х ъ . кого 
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родъ ue могь сильно привязаться къ религш, которая его такъ 
дерзко отталкивала и въ то же время такъ любезно снабжала про-
тив!, него оруж1емъ его враговъ. Потому замечено, что те плебеи, 
которые защищали ея интересы, были дурно расположены къ ней. 
Въ разсказе благочестиваго Тита Лшпя о второй пунической войне 
мы вндпмъ, что всяий разъ, какъ плебеи берутъ верхъ, релипя 
недовольна ихъ тр1ум®амп. Народные консулы постоянно оказы-
ваются ч1.мъ нибудь виноватыми протпвъ нея: то они не послуша-
лись божескпхъ предуведомлений, то опустили нужныя жертвопри-
ношешя и очистительные обряды. Правда, что после ихъ пора-
жешя снова беретъ верхъ аристокраия, а вместе съ темъ ожив-
ляется и религиозный духъ. ПатрнцШ ФабШ торжественно провоз-
глашает'!., «что надо приписывать несчаст1е при Тразимене не столь-
ко невежеству и безразсудству консула, сколько его незнание це-
ремошй и авсПищй», н после того заставляешь весь городъ до 
утомлешя и всеми способами обращаться съ молитвою къ богамъ V 
Иародъ, уже обладавши! гражданскою равноправности, завоевалъ 
себе въ это время и релипозную равноправность; онъ нолучилъ 
дос/гупъ ко всемъ важнымъ духовнымъ должностями Впоследствии 
онъ настоялъ еще на томъ, чтобы древняя Форма выборовъ, на-
зываемых'!. cooptalio, но которой сами жрецы избирали себе сослу-
жнвцевъ, была почти повсюду заменена народными выборами. Да-
же самый выборъ верховнаго жреца былъ предоставленъ трибут-
пымъ коммищямъ. Это послужило новою причиною упадка для рим-
ской религш. Съ техъ поръ, какъ выборъ жрецовъ былъ предо-
ставленъ капризамъ толпы и соискательству партШ, не всегда ста-
ли заботиться о томъ, чтобы выбирать наиболее достойныхъ н 
способпыхъ, а отдавали предпочтете самымъ в.ш1тельнымъ и са-
мымъ ловкимъ. Съ этпхъ поръ предашя окончательно исказились, 
къ церемошямъ стали относиться небрежно, и релипозный духъ 
утратился. Духовенство, выбирающее само себя и огражденное отъ 
внешнихъ B.uinnii1, оказало бы энергическое сопротивление опас-
пымъ нововведешямъ н упорно отстаивало бы древшя учреждешя; 
между темъ какъ жрецы, поглощенные светскими интересами и 
политическим!. самолюб1емъ, могли быть только пли довольно рав-
нодушными защитниками, или скрытными врагами этпхъ учрежден^!. 

Напротивъ того, у патршиевъ было много причинъ для того, 
чтобы оставаться верными старой религш: она дозволяла пмъ заяв-

Титъ Лив1й, XXII, <!. 
1'имская релипя. 3 
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лять свои требовашя, освящала ихъ преимущества и была какъ бы 
исключительно для нихъ создана; потому она дольше всего сохра-
нялась во всей своей чистоте именно у нихъ. TaKia корпорации 
въ которыхъ они господствовали безраздельно, какъ, напримеръ, 
Арвальское братство, до самаго конца оставались прочно привязан-
ными къ древнимъ обрядамъ; въ то время, когда какой-нибудь ста-
ринный обычай былъ уже всеми позабытъ, онъ сохранялся въ знат-
ныхъ семействахъ. 3) Но и для латрищевъ существовала причина, 
долженствовавшая привести ихъ подконецъ къ забвелйю народпыхъ 
предашй; она заключалась въ томъ постоянно возроставшемъ при 
с т р а ш и , какое аристократа питала къ искусствамъ и наунамъ 
Грещи. Со времени пуннческихъ войнъ знатные люди начали чи-
тать греческихъ авторовъ. Они восхищались Гомеромъ и трагика-
ми, сначала въ очень несовершенныхъ переводахъ, а потомъ во 
всемъ величin подлинника; впоследствш имъ дали познакомиться съ 
ораторами и философами; «къ намъ проникъ, говорить Цицеронъ,— 
не слабый ручей, но широкШ нотокъ идей и знашй». 4) Въ поло-
вине V I века (отъ основашя Рима «быстрокрылая Муза явилась 
посетить дикую tianiio Ромула». 3) Латинская литература нача-
лась подъ нокровительствомъ аристократш и съ помощью ея. Спер-
ва она была лишь слабымъ отражешемъ греческой; такъ какъ 
она возникла изъ подражашя, то ей остался неизвестиымъ тотъ 
першдъ наивной веры, который переживаетъ сначала всякая сво-
бодно и самостоятельно возникнувшая и развивающаяся литера-
тура. Уже съ первыхъ своихъ шаговъ она сообразовалась съ 
устаревшими образцами, а потому у нея не было молодости. Она на-
чала съ театра, между темъ какъ театръ былъ последнею Формою 
искусства, придуманною греками, и больше всего требовавшею раз-
мышлешя и знашй; и тотъ г р е ч е ш й трагикъ , которому она всего 
охотнее подражала, былъ самый недавшй изъ всехъ,-—Эврипидъ, 
ФИЛОСОФЪ, скептикъ, резонеръ, последнее порождеше утомленной 
музы. Действительно, странное зрелище представляет!, намъ со-
бою эта литература: мы видимъ, что она начинаетъ съ того, чем» 
друпя оканчпваютъ; несмотря на ея неопытность, мы находигь 
въ ней очень мало наивности, и подчасъ встречаемъ наряду 
съ неверными шагами ребенка разочарованную разеудителыюпъ 

3) Валер. Маке. , 1, ;>, 4. 
*) Не Пер., И , 10. 
») Авл . Гел . , X V I I , -21, 'i5. 



— 54 — 

старика. Первый с о х р а н и в ш а я отъ нея поэтъ—комикъ Плавтъ; 
его нельзя назвать положительно неверующимъ человекомъ, но 
оиъ совершенно равнодушенъ къ релипи и не смущается ника-
кими затруднешями со стороны совести, если дело идетъ о томъ, 
чтобы потешить свопхъ зрителей. Онъ не колеблется пароди-
ровать въ самыхъ иустыхъ случаяхъ наиболее уважаемыя Фор-
мулы римской релипи. «Нредзнамеповешя благопр1ятны, говоритъ 
у него одинъ рабъ, собирающая совершить дурное дело,—дятелъ 
и ворона летятъ на лево, воронъ летптъ на право: боги одобря-
ютъ мое иредпр1я'пе». 6) Все выводимые имъ на сцену негодяи, 
прежде чемъ начать свои подвиги, призываютъ на себя божествен-
ное покровительство u съ приличною для религш серьёзностью 
выражаются такъ: «Пусть то. что я собираюсь сделать, принесетъ 
мне пользу, счаше и выгоду». Нолучивъ успехъ, они благода-
рить боговъ въ такой торжественной и загроможденпой безполез-
ными словами молитве, какую только жрецъ могъ бы подсказать 
победившему военачальнику: «Юпитеръ, богатый, славный, могу-
ществепный, почитаемый богъ, сынъ Опса, господинъ людей, при-
ношу тебе благодарность за тотъ даръ, за то с ч а ш е , за то 
богатство, которыми ты меня осыпалъ». 7) Подобныя шутки ка-
жутся намъ слишкомъ сильными, но ЭннШ былъ еще смелее. 
Илавтъ былъ просто равнодушный къ релипи человекъ, искавшШ 
только случая посмеяться; Эншй—решительный скептикъ, обдуман-
но заявляюпцй о своемъ ueBtpin. Первый писалъ для простой пу-
блики, которую уже начинали забавлять насмешки надъ богами и 
надъ ихъ духовенствомъ; другой заботится преимущественно о томъ 
кружке знатныхъ людей, падъ которыми поставилъ себя господи-
ном!, и которые, по его мнение, превращены имъ въ совершен-
ных!, грековъ. 8) Онъ открываетъ своимъ ученикамъ сокровища 
Грещи, и те жадно наслаждаются ими и хотять все узнать; даже 
Ф И Л О С О Ф Ш Я уаозрешя относительно природы боговъ, пропехожде-
1Йя миоовъ и смысла легендъ, какъ они ни мудрены и ни смелы 
для нихъ. темъ не менее нодстрекаютъ ихъ любопытство. Для 
того, чтобы сделать имъ щнятное, Эншй перевелъ Священную 
Игто/шо Эвгемера, въ которой доказывалось, что все боги были 
первоначально людьми; опт. перевелъ также поэму, приписываемую 
Эпихарму, который изображалъ ихъ просто Физическими аллего-

s A sin., и , 1, п. 
I'ersa, I I , 3, 1. 

8, Ann. XI, -2 'изд. Валэпа: , Contendunl Graecos, Graios memorarc solent suos. 
3* 
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р'1ями. Неверуюпце могли выбирать между этими двумя объяспе-
шямп и верить, чему угодно: или. что Юпитеръ нечто иное, какъ 
ЭФиръ, т.-е. самая тонкая и лучшая часть воздуха, или что онъ 
былъ въ старину царемъ Крита и при жизни своей павелъ такой 
етрахъ на своихъ нодданныхъ и на враговъ, что те после его смер-
ти поместили его на небо. Весьма вероятно, что изъ этихъ двухъ 
мнепШ Эшйй высказывался за последнее; 9) это былъ вольноду-
ме цъ, который въ своихъ траге.ияхъ не стеснялся неуважительно 
относиться къ богамъ. Такъ, напрнмеръ, онъ изображаете въ одной 
изъ нихъ человека, который не можетъ похвалиться судьбою и 
Отрицаете Провидеше, находя, что оно поступило съ нимъ не по 
заслугамъ. «Я верю тому, что на небе есть боги, говорить онъ,— 
п буду это всегда утверждать; но я положительно говорю, что они 
не занимаются родомъ человечсскнмъ. потому что если бы они за-
нимались имъ, то добрые были бы счастливы, а злые несчастны: 
между темъ это бываетъ наоборотъ»; " ) Цпцеронъ прибавляетъ, 
что та к i я эпикурейская правила, разрушавпня собою всякую рели-
ri io, выслушивались въ театре съ единодушными рукоплескав]ямн.п ) 

Невольно спрашиваешь себя, какимъ образомъ римсигя власти, 
такъ бдительно охранявши я всегда общественный порядокъ и столь-
ко заботивнйяся о йоддержаши древнихъ учреждешй, допускали, 
чтобы поэтъ осмеливался говорить подобный вещи передъ собрав-
шимся народомъ: Можетъ быть, театръ казался имъ слишкомъ ни-
чтожной забавою, и out. не придавали никакого значения тому, 
что могло на пемъ говориться. Оне еще не узнали изъ опыта, что 
литература вырабатываетъ изъ себя постепенно общественное мне-
nie; оне не подозревали, что эти правила, не пмевппя, но ихъ 
мненио, никакого важпаго значешя, потому что произносились на 
театре и исходили изъ устъ актера, будучи жадно выслушаны на-
родомъ и запечатлевшись въ его памяти, сделаются подконецъ ру-
ководителями его верованШ и нравовъ. Между темъ оне запрети-
ли въ частности затрогнвать на сцене гражданъ, и судъ иригово-
рилъ къ наказаniio одного актера, который позволили, себе на-
звать по имени поэта А т п я ; , 2 ) но оне не считали себя обязан-

Цпцеронъ намекаетъ на это говоря: Evkemerus), quern nosier е! in-
terpretalus el sreutus est Ennius *). l)e nat. deor. I, \ - . 

10 ЭннШ, Telamo (Риббекъ, стр. П . . 
") De dir., I I , HO. 
И) HI,el. ad HerenvII, 13. 

* ) Эьгемеръ , к о т о р а г о н а ш ъ Я я ш й былъ и толкователем! , и посл*д 'нателе>п. 
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ными быть настолько же внимательны къ богам*. Вероятно, out. 
говорили себе, что тЬ боги, о которых* упомпнаетса въ комедг 
яхъ, запмствованныхъ у грековъ, гречеше боги, и считали излиш-
ним!, заставлять уважать ихъ на римской сцепе. Что въ этомъ 
именно заключалась главная причина ихъ снисходительности, до-
казывает* то обстоятельство, что въ щэсахъ съ римскимъ сюже-
томъ съ релипей не обходились такъ легкомысленно. Въ несколь-
ких * отрывкахъ, которые остались намъ отъ комедШ, сочинен-
ных!, о Павле Эмплш и о Децш, находятся отдельный нзречешл 
из* молитвъ; эти молитвы полны степенной важности и глубокаго 
чувства. 13; Въ комедш А т п я , Брутъ, представлен!, Тарквлuifi, 
советующШся съ гадателями о тревожащем* его сне. Несчастные 
гадатели, которых* всюду такъ осмЬиваютъ, служатъ здЬеь пред-
метом!, величайшая уважешя; ТарквинШ обращается къ нимъ очень 
почтительно, и они отвЬчаютъ ему серьёзно и торжественно, какъ 
люди, понимаюице свою важность. и ) Ясно видно, что это не гр -
ческге, а римше гадатели, и что составители комеди! не счита-
ю т * себя въ праве насмехаться над* ними. Во всякомъ случае 
власти давали большую ошибку допуская подобную разницу и доз-
воляя актерамъ, одетымъ въ шшпумъ, то, что было запрещено 
актерам*, носившим* тогу. Въ подобпыя минуты нельзя было от-
личить римских* боговъ отъ греческихъ, п удары, направленные 
противъ однихъ, попадали и въ других*. Хотя выставленный в * 
Лмфшщпоть Юпитеръ, занимающейся любовными нохожденгамн н 
восхваляемый за это ноблажчикомь iIepKypie-мъ, конечно, не кто 
иной, какъ Зевс* греческих* поэтов*, но толпа уже съ давних* 
поръ привыкла смешивать его съ главным* божеством* лати-
нянъ; оба носили одинаковое имя и отправляли почти одинаковы.! 
обязанности; очень естественно, что народ* не ставилъ между ни-
ми никакой разницы и приписывал!, проказы Кроносова сына ми-
лосерднейшему и величайшему к а ш т ш й с к о м у богу. 

ЧТО литтература и театръ не остались безъ вл1яшя на скепти-
цизм!, носледнихъ годовъ республики, ясно доказывается гЬмъ, что 
тЬ именно учреждения поколебались всего более, на который всего 
сильнее нападали поэты. Катонъ утверждал*, что въ его врема 
два гаруспишя не могли безъ смеха взглянуть друг* другу въ 
глаза, и даже сознавался, что такое древнее и почтенное учрежде-

'•'•) Н а в у в , , Paul us, I . А т п й , Dcc/us. I Рпббекъ, стр. 2:)!i п 237 . 
" ) Рпббекъ, стр 238. 
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nie, какъ должность авгуровъ, находилось уже въ упадке " ) . На 
гадателей и знахарей всего охотнее нападалъ римсюй театръ. 
Ихъ называютъ ленивцами и безумцами, слепцами, которые сами 
не умеютъ ходить, а между темъ хотятъ указывать дорогу другнмъ, 
презренными, которые обещаютъ вамъ сокровища и занимаютъ у 
васъ драхму, ворами, которые требуютъ денегъ и даютъ въ замЬнъ 
ихъ одни слова Смеяться надъ ними сделалось своего рода 
принятымъ обыкповешемъ даже въ трагед!яхъ, где насмешка во-
все не уместна. Видя, въ какой упадокъ пришло искусство авгу-
ровъ къ концу республики, имеешь полное право думать, что оскор-
блешя, расточавпияся греческимъ знахарямъ, заставили народъ 
потерять уважеше и къ римскимъ. Кроме того, какъ мы видели, 
Эншй познакомилъ римлянъ съ произведешями Эвгемера и Эпихар-
ма, въ которыхъ авторы пытались объяснить древше миеы и при-
дать имъ смыслъ, искажая ихъ. Нетъ сомнешя, что эти книги были 
хорошо приняты любопытными; это доказывается темъ, что почти 
въ то же самое время одинъ человекъ, вероятно, прочитавипй 
Эпшя, и, можетъ быть, даже одннъ изъ его учениковъ, вздумалъ 
приложить такой же способъ объяснена къ римской релипи. Зная, 
что въ Риме нелюбятъ новизны, онъ вздумалъ придать более важ-
ности своему произведена, нриписавъ его древнейшему и наиболее 
уважаемому релипозпому законодателю Рима. Въ 572 году отъ 
осн. Рима одинъ писецъ нашелъ у себя въ поле два каменныхъ 
супдука;крышки ихъ были запечатаны свинцомъ, а сами они были по-
крыты греческими и латинскими надписями; въ этихъ надпнсяхъ 
говорилось, что одипъ изъ сундуковъ есть гробница Иумы Пом-
ш ш я , сына Помпо, а другой содержнтъ въ себе его труды. Открыли 
первый и нашли его пустымъ: время успело уничтожить остатки 
древпяго царя. Въ другомъ оказались две, аккуратно сложенный, 
связки, заключавнпя каждая но семи книгъ. Одне изъ ннхъ были 
написаны по-латипп, и въ нихъ разсуждалось о жреческомъ праве; 
друпя, написанныя по-гречески, заключали въ себе ФплосоФапя 
толковап1я на сочинешя Нумы. Это о т к р ь т е наделало болынаго 
шума, и книги жадно читались, какъ вдругъ одинъ преторъ зая-
вилъ сенату, что о и е содержать въ себе начала, нротивныя на-
родной релипи и могутъ повредить ей. Сенатъ распорядился сжечь 

, 5 ) Цицер . , J)e divin., I , 13. 
, b ) Риббекъ, стр 44 и 132. Въ послЪднемъ мъсгЬ осмеиваемые гадатели 

называются ав\урами, подобно римскимъ. 
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ихъ на Ф о р у м е , въ присутствии народа п ) . Книги эти были, оче-
видно, подложныя; историки говорить* что о н е казались совершен-
но новыми, и что поддЪлыцикъ самъ себя выдалъ, употребнвъ 
для ихъ uanncaaiH такой непрочный матер1алъ, какъ бумагу. Оне 
были произведешемъ неизвестнаго реформатора, желавшаго по-
ставить римскую религпо на новый путь и хоть какъ-нибудь со-
гласить ее съ Фплосо®1ей. За пить л);тъ передъ темъ еенатъ от-
крылъ общество вакханалт и подвергнул!, членовъ его наказание; 
более семи тысячъ человекъ обвинялись въ томъ, что принимали 
у ч а т е въ тайномъ поклонеши Вакху, занесенномъ изъ Этрур1и. 
которое сама Этрур1я заимствовала у Грещи и Востока l s j . Зло 
было велико, но и подавлеше его было ужасно: более половины 
виновныхъ подвергнулись смертной казни. Эти собьшя служатъ 
чевидны ми признаками того, что древняя релипя не удовлетворя-
ла уже ни образованныхъ людей, ни простой народъ, такъ какъ 
люди начали отыскивать въ другихъ местахъ новыя веровашя и 
стали придумывать ташя ученый объяснешя, который помогли бы 
имъ принимать древшя веровашя съ меяьшимъ отвращеньемъ 

И. 

Попытки остановить у п а д о к ъ римской р е л и г ш . — Сцпгпоиъ Э н п . и а н ъ и его 
д р у з ь я . — И х ъ р е л и п о з н ы я мнения. — Р а з н и ц а , у с т а н а в л и в а е м а я между чело-
вбкомъ и гражданиномъ и между чувствами , которыя дозволяется иметь в ъ 
частной жизни, и т е м и , к о т о р ы я надо в ы р а ж а т ь в ъ жизни общественной. — 
Г1оследстП1я такого р а з д Ъ л е ш к . — Р е л п п о з я ы я мн1>н1я Цицерона . — Р а в в о д у п п е 

и 6e3Bl;pie римскаго общества к ъ концу республики . 

Въ VI в. отъ осн. Рима упадокъ римской религш сделался оче-
видным!. и необходимо должент. былъ поражать и тревожить преду-
смотрительные умы; потому въ першдъ времени между Гракхами и 
Цезаремъ делались серьёзный попытки остановить его. Одна уче-
ная школа, къ которой принадлежал^ ЭллШ Стилонъ и его знаме-
нитый ученнкъ Варронъ, съ тернЬшемъ и любовью трудилась надъ 
подробнымъ изучешемъ прошлой жизни этого древняго культа. 
Подобно тому, какъ во Францш,въ эпоху реставрации желая воз-
вратить къ хриспанскимъ веровашямъ людей равнодушиыхъ, при-

Т и т ъ Лив]й , X L , 29 . П л и т й , (list. Mat., X I I I , 13, (27) . 
is; Т и т ъ ЛивШ, X X I X , 8. 
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нялпсь изучать средше лека, такъ и въ Риме обратились теперь 
къ нащональнымъ древыостямъ и преимущественно къ древностями 
релипознымъ. Думали, что, лучше узнавъ всторйо этой религш, 
къ ней станутъ относиться менее легкомысленно; надеялись, что 
если будетъ объяснено нроисхождеше и значеше древпихъ обычаевъ 
и притомъ будетъ указано, что они почти всегда пробуждаютъ 
какое-нибудь натрштическое воспоммnauie, то эти обычаи станутъ 
пользоваться болыипмъ уважешемъ. Для релнпй время служить 
вместе н причиною ослабления, и силою; состарпрая вероватйя, 
оно вместе съ темъ придаетъ имъ тотъ впдъ древности, который 
всегда внушаетъ уважеше. Эти попытки, д4лаемыя съ различ-
ных!. сторонъ и принпмавпйй различный Формы, имели, впрочемъ, 
одинъ обнцй характеръ: онЬ производились не столько набожными 
людьми, сколько политиками, и не столько въ иптересахъ религш, 
сколько государства. Въ настоящее время мы думаемъ, что для того, 
чтобы оживить веру въ другихъ, надо прежде всего иметь ее са-
мимъ; реформы, совершивпйяся въ различных!. хршячанскнхъ церк-
вахъ, были произведены людьми благочестивыми и верующими. Но 
у римлянъ люди, старавпйеся спасти религпо отъ грозившей ей 
опасности, были прежде всего усердные патриоты, нисколько не 
хлопотавнйе о томъ, чтобы прослыть искренно верующими людьми. 
Варронъ вполне согласенъ съ темъ, что о богахъ разсказываются 
нелепыя басни, что культъ, котораго онъ является защитнпкомъ, 
дурно еложенъ, и «что онъ иначе принялся бы за него, если бы 
его можно было переделать 1Э)»; но культъ этотъ существует!, 
слишкомъ давно, государство создалось на немъ, такъ что, ноко-
лсбавъ основу, можно опрокинуть то здаше, которое она под-
держивает!,. Попятно, что защитники оФФишальнаго культа не могли 
требовать отъ другихъ более того, чего они требовали отъ самих* 
себя; потому они ограничивались темъ, что советовали соблюдать 
обряды, а что касается лпчпыхъ г.Ьровашй, то законъ въ ннхъ 
не вмешивался, и никто не име.чъ права требовать въ нихъ отчета; 
при этомъ они, конечно, подразумевали, что и сами могутъ сохра-
нять въ этомъ отношенш полнейшую свободу. 

Подобный образъ действия былъ уже не новъ въ Риме: къ та-
кого рода сделкамъ еще прежде прибегали окружавпйе второго 
Сципшна АФриканскаго. Мы зпаемъ, что блестящ!й кружокъ поли-
тиков!, и ученыхъ, образовавшее,! вокругъ завоевателя Кароагена, 

» ; Св. Август . , !)с civ. [lei, I V , i t . 
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имел* огромное в л ш п е на римское общество VI века. В * этомъ 
кружке находились люди самаго различная происхождешя и са-
мыхъ различных* проФеосШ: мы видимъ там* римлян* и грековъ, 
ФИЛОСОФОВ*, ноэтовъ и историков* на ряду съ государственными 
деятелями н светскими людьми. Для того, чтобы люди, собравпне-
ся изъ т а к и х * отдаленных* п у н к т о в * , научились понимать друг * 
друга и могли свободно наслаждаться общественными удовольстви-
ями, этимъ «величайшим* благом* человеческой жизни», они обя-
заны допускать взаимный уступки; въ ежедневных* с н о щ е м я х * про-
тивоположности уменьшаются п сглаживаются, и мнешя, казав-
нпяся сначала совершенно противоречащими другъ другу, находят* 
средства примириться между собою. Надо при этомъ заметить, что 
тотъ знаменитый человек* , который составлял* центр* этого круж-
ка , сам* отличался склонностью къ таким* взаимным* соглаше-
н и и ! * и уступкам* . Это была благоразумная и осторожная натура, 
не терпевшая н и к а к и х * крайностей, въ политике онъ старался не 
придерживаться н и к а к и х * партий, находя мнешя всехъ ихъ слиш-
ком* преувеличенными, и относился съ одинаковою враждебностью 
какъ къ претенз1ям* аристократов*, к * которым*, впрочем*, при-
надлежал* по рожденпо и предашямъ, т а к * н к * предприимчивому 
и мятежному духу демократии 4 0 ) . Онъ страстно любил* Грецпо. но 
не думал*, чтобы о т * нея надо было все заимствовать; онь х о т е л * 
подражать ей даже въ самыхъ лучших* вещах* не иначе, к а к * 
с * величайшею осторожностью, чтобы слишком* быстрым* сме-
шением* не изменить высоких* качеств* р и м с к а я характера. Онъ 
берег* для домашней уединенной жизни прелесть литературных* 
и ФИЛОСОФСКИХ* бесед*. Только после сенатских* засЬдашй и со-
брашй на Ф о р у м е , желая отдохнуть о т * общественных* дел* , о т . 
читал* КсеноФонта, беседовал* с * Панещемъ или ПолнСнем* и 
слушал* шэсы Терешия. По, исполняя служебный обязанности, 
возложенный на него соотечественниками, о н * хотел* быть толь-
ко римлянином* Цензорство его было почти такъ же с т р о я , какъ 
цензорство Катона, и ему представился даже случай закрыть шко-
лы танцованш и музыки. Будучи отъ природы кротокъ и челове-
колюбии*, опт. не поколебался, однако, сделаться выполнителем* 
мести Рима надъ ея старинным* соперником*. Правда, что онъ запла-
кал* , увидев* горапий Кареаген* , но въ ту минуту, к а к * о н * 
проливал* эти слезы, делающий ему большую честь, город*, по 

- • ) Моммсеи*Б, Римок, ист., к» , I V , гл . 2 ! . 
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словамъ Полi io in, «былъ уже совершенно разрушенъ и уничто-
женъ " ) » . 

Т о т ь ж е самый духъ замечается въ отпошешяхъ Сцишона и его 
друзей къ ихъ родной религш. Врядъ-лн она могла вполне удов-
летворять ихъ: ихъ учитель, ФИЛОСОФЪ Панешй, былъ одинъ изъ 
техъ редкнхъ стоиковъ, которые пе чувствовали расположения къ 
народнымъ веровашямъ, а ученики, вероятно, разделяли взгляды 
своего учителя. Одно изъ главпейшнхъ лицъ этой группы , ужас-
ный насмешник ь Л ю ш ш й , съ такою строгостью нападавши! на 
людей, не всегда щадплъ и боговъ. Онъ направлялъ иногда свои 
удары противъ «выдумокъ Фавновъ и Нумъ», т . - е . противъ на-
щональнаго культа, и насмехался надъ теми людьми, которые от-
правляли его съ излишней доверчивостью. «Они похожи, говорили, 
онъ,—на маленькихъ детей, которыя воображаютъ, будто все брон-
зовыя статуи живыя существа, и принимаютъ ихъ за людей; и они 
также видятъ действительность въ чистыхъ Ф И К Щ Я Х Ъ и предполага-
ютъ. что въ этихъ медныхъ Фигурахъ скрывается душа. Нее это 
не более, какъ изображешя живоинсцевъ—ложь и химера -*)»! 11О-
либ!й—также совершенный вольнодумецъ. Ни одинъ исторнкъ не 
прнписывалъ Ировиденпо такъ мало участия въ человеческих'!, де-
лахъ, какъ онъ; онъ желаетъ, чтобы къ нему прибегали въ такихъ 
лишь случаячъ, которыхъ нельзя объяснить никакими разумны-
ми причинами, и сводптъ роль его къ тому, чтобы оно объясняло 
собою необъяснимый иначе веши 4 : |). Онъ смело говорить, что рим-
ская релипя была придумана искусными политиками, и искренно 
ноздравляетъ ихъ съ темъ, что они нашли такое хорошее сред-
ство держать въ рукахъ пародъ. «Если бы государство могло со-
стоять изъ одпнхъ благоразумных!, людей, подобное учреждеше 
было бы безнолезно; но такъ какъ толпа, по самой природе своей, 
непостоянна и склонна къ безпорядочпымъ увлечешямъ и безум-
ными. порывамъ гнева, то для того , чтобы господствовать надъ 
нею, поневоле пришлось прибегнуть къ ужасамъ пеизвестнаго и 
ко всемъ ирцпадлежиостямъ страшныхъ вымысловъ 

21) ПолибШ, X X X I X, 3. 
«) ЛюцилШ, X X, 1. 
S3) X X X VI I . , 4. 
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' ) Остается обуздывать народы сграхоыъ передь неизвЪсгнымъ и печальными объясненным 
подобнаго рода. 
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Вотъ какъ, вероятно, думали вокругъ Сцшпона, и можно без-
ошибочно сказать, что въ стихахъ Люцил1я и въ критнческихъ оцЪн-
кахъ Полтин находятся следы техъ разговоровъ, которые вели 
между собою эти умные люди. Вместе съ темъ те изъ нихъ, ко-
торые занимались общественными дедами, очень остерегались ка-
заться равнодушными или насмешливыми въ то время, какъ въ 
сенате или на Форуме обсуждались релипозные вопросы. Напро-
тивъ того, они делали видъ, будто относятся съ величайшимъ ува-
жешемъ къ родной релипи и оказывали сильнейшее сопротивление 
всемъ нововведешямъ, которыя могли поколебать ее. Когда въ 
первый разъ попытались предоставить народу избраше жрецовъ, 
лучпий другъ CunniOHa, Лел1й, понимавнпй опасности подобнаго 
предложена, энергически возсталъ противъ него и произнесъ по 
этому поводу свою знаменитую речь, содержащую въ себе аполо-
ri io народнаго культа. Цицеронъ не могъ читать ее безъ умилешя 
и находить, что ЛелШ «говорилъ золотыми устами», защищая уч-
режде1Йя Пумы а з ; . Даже те люди, которые, не занимая общест-
венных!. должностей, могли выражаться безъ всякаго стЬснешя, 
чемъ они охотно пользовались, какъ мы это видели, одумывались 
иногда и начинали говорить другимъ тономъ. ИолибП1 осуждает!, 
свонхъ современииковъ за то, «что они отвергаютъ мнешя 
своихъ отцовъ относительно боговъ и будущей жизни 2 6 j » , а Лю-
цилШ, желая дать дурное ношпте о своемъ времени, говорить: 
«Никто здесь не уважаетъ закоповъ, и релипи и боговъ 2 7 ;» . Изъ 
этого ясно видно, что роль ихъ двойственная, и что чувства ихъ 
изменяются, сообразно съ занпмаемымъ ими положешемъ: какъ 
гражданам!., имъ приходится защищать те самыя учреждешя, на 
которыя они, въ качестве обыкновенных!, людей, нападаютъ безъ 
венкой оглядки. 

Подобный расколъ между чувствами общественной и частной жиз-
ни никому въ то время не претилъ, и въ немъ не находили ни 
малейшаго лицемер1я. Должностной человекъ. при отправлен in 
свонхъ служебныхъ обязанностей, должепъ былъ особенно се-
бя держать, и думать и выражаться условленным!, образомъ; онъ 
должепъ былъ делать видъ. будто пе подозревает!, нЬкоторыхъ 
вещей, хотя отлично зналъ ихъ, и высказывать таюя мысли и 

2:; I)c nat. deor., ILL, IT: avreola oralio. 
Sli) YI , 5G. 
27J Fragm. incerl., i". 



убЬждешя, которыя невполне ему принадлежали; таковы были обы-
чаи и правила. Все восхищались людьми, умевшими искусно играть 
такую роль; по окончзнш представлешя и но возвращешн домой, 
имъ разрешалось отложить въ сторону свое ведшие и поступать 
подобно Сцишону и его друзьям*, которые въ ожиданш обеда бе-
гали вокрупь столовъ и бросали другъ въ друга салфетками 
Очень естественно, что и къ релппознымъ веровашнм* вздумали 
приложить то удобное р а з л г п е , которое существовало между обык-
новенным* человеком* п граждаштомъ. Оно помогало человеку 
соединять своп обязанности относительно упрочешя государства 
сь темъ, что онъ считалъ обязанностями относительно самого 
себя. Благодаря ему, можно было, не задумываясь, позволять 
себЬ удовольств1с обо всемъ спорить и рассуждать, что римляне 
очень полюбили съ r f cx * поръ, какъ начали заниматься грече-
ской ФнлосоФ1ей. Разрешение ничему не верить у себя дома, съ 
услов1емъ казаться верующим* въ публике, всем* развязало руки. 
«Очень трудно отрицать существоваше боговъ»,—говорили р а з * 
одному жрецу,—Конечно, отвечал* онъ,—это трудно перед* толпою 
народа, но въ семейномъ разговоре, въ присутс-твш н е м н о ш х * 
лиц* петь ничего проще ». «Мы теперь одни, говорил* одинъ 
а в г у р * , и можем* отыскивать истину безъ страха 3 0)»; и после 
того утверждал*, что дара прорицашя не существует*. Одно зна-
чительное лицо времен* Mapiu. верховный жрец* Сцевола, г о в о -
р и т * , что надо строго отличать гражданскую редппю {reliyio ci-
tHis) отъ pe.nir iu поэтовъ, состоящей изъ однех* только басен* , 
и отъ релипи ФИЛОСОФОВ*, заключающей въ себе более или ме-
нее удачныя объяснемя о природе Божества н его свойствах* . 
О двух* последних* можно, по его мненпо, думать, что угодно, 
но первую надо уважать 3 1). К ъ тому же ее легко удовлетворить, 
потому что она требует* только тщательнаго выполиешя церемо-
ний, предписанпыхъ жреческим* уставом*. Таково было последнее 
слово римской мудрости относительно релппп. 

Для того чтобы оценить иоследсппя такой системы, надо ста-
раться узнать, каковы были релипозныя веровашя Рима къ кон-
цу республики. По нашему мнение, для этого следуетъ прежде 
всего посоветоваться съ сочитчиямн Цицерона, рисующими, к а к * 

28 lV.paitfit, Sat., I I , I , 72. и примеч. Акрона къ этому м1;сту. 
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известно, всю жизнь тогдашней эпохи. Къ несчастно, они даютъ 
памъ на этот* счетъ довольно запутанный св'Ьдешя, который раз-
нятся между собою, судя но характеру того сочинения, отку-
да ихъ почерпаешь Цпцеронъ какъ-будто изменяет* своп релип-
озныя чувства, сообразно съ тЬмъ, къ какой публике онъ обра-
щается. Его речи, догматически! разсуждешя и переписка, въ ко-
торыхъ онъ поочередно является гражданином*, ФИЛОСОФОМ!, И 

частнымъ человекомъ, представляютъ его намъ въ трехъ различ-
н ы х * видахъ. Въ своихъ юридическнхъ и политических'!, речахъ, 
где онъ говорптъ, какъ государственный челов'Г.къ, онъ старается 
казаться искренно верующим!,. Онъ даже охотно неречнсляетъ 
чудеса, предвозвестившая славу его консульства 3 4 ) . То обстоя-
тельство, что врагъ его Клод1Й былъ убитъ у иоднож1я Альбпн-
ской горы, па которой поклонялись Юпитеру, и противъ храма 
Доброй богпнп. даетъ ему случай произнести рядъ патетических!, 
Фразъ п указать на то, что богн подконецъ всегда караютъ не-
честивых* 33 . Въ другой р а з * , по поводу чудес*, замеченных!, га-
русшииямп, п которымъ онъ делает* видъ, будто вернтъ, онъ 
торжественно объявляетъ, что «хотя очепь любить науки, но ни-
когда вполне не предавался литературе, которая отдаляетъ и от-
вращает* отъ релипи 31 ;». 

Между тЬмъ онъ очепь любплъ ФИЛОСОФПО, и его собственная 
ФНЛОСОФЬ'Г была не изъ тЬхъ, откуда римская релппя могла бы 
почерпнуть для себя болышя выгоды. Въ числе его сочияешй мы 
иаходпмъ одно разеуждеше о естества боговъ и другое о гадами. 
II въ томъ. и въ другом* онъ очепь дурио отпосится къ народ-
ным!, релппямъ и, не стесняясь, смеется над* богами и баснями 
о нихъ, падъ гадателями и ихъ чудесами. Последнее сочипеше 
написано ясно, твердо, точно, безъ всякпхъ колебашй и намековъ; 
въ немъ Цицерон* искренно выеказываетъ свою мысль. Опт, раз-
рушает!, доказательства людей, воображающих!,, будто сущест-
вует!, наука узнавать будущее, и не дозволяетъ ставить cyent.pie 
подъ покровительство ФИЛОСОФИИ Между тЬмъ опт, самъ былъ ав-
г у р * и тщеславился этимъ; мы зпаемъ, что онъ тщательно отправ-
лял!, свою должность и никогда не намеревался оставлять ее. 
Напрасно вменяют!, ему это въ преступлеше: онъ могъ сохра-
нять ее, не противореча въ то же время вполне своимъ прннци-

CATIL., Ш , 8. 

Pro Mil., 31. 
3i l)e har. rcsp., 9-
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памъ. «Что бы и» думали объ авспищяхъ, говорить оиъ, —ихъ на-
до сохранять, ч ю б ы не оскорбить народпыхъ убЬжде1Пй, н ради 
тЬхъ усдугъ, которыя онЬ могутъ оказывать государству • 
Само но себе гадаше не более какъ химера, но, находясь въ ис-
скусныхъ рукахъ, оно можетъ помешать народному co6paniio на-
делать какихъ - нибудь глупостей. Своимъ вмешательствомъ въ 
нужную минуту авгуръ можетъ отсрочить выборь онаснаго че-
ловека или утвердить его роковымъ закономъ, а этимъ снособомъ 
здравому смыслу народа дается время одуматься. Какъ ни хрупка 
эта последняя загородка, но хорошо, если она существуешь въ то 
время, когда все остальным разрушены, и когда мятежники осаж-
даютъ государство со всехъ стбронъ. Итакъ, въ разсужденш о 
tadaniu мы пе находимъ для себя ничего затруднительная; гораз-
до труднее понимать другое сочинеше: выводы въ немъ менее 
ясны, или лучше сказать, въ немъ вовсе нЬтъ выводовъ. Цице-
ронъ опровергает!, въ немъ мысли греческпхъ ФНЛОСОФОВЪ О ес-
тестве боговъ, но нисколько не думаешь высказывать намъ свое 
собственное мнеше и даже не говорить, есть ли оно у него. Мы 
оканчнваемъ чтеше этого пространнаго разсуждешя, где разбира-
ются самые важные вопросы, въ нерешительности и смущенш, не 
будучи въ состояши определить ни чувствъ автора, ни цели его 
книги. Онъ выводить въ ней одно знатное лицо, но имени Котту; 
подъ предлогомъ нападения на тотъ способъ, которымъ стоики до-
казываютъ сушествоваше Бога и Провидешя, Котта компромети-
руешь и того, и другое. Онъ разсуждаетъ совершенно такъ, какъ 
католическШ богословъ, когда тотъ, желая сильнее доказать необ-
ходимость откровешя, старается разрушить все системы и обна-
ружить бегс!ше разума. Онъ объявляешь, что хочешь держаться 
релипи, установленной его предками. ФИЛОСОФ1Я ему подозритель-
на; она колеблешь веровашя, говори, будто укрепляешь ихъ :,(i). 
Потому онъ береть за образецъ Коруавашевъ, Сцишоновъ, Сцс-
волъ, а ие Зенона, Клеапта или Хризинпа. «Мы имкемь право, 
говорить оиь,—требовать отъ ФИЛОСОФЯ доказательствъ его мнешй, 
но мнешя свонхъ предковъ мы обязаны принимать даже безъ до-
казательствъ 37я). Котта разсуждаетъ, какъ прилично жрецу, по 
онъ положительно ошибается эпохою. Въ то время, какъ было 

а-') Пс dip., и, зз. 
3G) I)e mil. deor., I l l , i . 

III, 2. 
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написано это разсуждеше, республика уже не существовала; не-
peat.ua Формы правлешя поколебала, если не разрушила, древшя 
учреждешя. Ре.ппшзныя в'Ьровашя не могли уже покоиться на 
однихъ полузабытыхъ предашяхъ; давать имъ разрушающуюся опо-
ру, значило желать нхъ полной погибели. Мы знаемъ. что люди, 
прочитанные эту книгу въ тогдашнее смутное время, съ целью 
отыскать въ ней основашя для своей веры, пришли въ смущение; 
въ наше время въ этомъ отсутствш положительныхъ выводовъ 
некоторые заподозрили маскированный атеизмъ. Но это. по мо-
ему Miieniio, несправедливо. Такое смелое отрицаше не приста-
ло Цицерону и противно его характеру и образу мыслей. Виослед-
ствн! онъ даже въ этомъ защищался, говоря, «что онъ не же-
лали, отрицать существоваше боговъ, но старался только опро-
вергнуть те доказательства его, который приводятся ФплосоФа-
ми и ) » ; и кто его хорошо понпмаеть, тому эта цель не покажет-
ся невероятною. Онъ хвалился гемъ, что принадлежите къ ака-
демической секте,—другими словами, будучи скептикомь но при-
роде. онъ старался доказать себе, что обязанъ быть имъ но прин-
ципу. Цзучеше всЬхъ этихъ греческихъ системъ, разбившихся 
другъ о друга, сделало его чрезвычайно нерешительнымъ. Чемъ 
ложнее казались ему MHTINA ФИЛОСОФОВЪ, темъ neiipiaTirbe пора-
жали, его ихъ педантическШ догматизм!.. Ему одинаково были не-
выносимы и эпикурейцы, «которые не хотятъ ни въ чемъ сомне-
ваться и говорятъ о божественныхъ вещахт. съ такою уверен-
ностью, что всегда кажется, будто они только что вернулись изъ 
сонма боговъ 3°»), и стоики, которые такъ охотно упорству-
ютъ въ своихъ мнетяхъ и излагаюсь т а к т преувелвчешя относи-
тельно Промысла, «что, слушая ихъ, можно подумать, будто самые 
боги были изобретены какъ нарочно для пользы людей | 0») , Онъ не 
только находите неосновательными ихъ мнешя, но возмущается, 
видя ихъ уверенность и решительность. Слушая ихъ высокомерный 
речи, онъ испытываете то чувство, которое овладеваете нереши-
тельными людьми, когда при нихъ высказываюсь какое-нибудь 
безноворотпое Mi rb i r ie : они выходятъ изъ себя и готовы изме-
нить своей всегдашней сдержанности и высказать совершенно про-
тивоположный мысли. Вотъ что, вероятно, побуждаете Цицерона 
переходить въ этомъ сочинеши за черту своей действительной 

:,8) De divin., I , 2 . 
39) De nat. deor., 1, 8 . 
in) De nut. deo г., Г, 2 . 
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мысли и заставляет!, его казаться большим* скептиком ь, нежели 
каким* онъ был* на самом* деле. Онъ не является имъ более въ 
другихъ своихъ ФИЛОСОФСКИХ* сочинениях*, напротив*, он* всюду 
подтверждает!, существовала Бога, которое кажется ему достаточно 
доказаннымъ уже потому, что въ него веруют* все народы. Онъ лю-
битъ развивать прекрасный идеи Платона о бевсмертш души и го-
ворит!, о нихъ убЪжденнымъ и трогательным* тономъ; изложивъ 
ихъ въ конце своего сочинешя о республик», онъ возвращается 
къ нимъ въ другомъ своем* сочиняли, — Тускулапы. По мере то-
)о, какъ времена становятся мрачнее и будущность грознее, онъ 
все сильнее привязывается къ этой последней надежде; намъ ка-
жется, что опъ долженъ былъ часто вспоминать о ней въ дни 
грусти или опасности, и мы подчасъ готовы думать, что если бы 
смерть его была менее внезапна, то онъ, подобно Катону Утпчес-
кому, не разстался бы съ жизнью, не перечптавъ ФеОопа. 

Но и въ этомъ случае мы ошибаемся, доказательством!, чего 
служить ого переписка; она не подтверждаете собою того миеш'я, 
которое даютъ о немъ его рЬчи и ФИЛОСОФСШЯ сочинешя, и пред-
ставляете его намъ еще въ третьем* виде, совершенно отли-
чном* от* двух* первых*. Мы уже говорили, что въ ней н е т * 
места ни для ФИЛОСОФСКОЙ, ни для народной релипи. Въ этом* 
множестве писем*, писанных* самым* различным* лицам* и по 
самым* разнообразным* случаям*, ему ни разу не случается, даже 
мнмоходомъ, затрогивать те вопросы, которые онъ самъ провоз-
гласил!» самыми важными и которые, по его словамъ, должны бо-
лее всего занимать разсуднтельные умы " ) . Онъ виделъ гибель 
обожаемой дочери, онъ почти присутствовал!, при разрушеши сво-
его отечества, и никогда въ эти грустный минуты не приходило ему 
на ум* релипозных* мыслей, и он* никогда не старался утешать 
себя в * горестях* настоящей жизни надеждою па жизнь будущую. 
Приближаясь къ концу, онъ не находить ни для себя, пи для дру-
гихъ никакихъ нныхъ утЬшешй, кроме эпикурейских!,, на которыя 
некогда такъ горячо нападалъ. «Въ счастья, говорить онъ,—мы 
должны презирать смерть, въ несчастьн—мы должны желать ея, 
потому что после нея пе остается никакого чувства» , 4 j . Благо-
родный надежды на б е з м е р т , наполнянншя собою его сочинешя, 
никогда не прнходятъ ему въ голову въ минуты несчаслй или 
опасности. Повидимому, онъ высказывалъ ихъ только для публи-

" ) l ) e n a l . t l c o r . , I I , 1. 

« ) Ad jam., Л ' , H i . С м . т а к ж е V I , 2 1 , 3 . 
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кп и никогда не обращался къ нимъ самъ: он* остались въ его 
книгах* , но, какъ видно, не проникли г.ъ его жизнь. Тотъ. кого 
мы видели поочередно почтительнымъ служителемъ родныхъ бо-
говъ и ревностнымъ последователем* ФИЛОСОФСКИХЪ учешй Грецш, 
здесь является просто индиФФерентнымъ человековъ. 

Современники Цицерона похожи на него; мы находимъ въ нихъ 
те самыя протнвореч1я, на каьчя указывали въ его пронзведеш-
яхъ, и они приводить ихъ къ тому я;е самому результату, т.-е. 
къ полному равнодушно. Нельзя, конечно, сказать, чтобы старая 
релипя совсЬмъ не сохранила себе почитателей; особенно жен-
щины усердно выполняли все ея обряды. Цицеронъ пзвещаетъ 
друга своего Аттика, что бабушка его умерла отъ огорчешя, при-
чинениаго ей его отсутств1емъ. и «вследств1е опасешя, чтобы ка-
кая-нибудь неожиданная случайность не помешала справить пра-
здники Юпитера» Известно, что жена Цицерона, Теренщя, 
была очень набожна, и что мужъ поручалъ ей приносить за себя 
жертвы Эскулапу, когда исцелялся отъ какого-нибудь недуга и ) . 
Находились также мужщины и, вероятно, очень мнопе, которые 
продолжали сохранять древшя веровашя. Апшй былъ авгуромъ но 
убежденно и пнталъ неограниченное flOBtpie къ священнымъ ку-
рамъ Лентуллъ, сообщннкъ Катилины, тотъ самый, который 
взялся поджечь Римъ, вернлъ пророчествамъ Сивиллы 4G). Мнлонъ, 
подобно нынешним* итальянским* разбойникам*, собираясь убить 
Клод1я. далъ богамъ одинъ обЬтъ и свято выполнил* его, когда 
врага его не стало въ живыхъ " ) . Когда МарШ, не желая при-
сутствовать при возвращеши своего врага, Метелла, которого на-
родъ призывалъ обратно въ Римъ, уехалъ въ Азпо, онъ сделал* 
вид*, будто отправляется на поклонеше къ храму Матери боговъ <8); 
вероятно, онъ полагалъ, что такой предлог* достаточно правдо-
подобепъ. Случалось, что и менее верующими людьми внезапно 
овладевала на время охота верить. Снлла, похитивши! сокровища 
дельФ1йскаго храма, постоянно носил* на себе небольшое изобра-
жеше Аполлона и иногда целовал* его, какъ Людовик* X I своей 

«) Ad л и I , 3. 
«) Ad [am., X I V , 7. 
4 ' ) Цицер, , I)e let]., II , 13. Auniii призывалъ также мертвы.тъ, 
4С) Цицер . , Cat., I l l , а . 
«") Аскои. , Scltol. Cic. ed Orelli, I I , стр. 41. 
48) П л у т а р х ъ , Marius, 31. 
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образокъ; онъ обращался къ нему съ усердными молитвами во время 
опасности " ) . Въ минуты безнокойства и внезапнаго ужаса прибе-
гали преимущественно къ обрядамъ чужихъ релипй. Слава древ-
нихъ оракуловъ значительно уменьшилась: Варропъ говорить, «буд-
то ихъ страшный голосъ уже не раздается более въ лесахъ» 3 ' ) . 

ДельФЫ потеряли всякШ кредитъ м ; ; взамен! того начали часто 
советоваться съ астрологами и халдеями. МарШ питалъ величай-
шее довер1е къ одной снр1янке, предсказательнице Марте, кото-
рую ему рекомендовала жена; онъ бралъ ее съ собою въ носилки 
и приносилъ жертвы по ея приказу ss). Шелъ слухъ, будто бы Ват-
тинШ, прославлявппй себя пиеагорейцемъ и смеявшШся надъ авсии-
щямп, пытался призывать мертвыхъ, принося имъ въ жертву 
детей 53). Ытакъ. къ концу римской республики было еще много 
верующихъ и суевЬрныхъ. Лукрещй подтверждаетъ это, говоря, 
что страхъ людской умножаеть съ каждымъ днемъ храмы боговъ 
на земле 5 i ) ; онъ доказываетъ это еще лучше жаромъ своей по-
лемики: такъ горячиться и стараться можно лишь тогда, когда бо-
решься съ заведомо-онаснымъ врагомъ. Но если все хорошенько 
разобрать, мне кажется, что равнодушные должны были всего ча-
ще встречаться между людьми образованными и богатыми. Пере-
писка Цицерона показываетъ намъ не одного его, но знакомить 
насъ со всемъ тогдапшимъ избраннымъ обществомъ. Ни одно об-
щество пе было более чуждо тому, что современные люди назы-
ваютъ релипозпой жизнью. ВсякШ, кто занималъ хоть какое-ни-
будь положеше въ высшемъ обществе, отдавался ему вполне; свет-
GKte люди исключительно были заняты своими удовольшйямп и 
делами. Все они вообще выдаютъ себя за эпнкурейцевъ, что 
разрешаетъ имъ не думать о богахъ при жизни и не заботиться 
о томъ, что будетъ по смерти. Они действительно эпикурейцы, 

i'J) П л у т а р х ъ , Sulla, 2!). П л у т а р х ъ разсказываетъ смешную историю по 
поводу этой кражи въ ДельФахъ. Сплла иослалъ въ х р а м ъ локрянина 1Сач>и-
са, чтобы взять нзъ него сокровище; тотъ долго колебался совершить подоб-
ное святотатство; наконецъ, онъ нанисалъ Силле , что произошло чудо и по-
слышались звуки аполлоновой лиры. Сплла отвечалъ ему, что это доказыва-
етъ восторгъ бога отъ того, что у него берутъ его деньги. П л у т а р х ъ . , Sulla, 12. 

5") Menipp. fragm., стр. 173, изд. Ризе, 
п!) Цицер . , De dm., I , 
as П л у т а р х ъ , Marius, 17. 
S3) Цицер . , In valin., ti. 
« ) Л у к р . , Y , 1166-



— 51 -

но въ самомъ грубомъ значеши слова, какъ напр. Пизопъ, кото-
раго Цицероне называетъ «ФИЛОСОФОМЪ, вышедшимъ изъ свинаго 
хл^ва» и ) . Кажется, что они,—эпикурейцы, не только въ теорш и 
на практике, но даже и по характеру и по наклонностямъ: до 
такой степени имъ привольно въ этомъ учеши. Этимъ характеромъ 
отличается не только вся молодежь, являющаяся въ письмахъ Ци-
церона, и самые твердые республиканцы, подобные Kacciro, но и , 
те Rypioiibi и Долабеллы, которые помогли Цезарю ниспровергнуть 
республику. Исключительная привязанность къ матер1альнымъ ве-
щамъ и полное равнодуийе къ интересамъ религшзныаъ,—вотъ, къ 
чему стремилось это изящное общество п куда оно подконецъ увлек-
ло бы за собою всехъ остальныхъ, потому что таковъ сплошь 
обычай, что богатые и образованные люди руководятъ обществеп-
нымъ мнешемъ; толпа не спускаетъ съ нихъ глазъ и постоянно 
старается сообразовать свои чувства съ ихъ мыслями и подражать 
ихъ примеру въ своихъ поступкахъ, 

Таковы были последствия раздела, установленнаго между ре-
липями гражданъ, ФИЛОСОФОВЪ И народа. Полагали, что для спа-

® cenia древнихъ учреждешй достаточно уединить ихъ ото всего 
остальнаго, и что можно безъ малейшей опасности дозволить, что 
угодно думать и говорить о богахъ, съ услов1емъ, чтобы все уста-
новленные обряды точно исполнялись; въ то время, какъ одно важ-
ное лицо. М. Эм1шя Скавра, преследовали за то, что онъ не при-
несъ некоторыхъ жергвъ по небрежности 36), Цезарю, бывшему 
верховнымъ жрецомъ, дозволяли безнаказанно отрицать безсмер-
Tie души передъ сенатомъ. Такими. путемъ пришли къ нЬкотора-
го рода пустому Формализму, который, не имея никакого ироч-
наго основашя, долженъ былъ рано пли поздно рухнуть. Когда 
умные люди, научивппеся изъ греческой ФИЛОСОФШ понимать свои 
обязанности, слышали похвалы, расточаемыя римскими, консерва-
торам!. за нхъ набожность, состоявшую въ томъ, что те прино-
сили жертвы богамъ, которымъ уже не верили, онп отвечали: 
«благочеслче, подобно всемъ другнмъ добродетелямъ, не можетъ 
заключаться въ одной только пустой внешности» я ) ; и такъ какъ 
имъ при этомъ было нелегко принимать у ч а ш е въ подобномъ об-
мане, они приносили жертвы очень небрежно. Тщетно надеялись, 

In Pis., if,. 
м ) Мейеръ, Oral. гот. frag., с. 256 . Е г о едва не осудили. 
8") Цнцер . , I)c nat. deor., I, 2. In specie fictae simulation's, Sicut reliquae 

virlules, pietas inesse поп potest. 

4* 
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что, лпшивъ внешнюю сторону релипи всякого помысла п вся-
кой веры, можно заставить ее дольше просуществовать: обря-
ды, ничего не говорянпе ни уму, ни сердцу, вскоре перестают* 
исполняться, какъ следуете. Цпцеронъ считалъ необходимым* 
для блага республики поддерживать авспицш; между темъ out, въ 
его время были не более, какъ комед1я: исполняя ихъ, повторя-
ли старпнныя изречешя, которымъ не. придавали уже никакого 
смысла, и авгуръ безъ всякаго зазр^шя совести утверждалъ, буд-
то громъ прогремелъ съ левой стороны, тогда какъ вовсе не 
было никакого грома S8). Итакъ, можно было предвидеть, что эти 
церемонш, никого уже не иитересовавпня, будут* рано или поздно 
совсемъ оставлены, и что ОФФИщальная релипя, которую одну 
только и желали спасти, обречена на неизбежную гибель. Упа-
докъ ея становился уже заметпымъ: храмы разрушались, богат-
ства боговъ расхищали, чтобы увеличить свои поместья не зат-
руднялись завладевать священными рошами, и Цпцеронъ сообща-
ете, что одинъ знатный господин* безъ всякой церемошп обокралъ 
однажды часовню на ЦелШскомъ холме S9). Жреческое право исче-
зало 00): мнопе древше праздники перестали отправляться, не- • 
который важныя духовныя должности оставались незанятыми, рав-
нодунае царило повсюду, и Варронъ торжественно заявлялъ въ 
самомъ начале своей книги Релтюзныя древности, что онъ боит-
ся, какъ бы римская релипи вскоре не погибла «не отъ нападения 
какого-нибудь нещнятеля. авсл1>дгше небрежности в Ь р у ю щ н х ъ » " ) . 
Въ такомъ состояши видимаго ослаблешя и близкая упадка за-
стала ее liMnepia. 

58) Цицер . , De divin., II , :Н. Дшвис , Голикарн. , I I , ti. 
53) Варронъ, De liny. Int., V, 49. Цицер. De liar. reap. 15. 
М) Цицер. , De ora'., I l l , 33. 
«О Св. Август . De civ. Dei, VI , 2. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Нравственный и релипозныя реформы Августа. 

I . 

Политика Августа относительно римской р е л и п и . — Б ы л ъ ли онъ искренно 
верующимъ человекомъ?—Онъ намеревается сделать релипю опорою своего 

иравлен1я.—Релипозное значеше имени Августа . 

Когда Августъ увидЪлъ себя главою iiMiiepiii. плп поннлъ, что 
вскоре сделается ею, онъ задумалъ прежде всего упрочить свое, 
правлеше. «Моя главная гордость заключается въ томъ, чтобы оста-
вить своей страпе прочныя учреждена», говорить онъ впосдед-
CTBin римляиамъ въ одиомъ изъ свонхъ эдиктовъ. ' ) Но полити-
ческое учреждеше лишь тогда имеетъ задатки для прочнаго суще-
ствовали, когда опо покоится на какомъ-нибудь твердомъ основа-
i i i i i , а вокругъ Августа все лежало въ развалинахъ. Республика 
окончательно погибла после битвы при Филиппахъ; ряды аристокра-
та! поредели вследсше нроскрипцШ и частыхъ битвъ; народъ 
представлялъ собою сборище вольноотиущенннковъ и иностранцевъ, 
не имевшихъ ни патрютизма, ни предашй. 

Древняя римская релипя, какъ мы видели, безъ сомнешя, утра-
тила уже значительную часть своего могущества, темъ не менее 
она представляла собою единственный консервативный элемента, 
уцелевппй въ этомъ разрушавшемся обществе. Несмотря на ея 
видимый упадокъ, все твердо верили, что она не должна погиб-
нуть. Когда Горащй говорилъ, что «стихи его будутъ петься до 
техъ поръ, пока верховный жрецъ будешь восходить на ступени 

' ) Светон. , Aug., 28. , 
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Капитсшя въ сопровождении безмолвной весталки», '1) онъ этими 
словами желалъ предречь имъ безсмерпе. Релипя, менее чемъ все 
остальное, пострадала отъ техъ ужасныхъ собьшй, который уни-
чтожили собою прежнее правлеше; можно даже сказать, что они 
принесли ей более пользы, чемъ вреда. Лукрещй указываете па 
то, что несчастье и опасности заставляютъ человека сильнее боять-
ся боговъ и ужасовъ будущей жизни: въ такое время даже наиме-
нее Bepyromie «закалаютъ черныхъ овецъ и прпносятъ жертвы ду-
шамъ умерншхъ». 3) 11 съ целыми народами происходить то же, 
что и съ отдельными лицами: угрожающ'ш имъ или поражаюиия 
ихъ велшая бедствия возвращаютъ ихъ къ религии Оракулы и 
предсказашя играли значительную роль во время междоусобной вой-
ны; въ лагере Помпея находилось много гадателей, постоянно пред-
сказывавшихъ ему победу. 4) Одинъ изъ легкомысленныхъ и па-
смешлнвыхъ вельможъ, НигидШ Фигулъ, советовался съ звездами, 
а другой. Ашпй Клавд1й, вонрошалъ мертвыхъ. Въ то время вся-
кий пламенно желалъ знать будущее и. чувствуя невольное безпо-
койство п смущеше, верил% малейшему предзнаменованпо.5) Самые 
скептики почувствовали, что nersepie ихъ поколебалось. Въ каче-
стве эпикурейца, Kacciii полагать, что боги не вмешиваются въ 
человеческая дела; темъ не менее незадолго до битвы при Филпп-
нахъ, онъ говорплъ Бруту, «что очень желалъ бы верить тому, буд-
то боги помогаютъ правой стороне, потому что это дало бы ему 
более уверенности в'ъ успехе». 6 ) Въ такой моменгь, когда все 
готовилось погибнуть, MHorie должны были, подобно Itacci io, чув-
ствовать потребность въ прочныхъ веровашяхъ; видя себя на 
краю пропасти, оип обращались къ прежнимъ мнешямъ. чтобы 
удержаться хоть за нихъ. Итакъ, можно совершенно справедливо 

*) Оды, ш , 30, 8. 
i n . 5-2. 

1 Цицер. , De divin., II , 24 и 47. 
s Цицеронъ разсказываетъ (De dir., I, 32), что за несколько дней иередъ 

Фарсальскою битвою, онъ находился въ ДпppaxiyM'I; съ некоторыми государ-
ственными людьми; вдругъ К. КопонШ, который, въ качестве пропретора, 
командовалъ родосскимъ Ф Л О Т О М Ъ , ирпшелъ сообщить ему, будто одинъ греческШ 
матросъ предсказалъ, что черезъ меслцъ вся I'penia будетъ потоплена въ кро-
ви, Дпррах^умъ будетъ опустошенъ, и люди спасутся на кораблнхъ, остав-
ляя за собою пожаръ. Онъ нрибавляетъ, что это предсказание смутило его 
довольно сильно; но всего сильнее оно поразило Катона и Варрона, несмо-
тря на всю и х ъ душевную твердость. 

П д у т а р х ъ , Brut., 37. 
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сказать, что римская релипя воспользовалась н е с ч а т я м и Рима и. 
после падешя республики сделалась одною изъ техъ сплъ, съ по-
мощью которыхъ можно было поднять общество. Это заметплъ еще 
Цезарь и, несмотря на овоенерасиоложеше къней , подконецъ жизни 
намеревался, новиднмому, воспользоваться ею. какъ оруд1емъ для 
переустройства государства ' ) . Августъ гораздо лучше нопялъ всю 
ея важность, и можно сказать безо всякаго нреувеличешя, что онъ 
положнлъ ее въ основу своего правлешя. 

Но былъ ли искренно вЪруюшимъ человек»мъ этотъ государь, 
задумавнпй возстановпть религш? Трудно было бы это утвер-
ждать. AHTOHift обвиняетъ его въ томъ, будто однажды въ моло-
дости онъ пародировалъ олимшйскШ ппръ. Иа этомъ пиру двенад-
цати боговъ происходили тамя непристойный сцены, что, по сло-
вамъ одного поэта, небесный божества закрыли себе лица, а Юпи-
теръ ушелъ съ Капитолия, чтобы ничего не видеть. s) Но что 
Августъ былъ чрезвычайно суеверенъ. это несомненно; онъ обра-
щала большое B n n M a u i e на предзнаменовали, и если поутру ему 
случалось надеть левый башмакъ на правую ногу, онъ целый 
день ожидалъ какого-нибудь „несчаслчя. Онъ никогда не отправ-
лялся въ дорогу въ день, слЬдукишй после базарнаго пундипъ , п 
не начиналъ никакого важнаго дела въ девятый день месяца (но-
ны). Вследтпе одного сна, принятаго имъ за указаше свыше, 
онъ завелъ обыкновеше разъ въ годъ собирать милостыню; въ 
этотъ день онъ становился у дверей своего дворца и протягивалъ 
прохожимъ руку за нодаяньемъ; но все эти суеверные поступки 
еще не доказывают*, чтобы онъ верилъ релипи своей страны или 
вообще какой-нибудь религш. Цезарь, публично хваставнпй сво-
имъ невер1емъ, никогда не садился въ экипажъ, не произнесши 
предварительно одного магнческаго изречешя. предохранявшаго его, 
какъ онъ думалъ, отъ всякихъ иеожиданныхъ несчашй. 10) Во-
всякомъ случае, если даже релипозное рвеше 0ктав1я было не бо-

") Въ качестве верхов наго жреца, онъ позволилъ посвятить себе болмпое 
сочинеше Варрона О релипозпихъ древностях^, и co4iuienie Г ран in объ 
IndlgUamenta; изъ этого можно видеть, что онъ поощрядъ и х ъ труды. В ъ 
"08 г . онъ въ г л а з а х ъ всего народа иодннлся на коле ннхъ по лестнице К а -
пвтолм (ДюВъ, XL1I I , 21; , а въ 710 г. способствовалъ устройству новой 
жреческой коллегш {LuperciJult'i), основанной в ъ его честь. (Дшнъ, X L I V , 6). 

Светой., A n y . , 70. 
») Светон., Aug., 90, 91'. 
1") Плин1й, X X V I I I , •> (4). 
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a te , какъ принятая имъ на себя роль, нельзя не признать, что 
онъ былъ вполне создашь для того, чтобы разыгрывать ее. Съ са-
мой ранней молодости онъ нривыкъ уже ничего не предоставлять 
игр* случая, ни съ кЪмъ не былъ вполне откровененъ и записы-
вал* впередъ свои самыя питимпыя речи, чтобы не увлечься ими 
далее, чемъ желалъ; эхотъ мелочной и педантичный политик*, такъ 
любивнпй точность и такъ тщательно старавипйся показывать во 
всемъ уважеше ко внешности, необходимо долженъ былъ чувство-
вать естественную склонность къ культу, состоявшему изъ однихъ 
только обрядовъ, н обращалъ главиейшее BiuiManie 11а внешнюю 
сторону набожности. Такое сродство древней релипи съ его соб-
ственною натурой и помогло ему, вероятно, понять , катя услуги 
она въ состоянш оказать его политике. 

0ктав1й, повидимому, съ очень давнихъ иоръ составил* тотъ 
плапъ, котораго придерживался впродолжеше всей жизни. Въ 714 
году, спустя не более двух* лЬтъ после того, какъ онъ, въ против-
ность релипозпым* законамъ Рима, воздвигъ вместе съ своими то-
варищами храмъ Серапиеу 11) и жестоко наказывалъ жителей одно-
го изъ городовъ Пталш за то, что ^ н н воздали к о й - к а ш почести 
умершим* за республику гражданам*,12) он* всенародно объявил* 
свое naMepenie возвратиться къ древнимъ учрежделпям* и нритя-
нулъ руку уцелевшим* остаткам* республиканской партии. 13) Съ 
этой минуты онъ сталь не иначе говорить о прошедшем*, какъ 
съ уважешемъи, казалось, всячески старался воскресить его. Секстъ 
Помпей пе былъ еще побежден*, и было еще очень сомнительно, 
что ОктавШ сделается владыкою Mipa, когда В и р п ш й въ 717 году 
принялся писать свои Георгина. Иоэть самъ говорнтъ, что этотъ 
трудъ былъ ему порученъ Меценатом*. и ) Конечно, этотъ друг* 
утонченныхъ городскихъ удовольств1й не для удовлетворена своего 
личнаго вкуса заставлялъ В и р п ш я воспевать славу божествепна-
го загороднаго житья-, но онъ самъ и его учитель помнили, что 
поля были школою римскаго велич1я, и хотели снова привести къ 
нимъ современное истощенное поколеше, чтобы вместе съ стары-
ми привычками и древними веровашями, возвратить ему силу преж-

1»; Д1онъ, X L V I I , 1а. 
14) Светон., Aug., 1?. 
13) Дк>нъ, X L V I I I , -29. 

Георг., I I I , 41: Гиа, Maecenas, haud mollia jnssa. *) 

° Твое , Меценатъ, нелегко исполнижое п р и к а з а н ^ . 
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нихъ л1>ть. Въ 722 году, собравшись въ ноходъ противъ Антоши, 
Октав1й, въ качестве священнаго герольда, отправился въ храмъ 
Беллоны и совершилъ тамъ все церемоши, употреблявшаяся въ 
древности при объявлеши войны. и ) Въ эту торжественную мину-
ту, «когда вся Итал1я, Галл1я. Вспашя, Африка, Сардишя и Си-
дил1я только что поклялись ему въ верности и провозгласили его 
своимъ предводителемъ противъ общаго врага», онъ всего бо-
лее старался удалить отъ нихъ мысль, что такнмъ образомъ возоб-
новляется опять междоусобная война. Дело шло просто о томъ, что-
бы победить егиитянъ, и въ летописяхъ того времени имя Антошя 
почти совсЬмъ не упоминается: зато, наоборотъ. въ нихъ безире-
станно говорится о чужеземной царице, окруженной стадомъ евну-
ховъ, которая, разгорячивъ себе голову своимъ мареотидскимъ ви-
номъ, осмеливалась говорить, что придетъ сжечь КапитолШ п ) 
И такъ, Августъ былъ действительнымъ представитеяемъ отечества 
и римской релипи , находившихся тогда въ опасности. ВиргилиЧ 
изображаешь его, окруженнаго сенатомъ и народомъ. везушаго 
на своемъ корабле пенатовъ и вспомоществуемаго римскими бо-
гами. , 8) Оиъ является здесь въ томъ образе нащопальнаго и 
релипознаго героя, который онъ удержалъ потомъ за собою на 
всю жизнь; изображая его любимцемъ боговъ и покровителемъ ихъ 
культа, его любимый поэтъ, вероятно, изображалъ его такъ, какъ 
ему самому того хотелось. 

Ничто не даетъ лучшаго п о ш т я о характере, который онъ же-
лаетъ придать своей власти, какъ имя. присужденное ему сена-
томъ въ 727 году и принятое имъ, невидимому, съ великою бла-
годарностью. Ему предстояло торжественно разорвать всякую связь 
съ своимъ нрошедшимъ. Онъ уже отказался отъ своихъ прежиихъ 
действШ: въ иродъидущемъ году онъ решилъ, что все законы, из-
данные имъ или его сотоварищами во времена гражданскнхъ смутъ, 
уничтожаются вплоть до его шеста го консульства Конечно, не-
льзя было еще Формальнее обвинить самого себя, признать неспра-
ведливость свонхъ прежиихъ меръ и сознаться въ глазахъ света 
въ незаконности своей прежней власти. Но онъ захотелъ пойти еще 
далее и, принявши новое имя, доказать еще очевиднее, что наме-

l3i Дюнъ, кн. 1. 
,г') Моммсенъ, lies gestae diet Augusti, с. ti'l. 
17 ГорацШ, Оды, I , 37, 7. 
,8) Aencid , VI I I , (i78. 
1<J, AioHx, H I I , 2. 
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pen* окончательно отделиться оть своей прошлой жизни. Найти 
это имя было поручено сенату; понятно, что это послушное соб-
panie не решилось бы остановиться ни на каком* имени, не раз-
узнав* предварительно, каково желаше его главы. Сначала ду-
мали назвать- его Ромуломъ, что ему. говорят*, довольно нра-
вилось: онъ гордился тем* , что на него смотрят*, какъ на вто-
раго основателя Рима: но хитрый Мунащй Планкъ побудил* 
сенатъ отдать предпочтете имени Августа. Этотъ термин* былъ за-
имствован* нзъ жреческого языка и означалъ собою въ старпн-
ныхъ служебниках* храмы, посвященные по установленным* 
обрядам* 2и). «Называя его подобным* именем*, говорят* Фасты, 
ему какъ-будто давали еще при жизни предвкусить ту апооеозу, 
которая его ожидала по смерти * ' ,» ; а ВегецШ говорит*, что если 
какой-нибудь государь получает* это имя, онъ тотчас* становится 
настоящим*, телесным* богом*, которому люди обязаны оказывать 
все следукишя ему почести 24). Именно такое понято желалъ Окта-
nirt дать другим* о своей власти: принимая титул* Августа, онъ 
этимъ самым* к а к * бы провозглашал*, что облекается божествен-
ною властью, и что съ этих* пор* на него следует* смотреть, 
к а к * на представителя богов* на земле. 

II. 

Что сдт.лалъ А в г у с т а для римской религш.—Уважение, какое онъ ей ока-
з ы в а е т ъ . — О н ъ возобновлнегъ храмы.—Онъ возетановлнетъ чливоеть къ ста-
риннымъ обычанмъ —Новые культы, имъ установленные.—Венера-Матерь.— 
Марсъ-Отмститель.— Аполлонъ Палатияек1й.—Его моральный реформы —Ю.й-
ансь-ie законы. — УспТ.хъ, в а к и а ъ пользовались сначала его моральный и ре-

липознык учреждении—Вт.ковын игры. 

Впродо.'ншпе всего своего царствовашя Август* заботился о воз-
становлеши римской релипи и о возвращеши ей утрачепнаго зна-
чен1я. Он* понимал*, что это нелегкая задача, и что подобный 
перемены не предписываются указами; потому он* старался дей-
ствовать на окружавших* увешашлми и собственным* примером*. 

»») Онид., Fast., I, 609. 
si) I V , 12, ail fbusm. 
м) II, 5. 
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Сделавшись верховнымъ жрецомъ, онъ пожелалъ доказать, что 
серьезно относится къ своей должности, и притворно подчинялся 
всемъ преднисашямъ служебного устава, даже такимъ, который, 
менее всего соответствовали его высокому положенно: такъ, напри-
мер'!., по словамъ Светошя, онъ никогда не носилъ нныхъ одеждъ, 
кроме сотканныхъ руками его жены или дочери 2Я). В а л и й разъ, 
какъ ему случалось терять кого-нибудь изъ близкихъ, свою неж-
но любимую дочь, своего зятя Агрпппу и пасынка Друза, онъ, 
согласно обычаю, самъ читал.1- надъ ними надгробное слово, но въ 
то же время его отделяло отъ трупа покрывало, такъ какъ пер-
восвященнику было запрещено смотреть на мертвыхъ 2S). Несмотря 
па свои многочисленный занят1я. онъ никогда не пропускалъ соб-
ранШ техъ жреческихъ коллепй, къ которымъ нрннадлежалъ, и. 
мы впдимъ его. за несколько месяцевъ до смерти, приннмающимъ 
учаепе въ церемоя1яхъ Арвальскаго братства 2 5 ) . Онъ желалъ, 
чтобы самыя важныя лица инперш следовали его примеру въ точ-
номъ исполненш религшзнаго закона. Для того, чтобы сенатъ от-
носился более серьёзно и уважительно къ своимъ обязанностямъ, 
опт, приказалъ, чтобы каждый сенаторъ. отправляясь на свое ме-
сто, подходилъ къ алтарю того бога, въ храме котораго происхо-
дило собраше, и предлагалъ ему въ жертву вина и ладана 26 . Въ 
то же время онъ старался увлечь общественное мнеше съ помощью 
окружавшихъ его великихъ поэтовъ, которые съ своей стороны 
охотно спешили служить его намерешямъ. ГорацШ, B n p n n i i l . Про-
перщй, 0вид1й, словомъ все те , которымъ Римъ вннмалъ всего 
охотнее, безпрестанно говорили ему объ его старинныхъ легендахъ 
н напоминали, что своими успехами римляне обязаны своей на-
божности и «что, покоряясь богамъ, они сами покорили М1ръ». 
П0931Я придавала миоологш столько прелести, что это легкомы-
сленное общество очень изумилось, видя, какъ все слушаютъ. не 
улыбаясь, разсказы объ Янусе п его прозвищахъ или о наивныхъ 
праздннкахъ Луперка.ий и ПалилИ. Конечно, и это былъ уже успехъ, 
а сколько еще оставалось сделать, чтобы возвратить клонившейся 
къ упадку религш ея прежнее обаягие. 

Но если трудно было оживить угаснувшая веровашя, зато мож-

2:t) Свет. , А и д . 73. 
г'Ч Дшнъ, L I T , 28, 35, 
2:1) Маривн, Arvuli, таб. I. 
2П) Снеток., Aug., 35. 
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но было возвратить культу прежшй блескъ, увеличить привиле-
гии жреческаго сослов1я, возобновить древшя церемоши и возста-
новить храмы, что было, конечно, гораздо легче. Только ©дне эти 
в н е п ш я . матертальныя реформы и подлежали гражданской власти, 
и Августъ это хорошо понпмалъ. Вначал-Ь его царствовашя 
почти всЪ храмы въ Риме находились въ разрушеши; самые 
древше и знаменитые изъ нихъ были опустошены пожарами или 
погибали отъ ветхости: храмъ Юпитера ФеретрШскаго, основан-
ный Ромуломъ. былъ безъ крыши и стены его обваливались " ) ; 
храмъ Юноны-Соспиты стоялъ пустой и былъ заваленъ нечисто-
тами а8). «Паукъ ткетъ свою паутину, и сорныя травы произра-
стаютъ въ пустыпномъ жилище боговъ», говоритъ Ilponepnift 2 9 j . 
Августъ стыдилъ такимъ разрушешемъ храмовъ потомковъ техъ 
людей, которые некогда ихъ созидали; онъ требовалъ отъ наслед-
ннковъ знатныхъ семействъ, если таковые были, чтобы они по-
чиняли памятники, носивнпе имена ихъ предковъ 30); самъ онъ 
отстроилъ ихъ большое количество и съ удовольстемъ пере-
числяетъ ихъ въ аикирской надписи. Построивъ ихъ, онъ истра-
тилъ значительный суммы на ихъ украшеше; онъ полагаетъ весь 
расходъ на сооружеше разлпчныхъ здашй подобнаго рода въ 100 
мшшоновъ сестерщй (20 миллмновъ Франковъ) 31). Въ небольшомъ 
храме Юпитера на Капитолш онъ употребилъ на несколько мил-
люновъ жемчугу и драгоценныхъ камней 32). Не довольствуясь 
этими работами въ раздробь, возвращавшими богамъ ихъ прежнее 
вилпколеше и украшавшими Римъ, онъ въ 726 г. прнвелъ въ испол-
nenie одну общую меру. «Во время моего шестаго консульства, 
говоритъ онъ въ анкнрской надписи, я переделалъ въ Риме, по 
приказашю сената, восемьдесят!, два храма, не оставивъ безъ впи-
машя ни одного изъ техъ, которые требовали починки :13)». По-
добная щедрость, распространявшаяся на все релипозные памят-
ники, сильно подействовала на общественное Miienie; она была 
воспета поэтами, не пропускавшими ни одного случая прославить 

Корн. Ненотъ, Vila Allici, 20. 
2») Юл. Обсекв. , 55. 
2») I lponepu. , I I , 6, 35. 
з») Светон., Aug., 29. 
31) Момысенъ, Res gestae divi Aug., стр. 60. 
32) Светон., Aug., 30. Моммсенъ полагаетъ, что цпоры, приводимый Свсто-

HieMi,, неверны, н самый текстъ искаженъ. 
3 3) Моммсенъ, lies gestae и пр. стр. 58. 
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деяшя императора. «При немъ, говорилъ ОвидШ. священный зда-
Hifl были незнакомы со старостью. Не довольствуясь темъ. чтобы 
быть полезнымъ людямъ, онъ одолжаетъ самихъ боговъ. О, святой 
созидатель храмовъ! Ты, возстановлаюнйй разрушенные памят-
ники! Да воздадутъ тебе боги за все, что ты для нихъ сдЪлалъ '")»• 

Величайший теологь эпохи Цезаря, Варронъ, прпписывалъ упа-
докъ римской релипи тому, что древше обряды были позабыты 
и оставлены, и посвяти'лтГ.- ихъ описашю свою книгу о бпжсст-
веииыхъ древностяхъ. Вероятно, Августъ думалъ то же самое, 
и потому сделалъ все, что было возможно, чтобы возстаповить 
исполнеше обрядовъ, утрату которыхъ оплакнвалъ Варронъ. Ста-
ринпыя церемоши, называемый Augnria salutis, въ которыхъ ав-
гуры молились богамъ о благоденствщ государства, были оставле-
ны после войны съ Митридатомъ: онъ прпказалъ праздновать ихъ 
снова 35). Онъ возвратилъ прежшй блескъ лупергсшямъ, остав-
лениымъ во время междуусобШ, и имъ суждено было существовать 
еще четыре века после него 3 t ) ; опъ возобновил!. Вековыя игры 
и игры на перекресткахъ и прибавилъ несколько дней къ сатур-
нал1ямъ З 7 ) . . 0нъ умножилъ число жрецовъ и жрицъ и увеличилъ 
ихъ привилегш, особенно вееталокь, которымъ оказывалъ осо-
бенное уважеше. «Когда по смерти какой-либо весталки, надо 
было заменить ее другою, Miiorie прибегали къ разлпчнымъ про-
искамъ для того, чтобы дочь ихъ не была выбрана; видя это. 
онъ клятвенно заявнлъ, что если бы какая - ппбудь изъ сто вну-
чекъ имела надлежащей возрастъ, опъ охотно предложилъ бы ее38)». 
Со временъ Суллы у Юпитера не было больше Фламиновъ,—Августъ 
назначилъ одного 3 9 ) ; онъ не дозволялъ пи малейшаго упущешя, 
при назначеши царя жертвоприношешй, какъ это очень часто слу-
чалось въ последше годы ',0). Древнейнпя изъ дошедшихъ до пасъ 

3ii Fast., 2, 61. Одинъ с т и х ъ отсюда: Templorum posit or1. Templorum sancte 
reposter[ напоминаетъ слова Тнта J I U B I H ( IV , 20): Augustus Caesar templo-
rum omnium condilor aut restitutor " . 

9') Дшнъ, L, 1, 20. 
36; Светон. , Aug., 31. 
s") Макроб. , Sat., I , 10, 23. 
8 8) Светонъ., Aug., 31. 
39) Дшнъ, LV1, 30. 
s o) Марквартъ , Rortmche Alterthiimer, IV, стр. 2fiS. 

") О, основатель х р а и о в ъ ! святой возстановитель х р а и о в ъ ! Августъ-Цезарь ,—основатель 
и возстановитель всЪхъ х р а м о в ъ . 
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постановлен^ арвальскаго братства относятся также къ его цар-
ствованию, изъ чего заключаютъ. что онъ переустроилъ и эту зна-
менитую корпорацш. ВсЬ жречесьчя коллепн, существоваше ко-
торыхъ кажется такъ темно къ концу республики, при немъ снова 
получили свое прежнее значеше, и миопя знатныя лица, веро-
ятно, для того чтобы угодить ему. начали доискиваться чести 
принадлежать къ нимъ. Происходило всеобщее возрождеше древ-
няго культа, а такъ какъ внешняя c.Ttfpfria имела въ немъ более 
значешя, нежели догматы и веровашя, то Августъ, возстанов-
ляя древн1е обряды, могъ действительно думать, что возврашаетъ 
его къ жизни. 

По для иснолнешя того, что онъ нредпринялъ, недостаточно бы-
ло перестроить храмы и возстановигь древше обычаи; чтобы ожи-
вить религиозный духъ требуются иные стимулы. Его одинаково 
привлекаетъ и древность, и новизна; хотя онъ и любитъ обра-
щаться къ прошедшему, но чтобы возвратить ему утраченную 
пылкость и уеерд1е. необходимо оживить пововведешями это са-
мое прошедшее. Воть почему релипозпые реформаторы, возста-
новляя старинные обряды во всей ихъ чистоте, непременно при-
бавляютъ къ нимъ новые; Августъ сделалъ то же самое. Эта 
часть его задачи была довольно легка: въ древнихъ релипяхъ не 
было ничего проще, какъ прибавить несколько боговъ и къ безъ 
того уже звательному числу ихъ. Поваго напменовашя, даннаго 
старому божеству, довольно было для того, чтобы сделать изъ не-
го новое божество. Такпмъ именно способомъ Августъ создалъ или 
возстановилъ три важныхъ культа, которые все были связаны съ 
его динасией: культъ Венеры - Матери (Venus Genelriz), Марса-
Отмстителя '{Mars ill or) и Аполлона - Палатинскаго (Appo/lo I'a-
latin ив :. 

Венера считалась матерью рнмлянъ; подъ этимъ именемъ Лукре-
uiН обращается къ ней вначале своей поэмы; но главным* об-
разомъ она считалась матерью ФЭМИЛШ КШевъ, производившнхъ 
свой родъ отъ Энея. Цезарь, несмотря на свое neBepie и демокра-
т и з м у очень гордился нодобпымъ происхождемемъ, и хотя его 
притязашя заставляли улыбаться просвещенныхъ людей, называв-
шихъ его иногда въ насмешку насынкомъ Венеры 41), темъ не 
менее это несомненно принесло пользу его политике: римская де-
мократа любила выбирать себе предводителей изъ древнихъ ро-

J 1) Цицер . , Ad f.am., VI I I , 15, 2 . 
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довъ и гордилась ими, если они носили знатное имя. Во время 
Фарсальской битвы Цезарь далъ обет*, въ случае победы, воз-
двигнуть храмъ своей божественной праматери. Онъ построилъ его 
на сооружаемомъ имъ въ то время Ф о р у м е , одна земля для котораго 
обошлась ему во 100 миллюновъ сестерщй (20 мил. Ф р а н к ). Онъ 
поспешилъ посвятить его за два года до своей смерти; но пост-
ройка не поспела къ мартовскимъ идамъ и была впоследстви 
окончепа Октав1ем*. Самъ ОктавШ очень гордился свонмъ знаме-
нитым!, происхождешем*, и въ первое время его могущества изо-
бражеше Yenus Genelrix часто встречается на его монетахъ. 

Культъ Марса-Отмстителя обязанъ своимъ происхождешем* смер-
ти Цезаря. Во время похода против* Брутта и Kaccia 0ктав1й далъ 
обетъ воздвигиуть храмъ Марсу, если ему удастся наказать 
убшцъ своего отца. Впоследствш онъ сделалъ этотъ храмъ цен-
тромъ Форума , который намеревался устроить по примеру Цезаря. 
Работа шла очень медленно 48 j ; она не была еще доведена до кон-
ца, когда пареяне, испугавшись приготовлешй протнвъ нихъ Авгу-
ста, решились возвратить знамена Красса. Это достославное со-
б ь т е дало римлянамъ торжество победы безъ трудности войны. 
Оно преисполнило ихъ гордостью, и Августъ ножелалъ увекове-
чить его какимъ-нибудь памятником!,. Такимъ образомъ, после 
полувековаго постыднаго тернешя, Римъ былъ отомщенъ за уни-
зительнейшее изъ бЪдствШ, перенесенныхъ имъ после пуниче-
ской войны. Августъ ознаменовалъ это событие, построивъ на 
Капитол1и небольшой храмъ, насупротивъ возобновленнаго имъ хра-
ма Юпитера Феретр1йскаго, и поместивъ въ немъ возвращенный 
знамена. Что касается большого храма на Ф о р у м е , онъ былъ окон-
ченъ только въ 753 г . ; по зато это было удивительное произве-
дете; въ окружавшпхъ его портикахъ находились статуи всехъ 
знаменитых!, людей прежних!, летъ, въ одеждахъ тр1умФаторовъ 
и съ надписями, напоминавшими объ ихъ победах*. Помещая их * 
здесь и оказывая имъ столько уважешя, Август* этим* самым* 

Эта медленность дала поводъ к ъ одной игре словъ со стороны Августа , 
сообщаемой Макроб1емъ (Sal., 11, 4, 10). Ораторъ Kacciй Северъ и и е л ъ мало 
у с п е х а въ своихъ обвинешяхъ; т е , на кого онъ доноенлъ суду, бывали обы-
кновенно оправданы. Августъ , пользуясь двойнымъ смысломъ слова absolutus, 
которое значптъ оправданный и оконченный, говорнлъ: Vellem Cassius el тепт 
опт accusel. *) 

Я бы ж е я а л ъ , чтобы Kstccifi обвмпнлъ и мой • о р у м ъ 

i'«ut«>« pentriav 
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какъ бы старался доказать, что minepia не отделяет». себя отъ 
предашй республики, которыя онъ самъ намеревается продолжать. 

Культъ Аполлона Налатннскаго лично былъ ближе императо-
ру, чемъ два остальные., Августъ, невидимому, питалъ всегда 
особенное вочтеше къ Аполлону; даже во время пира двенадцати 
боговъ, въ когоромъ его такъ лукаво обвиняютъ, онъ, говорить, 
самъ разыгрывалъ роль Аполлона. Онъ любплъ изображать себя 
въ виде своего любнмаго бога со всеми его аттрибутамн. Льсте-
цы уверяли его, будто онъ его сынъ, а одинъ егинетскШ ученый 
очень серьезно приписываетъ ему это пропхождегпе въ одномъ те-
ологическомъ сочиненш 13 . Случилось, что во время битвы при Акщ-
умена берегу, пе далеко отъ места сражешя, находился храмъ Апол-
лона.—этого было достаточно, чтобы приписать ему часть успеха; 
по словамъ В и р п ш я , богъ натянулъ лукъ и иускалъ своп неотра-
зимыя стрелы во враговъ своего любимца; за это онъ былъ до-
статочно награжденъ признательностью победителя, учредившаго 
въ его честь великолепный игры. Августъ особенно заботился о 
томъ, чтобы держать своего покровителя поближе къ себе и иметь 
его даже въ свомъ жилище. Скромный домъ, занимаемый имъ на 
ПалатинЬ. увеличивался по мере его победъ. После п о р а ж а ш 
Секста Номнея, Августъ послалъ своимъ управителямъ приказашя 
купить соседшя жилища для того, чтобы увеличить его собствен-
ное; но, опасаясь толковъ недовольныхъ лицъ, онъ положилъ 
изъ этого приращешя уделить значительную часть обществу и 
богамъ. Именно въ это самое время на домъ его упала молшя, 
опрошенные поэтому случаю гаруспищи объявили, что боги тре-
буютъ себе части, пораженной молшей, и Августъ носпешилъ 
предоставить ее имъ. На этомъ самомъ месте быль воздвигнусь 
знаменитый храмъ Аполлона Налатинскаго. Это было великолеп-
ное здаше изъ каррарскаго мрамора, наполненное образцовыми 
произведениями греческаго искусства и увенчанное статуей бога 
солнца въ золотой двухколесной колеснице, запряженной четвернею 
коней. Въ окружавшихъ его нортпкахъ помещались две библш-
теки, —греческая и латинская, такъ часто упоминаемый древними 
писателями и заключавппя въ себе нроизведешя и статуи гречес-
кихъ и римскихъ авторовъ 4 i ) . Посвящеше храма и портиковъ 

« ) Свет . , Aug., 94. 
4») Б е к е р ъ , Romische Allertliiim., I , стр. 42а. 



происходило въ 720 г . и сопровождалось празднествами, воспоми-
naHie о которыхъ часто встречается у иоэтовъ того времени " ) . 

Такимъ образомъ, возстаиовляя древше культы и создавая новые, 
Августъ пытался пробудить жизнь въ этой истощенной релипи; 
кроме того онъ служилъ ей еще косвеннымъ образомъ, стараясь 
улучшить общественную нравственность. Со времени христианства 
нравственность и релипя сделались неразлучны; но въ древности 
это было не совсемъ такъ , что мы часто будемъ иметь случай за-
метить. Въ Риме наблюдеше за общественною нравственностью 
было деломъ государства и поручалось снещально избираемому для 
этого должностному лицу. Вздавая свои законы о стыдливости и 
роскоши, Августъ действовал!» пе въ качестве первосвященника, 
а въ качестве цензора или соответствующего ему должностная 
лица. Но и нравственный, и релипозныя его реформы сходились 
на одиомъ п у н к т е : какъ т е , такъ и друпя стремились возвратить 
римлянъ к ъ прежнимъ обычаямъ и веровашямь. Заставляя граж-
данъ восхищаться одинаковыми эпохами и лицами, оне, такъ ска-
зать, взаимно себя поддерживали: человекъ, решивпийся взять се-
бе за образец!» римлянъ пувическихъ войнъ, иаходнлъ между добро-
детелями прежняго времени какъ уважеше къ богамъ, такъ и 
строгое исполнеше гражданских!» обязанностей, такъ-что, делаясь 
честнее, онъ въ то же время неизбежно делался релипознее. Вотъ 
почему не следуетъ отделять нравственных!» реФормъ Августа 
отъ его попыток!» релнпознаго возрождешя. 

Впрочемъ, опъ въ обоихъ случаяхъ действовал!» совершенно оди-
наково. Онъ зналъ, что законы, но словамъ одного изъ его поэ-
товъ, имеютъ мало действия, если нравы нехороши 40); вместе съ 
темъ ему было не безъизвестно, что нравовъ народа нельзя изме-
нить по приказу. Чтобы достигнуть цели, онъ нрибегнулъ въ кос-
веннымъ средствам!,; желая подействовать на общественное мне-
т е , и для убеждешя его, онъ обратился къ темъ, кто , какъ 
ему было известно, имели на него 1шяше. Тогда все поэты, 
историки, ораторы, пользовавппеся такимъ значешемъ въ ученомъ 
обществе, будто повинуясь какому - нибудь приказанпо, разомъ 
превратились въ нроповЬдниковъ нравственности. Пользуясь все-
возможными излишествами утонченной цивилизащн и не имея пи 

«) ПроперцШ, II, 31. Горащй, Od., I, 31. 
'•«) Горац. , Od., I l l , 24, 35: Quid leges sine moribut'? *) и up. 

' ) Что з н а ч а т » законы без-ь д о б р ы х ъ правовъ? п пр . 

5* 
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малейшаго намерешя отказаться отъ нихъ, очи съ удовольств1ем* 
цринялись рисовать ярмя картины древней римской бедности, этой 
«матери всехъ добродетелей»; лежа на кроватяхъ изъ слоновой ко-
сти, въ мраморныхъ дворцахъ, они напоминали своимъ веселым* 
сотоварищамъ, что предки ихъ жили подъ соломенными крышами 
и «не стыдились спать на соломенныхъ ложахъ и лодкладывать 
себе подъ голову охабку сена» 4 7 ) ; но вскоре было замечено, что 
увещашя поэтовъ не въ состояши пробудить въ этихъ нзнежен-
ныхъ людяхъ желашя спать па жесткихъ ностеляхъ или управлять 
плугомъ. Нужны были более дейсгвительныя средства, и тогда 
попытались принудить техъ , кого не могли убедить. Но Августу 
было, невидимому, HenpiHTiio делать слишкомъ крутыя преобра-
зовашя въ общественной нравственности; онъ совершалъ ихъ по-
немногу и вследств1е безпрестанпо повторявшихся напоминашй со 
стороны хорошихъ гражданъ. Въ 732 году онъ отказался отъ пред-
лагаемая ему вечнаго цензорства, но согласился издать законъ 
о роскоши, воспрещавнпй излишества въ столе и установлявппй 
границы чрезмерным* расходам*' па общественный игры " ) . Три 
года спустя, сенатъ, в с л е д г ш е серьёзных* безпорядковъ, нору-
чилъ ему блюстительство надъ законами и нравами (тогит с/ 
legum regimen " ) . Эта новоизобретенная должность давала тому, 
кому она поручалась, больше власти, нежели цензору, такъ какъ 
цензоръ имелъ только право порицать, а блюстителю законовъ 
и нравовъ предоставлялось наказывать и издавать новыя носта-
новлешя 5 0). Вручая Августу такую важную власть, сенатъ торо-
пилъ его воспользоваться ею; онъ просилъ его подавить зло стро-
гими законами, а такъ какъ подобная рода законы оказывались 
до техъ поръ большею частно безполезными, онъ обещал* Авгу-
сту дать клятву в * у в а ж е т и къ его постановлениям*. II вне сена-
та с * одинаковым* н е т е р п е т е м * требовали подобных* строгостей. 
«Если кто хочет* , говорит* Горащй, чтобы под* его статуями 
подписывали, что он * быль отцом* отечества, онъ должен* обуз-
дать распущенность нравовъ: этим* онъ прославить себя въ буду-
щемъ 5 ' )» . Осаждаемый со всехъ сторон*, Августъ решился, на-
к о н е ц * , издать знаменитые к ш а н ш е закопы о браке. Но древнему 

" ) Овид. , Fast., I , 205. 
« ) Д ш и ъ , L I T , 2. 
»} Д|'онъ, L I Y , 10. 
5°) Момиселъ, lies gestae divi Aug., стр. 15. 
si) О / . , 1П , 24, 27. 
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обычаю Рима там* старались уговаривать и даже принуждать 
граждан* къ браку; въ своем* разсуждеши о законах?, Цпцеронъ 
отавнтъ это въ обязанность должностным* лицамъ: «цензоры, го-
ворить онъ, не должны допускать, чтобы между ними были холо-
стяки м ) » . Иовидимому, Августу было разрешено оказывать въ 
этомъ OTHOUieuin более строгости, чем* при республике; облегчивъ 
вступлеше въ бракъ дозволешем* всем* гражданамъ, исключая 
сенаторов* и ихъ сыновей, жениться на вольноотпущенных'!., онъ 
считал* себя въ нраве не разрешать никому уклоняться отъ бра-
ка. «Награждая женатыхъ сообразно съ количествомъ ирижи-
тыхъ ими детей, онъ въ то же время подвергалъ строжай-
шнмъ наказашям* холостыхъ людей обоего пола». Но этого 
было мало, по мнешю общества; оно желало большаго и не разъ 
приступало къ Августу, требуя съ его сторопы более прямаго вме-
шательства въ частную жизнь. «Однажды въ сенате жаловались 
на то, что молодые мужщины и женщины предаются всякаго рода 
разврату, всл'Ьдсше чего между ними уменьшается наклонность къ 
браку, п просили императора помочь какъ-нибудь этому злу. Импе-
ратор* отвечалъ, что онъ уже сделалъ самое необходимое, а осталь-
ное не можетъ быть исправлено тЬми же средствами; но такъ какъ 
сенаторы продолжали настаивать, онъ оказал* им*, что каждый 
изъ нихъ обязанъ направлять свою жену по своему усмотренпо и 
давать ей нужные советы, подобно тому, какъ онъ это делалъ 
самъ. Эти слова только увеличили всеобщее нетерпете, н все за-
хотели узнать, как-ie именно советы онъ давалъ Ливии Таким* 
образом* Августъ поневоле былъ вынужденъ высказать свое мне-
nie об* одежде н украшешяхъ женщпнъ, о томъ, какъ one должпы 
являться въ обществе, и о доброд'Ьтеляхъ, когорыя имъ приличе-
ствуют!, 53)». Вероятно, слова его были приняты съ громкими 
рукоплескашямн, и сенат* своими просьбами убедил* императора 
превратить эти частные советы въ государственный постановле-
н а : таково было, безъ сомн'Ьшя, происхождеше изданныхъ имъ 
законовъ против* прелюбод'Ьяшя и законов* о стыдливости (leges 
Juliae Не aduUeriis el de pudici/ia). 

Сначала опи были приняты хорошо. Общество давно требовало 
и х * , надеясь на и х * действительность, и разсчитывая, что они 
помогут* упрочить спасете государства. Подобная уверенность 

52) 111, 3: censores caelibes esse prohibenlo. 
зз) Дмн'ь, LIV, 16. 
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была естественна: римляне судили о будущемъ по настоящему, 
а до снхъ поръ императору все удавалось. Царствоваше его нахо-
дилось въ то время въ своемъ апогее. 737 годъ, слТ.дуюппй за 
темъ, когда были изданы законы о браке, заканчивалъ собою 
десятилетий срокъ. на который Августъ согласился принять 
власть, когда ему ее предлагали на всю жизнь. Въ течете этого 
десятил1лтя совершилось множество великихъ делъ, который по-
кажутся еще важнее, если вспомнить объ ужаспыхъ временахъ, 
предшествовавшихъ имъ: б е д г ш я , нричпненныя междуусоб1емъ, 
были исправлены, виутрешпй миръ возстановленъ, вп1,шше враги 
отражены, пареяне оказали смиреше и покорность, прежде чемъ 
на нихъ напали. Чужеземные народы чувствовали на себЬ в.'пжпе 
nMnepin, а покоренные безропотно подчинялись ея власти. Поря-
докъ и безопасность были ташя желанный и такъ мало изв1.стныя 
блага, что никто не думалъ о томъ. какою ценою они оплачива-
лись, всецело отдаваясь наслажденью пользоваться ими. Никогда 
npOBUHnin пе были такъ богаты, спокойны и счастливы, и никогда 
Римъ не чувствовалъ себя такимъ велпкимъ и уважаемымъ. Вотъ 
среди какого всеобщего благополуч1я оканчивался первый десяти-
л е т н е пермдъ этого царствовагпя; следуюппй за нимъ перюдъ бу-
детъ, казалось, еще лучше и выше. Августъ захотЬлъ ознамено-
вать его блестящими празднествами, воепомипа;йе которыхъ оста-
лось бы въ памяти народа, и блескъ которыхъ нослужплъ бы его 
релипознымъ и нравственнымъ реФормамъ: онъ приказалъ отпразд-
новать В'Ьковыя игры. 

Это было древнее учреждеше, характеръ котораго онъ совер-
шенно изм'Ьнилъ. Любопытно видеть средства, уиотребленныя имъ 
для его возобновлена: но ппмъ можно судить, какъ онъ подражалъ 
прошедшему и к а т я въ то же время производилъ въ немъ перемены-
чтобы приспособить его къ своимъ целямъ п къ своему времени. 
Эти игры были учреждены въ Pi ме или во время чумы, или вслед-
ствие какихъ-нибудь ужаспыхъ предзнаменован^, съ i i ta i io обезо-
ружить гневе негодующнхъ за что-то боговъ. Оне состояли въ 
очистительныхъ жертвахъ, приносимыхъ ночыо подземнымъ боже-
ствамъ, Dis-Pater1 у, этому Плутону латипянъ, и Прозерпине. Ихъ 
умоляли отвратить бедств1я, грозпвнпя произведешямъ земли или 
поражавнпя смертныхъ, и для того, чтобы молитва была исполне-
на, заколали черныхъ быковъ и проч1я жертвы темнаго цвета 
(hosliae furvae~)^ неподалеку отъ одного места на Марсовомъ поле, 
называемого Terrntum, откуда, какъ полагали, вырываются по 



временам* подземные огни. Впрочем*, эти игры не были, невиди-
мому, очень популярны до Августа и не всегда праздновались с * 
надлежащею точностью. Он* должны были возвращаться только 
раз* въ одинъ векъ; но различные народы Италш не соглашались 
между собою относительно значешя этого слова. Подъ нимъ они 
разумели длиннейшШ срокъ человеческой жизни, прнчемъ каждый 
определялъ его посвоему. Для латннянъ же, какъ п для насъ, 
векъ вначилъ сто л'Ьтъ; следовательно, эти церемоши должны были 
совершаться черезъ каждыя сто Л'Ьтъ 5 l ) . 

Таковы были Вековыя игры, когда Августъ задумал* превратить 
эти степениыя и грустныя празднества в * блестящее патрштиче-
ское торжество. И х * приходилось исказить вполне. Прежде всего 
надо было постановить, что онъ имеетъ право ихъ праздновать, и 
что 737 годъ есть именно тотъ, которымъ начинается столечче. 
Это была нелегкая задача; но почтенная корпорашя жрецовъ, 
Quindecimviri sacris faciundis, охранявшая и истолковывавшая си-
виллшшпе оракулы, потрудилась нроизвесть благопр1ятныя вычнеле" 
шя п подчинить желашямъ императора жреческое право и nc.Topiio 
Рима. Прежде всего безъ малейшаго затруднешя было решено, 
согласно учешю этрусковъ, что векъ продолжается не сто ле гь , 
какъ думают* латиняне, а сто десять л'Г.т*; затем*, перетолковы-
вая посвоему ncTopiio, старались доказать, что Вековыя игры 
происходили именно черезъ такой нромежутокъ времени. Этимъ 
путем* достоверно восходили до 298 года отъ основашя Рима 3 3); 
некоторые шли еще дальше и приписывали учреждеше этихъ игръ 
самому Нуле Помпилпо 36). Следовательно, начавшись одновремен-
но съ Римомъ, оне следовали за нимъ впродолжеше всего его 
существовали и примешивались ко всей его исторш: возвращаясь 
въ определенный срокъ, онЬ могли служить мерилом* его успе-
хов* ; сначала оне видели небольшим* и малоизвестным* и с * 
каждым* разом* находили его все более великим* и славным*. 
Эта мысль о национальном* велич'ш и славе должна была сделать-
ся подъ-конец* преобладающею въ нразднованш Вековыхъ игръ, 

•''') Варронъ у Цензор. 117: Uti ludi centesimo quo que anno fierent. ' ) 
и ) Цензор. , 17. 
:,li) Комментар. К р у к . къ Carm. saec. ГорацЬк ЛЬ origine romanae gentis 

reperti el inslituti sunt, scilicet а Пита Pompilio. *') 

' ) Чтобы игры происходили каждый сотый годъ. 
Out. (игры) были у ч р е ж д е н ы въ самомъ начала истории риискаго народа , а именно Пу-

н о й 110МПИЛ1СЫЪ. 
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покидая въ тени все остальное. ОтлячавшШ ихъ въ прежнее 
время характеръ очшцешй и суевЬрнаго ужаса, не исчезая впол-
не, постепенно изглаживается; молитвы объ удаленш бедствШ и о 
плодородш полей и женщинъ, теряютъ свое прежнее значеше 57). 
Зато на первое место выдвигается Римъ, его долговечность и по-
беды, его прошлое и будущее. Съ этихъ поръ церемоши необ-
ходимо должны измениться 58). Боги, которыхъ благодарятъ и къ 
которымъ взываютъ, не могутъ быть те же, что и прежде; нельзя 
въ самомъ деле во дни торжества обращаться къ подземиымъ бо-
гамъ. Августъ понпмаетъ это и заменяешь ночныхъ боговъ богомъ 
дня-, Аполлонъ и Д1ана ставятся на место Дисъ-Патера и Прозер-
пины. Это было важное нововведеше: до техъ поръ Аполлонъ за-
нималъ очень мало места въ О Ф Ф И Щ А Л Ь Н О Й релипи Рима; по сло-
вамъ некоторыхъ писателей, во время республики ему построили 
всего одпнъ храмъ за чертой города, подобно тому, какъ это 
делали для всбхъ чужеземныхъ божествъ 5Э). Причиною, побудив-
шею Августа посвятить ему ВЬковыя игры, было, вероятно, разво-
образ1е его аттрпбутовъ, благодаря которому опъ одинаково под-
ходплъ, и къ прежнему характеру этихъ нгръ, и къ тому, какой 
теперь намеревались придать ем J: въ качестве охраняющаго п 
очищающаго божества, победителя Ппоона, врага необузданныхъ 
силъ природы, онъ могъ призываться при очистительныхъ цере-
мошяхъ, установленныхъ во дни народныхъ б е д с ш й ; еще есте-
ственнее было для бога света И Ж И З Н И председательствовать при 
этихъ празднествахъ, когда они превратились въ радостное торже-
ство, которымъ Рпмъ праздновалъ свою вечность. Царство Апол-
лона, уже воспетое Внрпшемъ 60), казалось, возвещало свету о 
новой эпохе мира и с п о к о й с ш я ; имъ долженъ былъ начаться не-
которая рода золотой векъ, внродолжеше котораго Римъ будешь 
исключительно заниматься темъ, чтобы хорошо управлять побеж-
денными народами и упрочивать за ними миръ и с ч а ш е . Вместе 
съ темъ не следуешь забывать, что Августъ смотрелъ на Апол-

3"i Оне заипмаютъ только три строфы въ Вековой и е с я е Г о р а щ я , въ кото-
рой и х ъ девятнадцать. 

Такимъ образомъ hostiae furvae были заменены белыми быками (Горац-
Сагт. sec. 49]. 

" ) Аскоя. Пед1ан., стр. 90, изд. Орелли. 
60) Вирг , Нас., I V , Ю: Tims jam regnal Apollo. *) 

*, Уже иарствуетъ гвой Аполлон», 
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лона, какъ на своего особеннаго покровителя, всл'Ьдств1е чего ему 
естественно хотелось показать, что онъ доверяете участь своей 
страны тому, кто давно заботится о его собственной. Это еще 
яснее указываете па то сл1яше, которое онъ желалъ установить 
между iiMiiepiefi и пмператоромъ: имея одипаковыхъ боговъ, они 
должны были пользоваться одинаковым'!, счашемъ и не могли уже 
больше отделиться другъ отъ друга. 

Итакъ, все соединилось вместе, чтобы придать великое вначеме 
Вековым* нграмъ Августа. Зато ou t и были отпразднованы съ 
необычайным'!, блескомъ. Ничто не было позабыто для придашя 
имъ большей важности. Желая увеличить всеобщее ожидаНе, при-
думали сивиллинше оракулы, изъ которыхъ можно было заклю-
чить, что сами богп дали себе трудъ установить въ этихъ празд-
никах* решительно все, до мельчайшихъ подробностей. По Риму и 
по всей Италш разъезжали герольды, возвещая о наступлеши 
т а к и х * празднествъ, какнхъ никогда не было и не будете. Вт, на-
значенное время, при громадпомъ стечеши народа, впродолжеше 
трехъ дней и трехъ ночей, отправлялись нышныя церемоши на 
Марсовомъ ноле, неподалеку отъ прежняго Терентума, а также въ 
главнМшихъ храмахъ Рима. Въ последшй день ихъ, въ храме 
Аполлона Палатинскаго, девятью мальчиками и девятью девоч-
ками былъ пропетъ Вековой гнмнъ Горащя. Для сочинешя гимна, 
долженствовавшая сохранить потомству воспоминаше объ этихъ 
нразднествахъ, Августъ выбралъ нерваго поэта своего времени. 
Это была великая честь, и ГорацШ, очевидно, гордится ею, вла-
гая въ уста одной изъ д'Ьвушекъ, поющпхъ его гнмнъ, слЪдую-
Щ1я слова. «Будучи супругою, ты скажешь: когда возобновлеше 
века привело за собою священный праздникъ, я была изъ числа 
гЬхъ, которые повторяли любимыя песни боговъ, преподанный 
Горащемъ» ,;1). Въ то Hie время это была тяжелая задача: нелегко 
было удовлетворить публику после продолжительная ожидашя, 
чемъ торжественнее были обстоятельства, темъ бол'Ье должен* 
былъ опасаться поэте, что недостаточно съумеетъ ответить имъ. 
Горашй не миновал* этого опасешя, и оно не разъ стесняло его 
таланте. Въ поэме его встречаются счастливыя подробности и 
прекрасный строфы; но въ целом* ей недостаетъ выдержанпаго 
вдохновешя. Кажется, будто испугавшись своего предпр1яия п н е 
доверяя своимъ силамъ, онъ несколько разъ принимался докан-

«•) Od., I V , 6, 41. 
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чивать свою работу; въ то же время чувствуется, что долгъ, воз-
ложенный пмъ на себя, стесняете его, и онъ подчасъ колеблется 
между нимъ п своими личными вкусами. Самъ по себе онъ охотно 
обращается къ очаровывающей его греческой поазш; онъ подра-
жаетъ ей и вдохповляется ею, когда разсказываетъ намъ, какъ 
Церера плететъ для земли вЬнокъ изъ колосьевъ, и какъ ростетъ 
жатва, «питаясь спасительной росою и ветрами, посылаемыми 
Юпитеромъ» б'2); но онъ какъ будто боится увлечься этими смею-
щимися образами и желаете прежде всего казаться етепеинымъ; 
онъ хочетъ, чтобы его считали настоящимъ римляниномъ и, къ 
несчастш. слишкомъ ясно обнаруживаете стараше казаться имъ. 
Ему приходится ввести въ поэтическую стро®у СаФО далеко не 
поэтическое назваше квипдецимвировъ в з ) ; онъ считаетъ нужнымъ 
упомянуть объ ишанскихъ закоиахъ о браке, чуть не перечисляя 
ихъ по порядку 6 S j ; на созданномъ имъ полугреческомь языке, онъ 
съ удовольств1емъ повторяете старнниыя выражения и отрывки 
молитвъ 65). Подобный попытки не всегда ему удаются, и надо со-
знаться, что оне какъ-то стесняюгъ его трудъ и придаютъ ему 
неестественный видъ. Но когда онъ воспеваете Августа. ноэ;ня его 
снова принимаете прежнюю свободу и прежшй блескъ. Чувствуется, 
что опт. говорите тогда отъ глубины сердца. «Уже мидянинъ, 
говорите онъ, боится его могуществепныхъ рукт. и дрожите при 
виде римскихъ прутьевъ съ секирою; скиоы, индгёцы, некогда 
столь гордые, приходите сюда искать законовъ. Уже noBtpie, миръ, 
честность, древняя непорочность и давно позабытая добродетель 

" Сагт. saec., "29. 
м) Id., 70: Quindecim Diana preces virorum curat. *) 
«») Id., 18: I'rosperes decreta super jugandis Fern in is. **) 
63; Въ нодражант этнмъ древшшъ обычаямъ онъ прнзыпаетъ, в ъ конце одного 

гимна къ Аполлону и Д1ан1-., Юпитера и вст.хъ боговъ, id. 73: llarc ,/ovem 
senlire deosque omnes *"*! и пр. Серв. (Georg. I , 21) говоритъ, что это делали 
первосвященники: Hit и veleri im omnibus saeris post speciales deos guos ad 
ipsum Щсгит quod fiehat necesse erat invocari, generalilcr omnia numina in-
vocabantur. *»**) Мне кажется, что такимъ образомъ просто объясняется одно 
затруднительное место. Обо в с е х ъ э т и х ъ вопросахъ см. диссертацпо Г. Германа: 
De loco Apollinis in Carmine Horalii saeculari. Геттинг. Ш 8 . 

*) Пусть Д1ана пнемлетъ мольбамъ пятнадцати мужей [квнндецемвнровъ] . 
* ') [Вогиин]. дай ycrffcXT. законамъ о б р а к о с о ч е т а ш н женщннъ . 

" • ) | Я уношу домой надежду, что] Ю п и т е р ъ и вс* богн у с л ы ш а л и ати [молитвы]. 
***•) ]По древнему обряду , при всЪхъ ш е р т в о п р я н о ш е ш я х ъ , послъ боговъ, к о т о р ы х ъ н уж-

но было п р и з ы в а т ь снсшально для даннаго ж е р т в о п р и н о ш е т я , п р и з ы в а л и с ь вообще н вс* 
д р у п я божества ] . 
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снова осмеливаются появляться и ведутъ за собою обиJJie съ по-
стоянно наиолневпымъ рогомъ» 6 6 ; . Здесь Горащй приводит'!, 
взглядъ своихъ современниковъ. Какъ имъ, такъ и ему, одинаково 
казалось, что императоръ непременно долженъ успевать во всехъ 
своихт. иредпр1я'пяхъ; когда они увидели унижеше передъ нимъ 
иареяаъ, и когда послы неизв'Ьстныхъ народовъ np i txa .n i съ от-
даленнейшнхъ концовъ света, (спросить дружбы у него и у рим-
скаго народа» °7) . они пе могли себе представить пределов!, его 
могуществу в 8

; , и стали настолько доверчиво смотреть на уснехъ 
его внутренних* реФормъ, насколько гордились результатами его 
внешней политики. Очень естественно, что Августъ самъ чувство-
валъ ту же уверенность въ успехе, которую онъ внушалъ дру-
гимъ, и во время блестящего праздновала Вековыхъ игръ онъ 
могъ вместе со всемъ Рнмомъ. благодарившимъ его устами Гора-
щи, воображать, что возстановилъ римскую релипю и исправилъ 
общественные нравы. 

III. 

Что сдт.лала римская pej i i r ia дли Августа . —Императоръ иршбщенъ ко всЪмь 
духовнымъ должнос-гямъ.—Онъ назначается верховнымъ жреиоиъ. — Союзъ 
гражданской власти съ релипозньшъ могуществом-!,—Опасная сторона этого 
союза.—Новые праздники, установленные въ честь Августа.—Имя его вво-
дится въ древнхе праздники.— Реднпозный ха]1актеръ усиливаетъ собою им-
ператорскую власть. Какнмъ образомъ этотъ характсръ былъ принять наро-

домъ и просвещенными людьми. 

Римская релипя не оказалась неблагодарною относительно Ав-
густа: она щедро отплатила за его благодТпппя и оказала ему, 

'>•>, Car т. saec52 и сл. 
G" Свет. , Аид. 21: Indos eliam ас scylhas, audilu modo cognitns, pellexit-

ad amicitiam suam poputigue Itvmaninllro per legates petendam, *) и Момнсенъ, 
lies gestae, стр. 89 и 90. 

Iis) Народъ такъ твердо вЪрилъ въ его успехъ и въ его счастье, что когда 
въ 732 г. въ РимТ, случился голодъ и чума, онъ думалъ, что эти несчаспи 
происходить оттого, что Августъ не быль въ этомъ году консуломъ, и было 
решено, что можно отъ нихъ избавиться, провозгласивъ его диктаторомъ 
(Дюн. LIV, I). 

*• Т а к ж е индовъ и скиеовъ, и з в е с т н ы х * только но слухамъ , онъ (Августъ такъ л р я в д е к ъ 
къ ceGt., что они добровольно, черезъ пословъ, домогались его дружбы и союза съ р и х с к и и ъ 
народомъ. 
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по крайней мере, столько же услуг* , сколько сама отъ него по-
лучила. Мы видели уже, что онъ для нен сделал*, намъ остает-
ся теперь посмотреть, чтб она сделала для него. 

Прежде всего она поручила ему все важныя должности: еще въ 
молодости онъ былъ назначен* въ первосвященники на место 
Л. Домищя, умершаго въ Фарсале. Затемъ онъ встуиилъ въ колле-
riio авгуровъ, въ коллегш квиндецимвировъ и, наконец*, в * Septem-
viri epulones: это были четыре важнейнпя релипозныя accocianin 
Рима (<qualluor amplissima collegia). Кроме того он* принадлежал* 
къ корпоращям* Ф е ш а л о в * , тищевъ (Tilii) и арвальскихъ брать-
ев* 6 0 ! . Преемники его, из* подражашя е м у , постоянно старались 
примкнуть ко всем* релнпозным* учреждешямъ, которыя того сто-
или. Чтобы стать во главе римской религш ему оставалось толь-
ко сделаться верховнымъ жрецом*; долго ждал* он* этого назна-
чена, и, надо ему отдать справедливость, ждал* терпеливо. Цезарь, 
заннмавнпй эту должность и понимавшей всю ея важность, желая 
сделать ее наследственною в * своем* семействе вместе съ граж-
данскою властш, добился отъ народа постановлена, но которому 
эта должность должна была перейти къ его сыну, если у него та-
ковой будетъ, или къ его npieMbiuiy 70); но по смерти диктатора 
ею овладелъ Лепидъ. Пазначеше его было вполне насильственным'), 
и беззаконнымъ делом*: он* пе соблюл* ни одной из* установ-
ленных* Формальностей и даже не подумал* созвать комищй. Сле-
довательно, его по всей справедливости можно было считать само-
званцем* и узурпатором*. Парод* не раз* собирался отнять у него 
должность, занимаемую имъ безъ всякаго права, и отдать ее Ав-
густу; но Августъ постоянно отъ этого отказывался. Онъ делал* 
это, однако, не изъ уважешя къ своему старинному сопернику: 
Дёонъ разсказываетъ, что онъ паходилъ удовольс/ше унижать его71); 
онъ просто не хот'Ьлъ подавать такого примера которым* впослед-
с т в ш могли бы в о с п о л ь з о в а т ь с я против* него самого. Желая для 
себя этого достоинства и будучи уверен*, что получит* его со вре-
менем*, онъ паходилъ благоразумным!, уважать его привилегш и 
не уменьшать его значешя. Лепидъ заставилъ его ждать внродол-
жеше тридцати одного года: онъ умеръ лишь въ 741 г. После это-
го ничто не мешало Августу исполнить заветное желаше народа, 

6Э) Моммсенъ, Res gest., ст 18. 
Дюнъ X L I Y , 5. 

" ' ) Дюнъ L I V , 15. 



— 77 •-
и въ марте H i г . были созваны комицш. Число гражданъ, cirfc-
шившихъ принести Августу свой избирательный голосъ, было очень 
велико. «Ихъ собралось, гласить апкирская надпись, со всей Ита-
Л1И такое множество, какого никто не могъ запомнить» "2). Съ 
этого момента и до царствовашя Гращана, то-есть впродолжеше 
почти четырехъ вековъ, зваше верховная жреца сделалось нераз-
дельно со звашемъ верховпаго гражданскаго правителя, и все им-
ператоры носили титулъ верховныхъ жрецовъ. 

Такимъ образомъ духовная и гражданская власть очутилась въ 
однехъ и техъ же рукахъ. Подобное соединеше могло повлечь за 
собою последслтля, которыхъ въ то время не только не опасались, 
но, невидимому, даже не замечали. Верховный жрецъ Рима поль-
зовался чрезвычайно важными преимуществами: находясь во главе 
жреческой коллеги!, учрежденной для того, чтобы охранять непри-
косновенность нащональной релипи, онъ, собственно говоря, имелъ 
право наблюдать за выполнешемъ ксехъ церемошй культа. Это 
право позволяло ему вмешиваться въ общественную жизнь, где 
ничто не предпринималось безъ предварительныхъ молитвъ и жер-
твоприношешй; кроме того, и что еще важнее, оно давало ему шп-
poKifi достуиъ къ частной жизни, такъ какъ коллепя, въ которой 
онъ председательствовал!,, являлась естественным!, судьею въ спо-
рахъ о погребелпяхъ и усыновлелпяхъ, считавшихся прежде всего 
релипозными делами, и должна была наблюдать за выполнешемъ до-
машняго культа. Изъ этого видно, что жреческая власть не нуж-
далась въ нредлогахъ для того, чтобы вмешиваться повсюду и все 
забирать въ свои руки. Но все р и м ш я учреждена были глубоко 
пропитаны светскимъ духомъ. и это доказывается темъ, что жре-
ческая власть не воспользовалась раньше представлявшимся ей 
случаем!, сделаться всемогущею; во все время республиканская 
правлешя она строго сдерживалась гражданской властью, ревниво 
охранявшей отъ нея свои привилепи. Но когда при имнерш гла-
ва государства сделался въ то же время главою и релипи, положе-
н о делъ естественным!, образомъ должно было измениться. Власть 
верховпаго жреца могла тогда увеличиваться по своему желашю, 
не находя для себя препятс/шй ни въ гражданской власти, ни 
въ релипозныхъ корпоращихъ. Съ 724 года народъ предоставил!, 
императору право располагать по своему усмотрена духовными 
должностями и назначать въ коллепяхъ какое угодно число сверх-

Моынсенъ, Res gestae, стр. 28. 
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штатных* жрецов* такимъ образомъ эти велиьчя духовный 
коллегш предоставлялись полному произволу императора. До тТ.хъ 
поръ. пока выборы происходили у нихъ посредством!, кооптации 
ИЛИ пока члены назначались прямо народом*, оне пользовались 
некоторая рода независимым!, существовашемъ. Наблюдете, ка-
кое верховный жрецъ долженъ былъ иметь за ними по закону, 
было почти воображаемое 74); но оно сделалось действительпымъ 
и нолнымъ, когда оне сами обратились въ сборище императорских!, 
креатуръ. Какъ верховному жрецу, ему нечего было опасаться со 
стороны людей, назначенных!, имъ, какъ императором!,, и обязан-
пыхъ ему всемъ. Съ этой минуты все жреческш коллегш у его 
ногъ: онъ располагаете ими по своему произволу и приказываете 
имъ что угодно, никогда не утомляя ихъ снисходительности. Разъ, 
когда эти велитя ассо&ацш сделались покорными и послушными, 
ничто въ Риме не могло болЬе сопротивляться верховной власти, 
захваченной императорами надъ релипей. Они овладели ею, какъ и 
всемъ остальным*, и очень естественно, что мало-по-малу та духов-
ная власть, которою они пользовались въ столице, распространилась 
также на npoBinmin. Само собою разумеется, что власть верхов-
н а я жреца, разсматрнваемая съ точки зрешя ея начала и сущно-
сти, не имела никакого права заходить такъ далеко. Опа была 
установлена единственно для наблюдешя за римской релипей. Те 
страны, где придерживались другихъ культовъ, то-есть почти вся 
импер1я, не должны были подлежать ей, и если государь вме-
шивался въ ихъ релипозныя дела, то пе иначе, какъ въ ка-

"3) Д ю н ъ , LT, 20. Я соглашаюсь с ъ т о л к о н а ш е м ъ этого места , даннымъ 
Мерклиномъ, Die Coojji. der Homer, ст. 153. Поргезп, сочип. I l l , ст. 'ill!);. 
Сначала А в г у с т ъ умеренно пользовался э т л м ъ праномъ , предпставленнымъ 
ему народомъ. Онъ р а з р е ш а л ъ иногда д у х о в н ы м ъ к о р п о р а ф я м ъ делать са-
мимъ выборы (Марипи, Arvuli, ст. 19 ; но его преемники не подражали ему 
в ъ воздержности. Недавно о т к р ы т ы е документы а р в а л ь с к а г о братства знако-
мятъ насъ съ и х ъ образомъ действия. Это была одна и з ъ немногихъ корпо-
р а щ й , с о х р а н п в ш и х ъ при имперш древнюю Форму cooptntio, то-есть свобод-
ный в ы б о р ъ н о в ы х ъ членовъ прежними; но в м е с т е съ т е м ъ нрежше члены 
старались выбирать лишь т е х ъ , кого ж е л а л ъ государь . Он7, д а в а л ъ имъ знать 
о своемъ ж е л а н ш ппсьмомъ в ъ роде следующаго : „ Ц е з а р ь , а р в а л ь с к и м ъ брать-
ямъ, своииъ сотоварищамъ, поклопъ в а м ъ . Я думаю, что на место II. Ме-
тпл1я Непоса с л е д у е т ъ назначить Л . Юл)я Ката» (Генцепъ , Scavi nel bosco, 
и пр . , ст. (>Ь). И в с е арвальслпе братья с п е ш и л и назначить того , на кого 
государь у к а з ы в а л » въ своемъ письме. 

7 4) Б у ш е - Л е к л е р к ъ , Les Ponti[cs, кн. IV. 



— 79 •-
честве граждапскаго правителя, для предупреждена безпорядка 
и для поддержания общественпаго спокойе/шя. Но въ самой при-
роде неограниченной власти заключается желаше обнаруживать-
ся повсюду во всей полпоте. Имеюидяся у нась по этому пово-
ду сведешя очень немногочисленны; кроме того при взгляде на 
решения, принимаемыя императоромъ, не всегда легко угадать, 
желаетъ ли онъ действовать въ качестве государствеппаго прави-
теля или въ качестве верховнаго жреца; темъ не менее нетъ ни-
какого сомнешя, что уже съ давнихъ поръ делались попытки рас- 1 " 
пространить на провинщн полноправность верховнаго жреца. Го- 1 

сударственные деятели, бывакмще обыкновенно требовательнее са-
мого государя и ревнивее его охраняюнпе императорскую власть, 
врядъ ли бы допустили, чтобы ему где-нибудь было отказано въ 
техъ правахъ, какими онъ пользовался въ Риме. Плишй, управ-
ляя Виеишей, находилъ совершенно естественнымъ обращаться къ 
императору за разрешешемъ перенести въ другое место гробницу, 
сооруженную въ Никомедш. «Зиая, что въ Риме, пишетъ онъ. 
въ подобныхъ случаяхъ обращаются обыкновенно къ коллепи пер-
восвященниковъ, я думалъ, что и теперь я долженъ обратиться 
къ вамъ. какъ къ верховпому жрецу, и спросить вашего мнешя» 7S). 
Траянъ отвечалъ, что для виоинцевъ было бы очень затруднитель-
но дожидаться ответа всякп! разъ, когда имъ будетъ настоять не-
обходимость; касаться месть погребешя, и разрешилъ имъ де-
лать это, не спрашивая его мнешя-, темъ не менее письмо Пли-
шя ясно доказывает'!, стремлеше государственных'!, лнцъ подчинить 
весь м]ръ релипозной власти верховнаго жреца Рима. 

Во все время республики эта власть, невидимому, не тяготила 

"•') Плишй lip is I. X, 72. 1!ъ другомъ письме онъ снова обращается къ ре-
липо8ным7» иознашнмъ Траппа п опрашиваете его по поводу х р а м а Матери 
боговъ , который жители Никомед1и XOT1I.HI разрушить и перенести, чтобы 
увеличить свой Форумъ. При этомъ онъ з а м е ч а е т е , что при посвнщеши это-
го храма не было сделано одного изъ постановлешй, н а з ы в а е м м х ъ римляна-
ми lex dedicationis пли lex templi, назначавшпхъ на будущее время все ус-
лов1н его с у щ е с т в о в а л и . „Решите , говоритъ онъ, можно ли при т а к и х ъ об-
стоятельствахъ безъ г р е х а перенести его въ другое место. Это будетъ очень 
полезная мера, если только р е л и п я ей не воспротивится". Т р а я н ъ отвечалъ , 
что это можно сделать безъ всякаго затруднения, „потому что нельзя посвя-
щать по римскому жреческому уставу храма на почве иностраннаго города" 
(Epist. X, !)8 и 59). И здесь мы видимъ государственна») человека , кото-
рый заставляете государя решить вопросъ, касающШся чужеземной религш, 
считая его духовнымъ главою всего Mipa. 
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собою особенно ни чьей совести. Такъ какъ ОФФищальная релипя 
состояла исключительно изъ одннхъ обрядовъ, то главе ея не при-
ходилось установлять никакихъ догматовъ; онъ наблюдалъ только 
за культомъ и нредоставлялъ полную свободу мнешямъ. Имиер1я 
подражала вообще этой воздержности. Но трудно, чтобы власть, 
почувствовавъ себя сильнее, не пожелала въ то же время сделаться 
и требовательнее прежпяго. Въ знаменитой речи, приписываемой 
Дмномъ Меценату и заключающей въ себе всю политику имие-
pin, историкъ влагаетъ въ уста Августа следуюния слова: «По-
читайте боговъ по народнымъ обычаямъ п принуждайте другихъ 
почитать ихъ такимъ же образомъ»; и затемъ несколько далее: 
«не позволяйте никому быть безбожникомъ», то-есть не верить 
темъ богамъ, которыхъ признаешь государство 7С). Эти предписа-
Н1я Формальны и строги. По способу, какимъ они выражены, чув-
ствуется, что человекъ, къ которому за ними обращаются, воору-
женъ одновременно и матер1альной силой, и релипозною властью. 
Когда эти столь различный власти находятся въ однехъ и техъ 
же рукахъ, оне искажаютъ одна другую своимъ союзомъ. Та изъ 
нихъ, которую главнымъ образомъ можно назвать силою, прини-
маешь несоответствующе ей мистичесмй характеръ, а та, кото-
рая должна была бы действовать только посредством!, убеждешя, 
начинаетъ говорить не иначе, какъ повелительным!, и угрожающим!, 
тономъ. Государь, соедиияюппй въ себе одновременно и духовную, 
п гражданскую власть, готовъ всегда делать догматы изъ поли-
цейских!. распоряжешй и заставлять повиноваться догматам!., какъ 
полицейскимъ распоряжешямъ. Этотъ двойственный характеръ об-
наруживается въ императорских!, законахъ и делается все замет-
нее по мере того, какъ HMnepia стареетъ. Подъ конецъ государь 
самъ говоришь на каждомъ шагу о своей божественности и, бро-
сая на растерзаше зверямъ людей, не разделяющих!, его веро-
вашй, называет!, свои государственный распоряжешя «небесными 
оракулами». Мы видимъ, какъ уже при Августе принимаются 
стропя меры противъ сборииковъ лжепророчествъ. Они очень раз-
множились въ это грустное и смутное время, когда всякШ старал-
ся представить себе будущность темъ светлее, чемъ мрачнее бы-
ло настоящее. Одпой изъ иервыхъ заботъ Августа, когда онъ сде-
лался верховпымъ жрецомъ, было собрать ихъ и велеть разсмот-
реть; онъ приказалъ уничтожить все те, которые происходили изъ 

" c j Дшнъ, I I , 30. 
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подозрительных* И С Т О Ч Н И К О В * ; ИХЪ СОЖГЛИ более двухъ тысачъ " ) . 
Точно такъ же было поступлеио съ памфлетами Лаб1эна, и такимъ об-
разомъ къ релипи были применены крутыя государственпыя меры. 

Независимо отъ своего звашя верховнаго жреца, Августъ имел* 
еще другая права на уважеше и благодарность со стороны римской 
релипи; мы уже видели, что онъ возстаповилъ давно забытыя 
церемошп и возвратилъ утраченное значеше стариппымъ корио-
ращямъ. Очень естественно, что его всегда вспоминали, справляя 
возобновленные имъ праздники, и что благодеяшя его не поза-
бывались въ корпорагияхъ, обязанных!, ему новою жизнью. Дей-
ствительно, нельзя не заметить, что игры па перекресткахъ и 
Вековыя игры, возобновленный подъ его покровительствомъ, сде-
л а л и с ь скорее политическими, нежели релипозными учреждениями. 
Въ дошедшихъ до насъ письменных* актахъ арвальскаго братства 
чаще говорится объ императорахъ, чемъ о богахъ. Между рели-
позными ассослащями ininepiu началось тогда какъ бы соревпова-
nie въ благодарности или лести: все оне стараются превзойти 
другъ друга въ похвалахъ императору и въ своихъ молитвахъ за 
него, обращаемыхъ къ богамъ. Релипя празднуетъ и осве-
щаетъ все с о б ь т я его жизни. Въ день его рождешя—приносятся 
жертвы, въ дни его победъ—-даются игры. 16 января празднуют* 
потому, что въ этотъ день онъ былъ назван* Августомъ; 4 Фев-
раля—потому, что онъ получил* тнтулъ отца отечества; 6 мар-
та—потому, что онъ сделался верховнымъ жрецомъ. 12 октября 
первосвященники и весталки закалаютъ жертвы на алтаре Фор-
туны возвратпицы (.Forluna redux), сооруженном* при его возвра-
щеши изъ Cupiu после завоевашя Египта; 4 поля приносятъ жерт-
вы миру Августа (Pax Augusta) на алтаре, посвященном* се-
натомъ при его возврате изъ Испаши 78). Черезъ каждыя пять 
летъ одна изъ главпейшпхъ жреческихъ коллепй даетъ народу игры 
въ память его победы при АкщумЪ, подчинившей ему Mip ' b 7 9 ) ; 
черезъ каждыя десять летъ возобновляют* его власть, п по этому 
случаю задаются еще блистательней нпн торжества S'J). Успехи его 
оруж1я или политики, рождеше его детей, его болезни и выздо-

' " ) Свет. , Аид , 31. 
" 8 j Относительно в с е х ъ э т и х ъ празднпковъ см. Commentarii diurni или 

сочннеше о Фастахъ , напечатанное Моммсеномъ въ 1-мъ томе Corp.in3cr.lat., 
стр . 3X2—Я2. 

Д|опъ, L I I I , 1. 
s») Id . , L1 I I , 16. 

6 
1'иисная р е л и п я . 
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ровлешя, годовщины посвящешя храмовъ, воздвигнутыхъ имъ са-
мимъ или въ его честь,—все служить предлогомъ къ иовымъ празд-
никамъ; но такъ какъ число ихъ возросло еще более при его пре-
емникахъ и еще сильнее развилась привычка «осквернять празд-
ничные списки низкою лестью» 81), то они, наконецъ, до такой сте-
пени переполнили собою календарь, что ихъ поневоле пришлось 
сократить. Маркъ Аврел1й постановилъ, что въ году будетъ только 
135 ираздничныхъ дней, но и это было-таки достаточное число; 
онъ не исправила, впрочемъ, людей отъ раболепства, и после него 
число праздниковъ снова увеличилось. 

Не довольно было создавать новыя церемонп! въ честь Августа; 
думали сделать ему еще более удовольс/пия и пользы, примеши-
вая память о немъ къ древпнмъ церемошямъ. По приказанпо се-
ната, имя его включено въ песни сал1йцевъ, восходивппя, но тог-
дашнему Miienito, до временъ Пумы 8 2

; ; такимъ образомъ власть 
его, которую можно было упрекнуть за ея недавность, освяща-
лась теперь древностью. Жрецы и жрицы получили приказаше. 
вознося молитвы за народъ и сенатъ, возносить ихъ также за 
него 8 I . Существовалъ обычай, чтобы консулы каждый годъ 1-го 
января молились богамъ о благоденствш республики. Это торже-
ство сохранилось и при HMnepin, но къ нему прибавили еще новое; 
такъ какъ у римлапъ 2 января былъ печальный день, то за импе-
ратора молились 3-го. Это была та знаменитая церемошя, которая 
называлась народными обетами (vola annua или publica). Въ этотъ 
день сенатъ собирался на Капитолии где торжественно прочиты-
валось письменное обещание, что «если императоръ будетъ живъ 
въ январе следующая года, если боги спасутъ его отъ всехъ 
опасностей, которымъ онъ могъ бы подвергнуться, если они бу-
дутъ давать ему во всемъ успЬхъ, если они сохранять его въ томъ 
С0СТ0Я1ПИ, въ какомъ онъ находится или даже дадуть ему лучшее 
положеше, въ такомъ случае все обязываются черезъ годъ при-
нести въ жертву Юпитеру величайшему и милосерднейшему, Юно-
н е Регине, Минерве и Оогнпе Salus (спасешя) быковъ пли коровъ 

S I ) Т а ц т ъ , Лптоп., I Y , 40. 
Моммсенъ, Res Gestae, стр. 27. Можетъ быть, подобное в в е д е т е было пе 

более , к а к ъ древшй обычай, возобновленный дли Августа . У Варрова гово-
рится (De l ing , l a t . , IX, lil): Luciam votuminiam Satiorum Carminibus appel-
lari, п пр. 

Д т н ъ , LI , 19. 
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съ вызолоченными рогами s 4) . ВсЪ главныя жречешя коллегш про-
износили ту же клятву 8 3), и она повторялась во всЪхъ городахъ 
uMnepiи 86). 

ОФФищальная релипя естественно должна была молиться за им-
ператора, бывшаго его верховнымъ главою; но опа молилась не 
одна. Иностранные культы, къ которымъ онъ относился недЬвйр-
члво и подчасъ даже враждебно, съ неменынимъ усерд1емъ моли-
лись о его благополучш и славЬ. Во время праздника въ честь 
покровительницы мореплавашя, Изиды, справлявшагося .'> мар-
та съ величайшею пышностью на всЪхъ берегахъ Средиземнаго 
моря, ироцешя жрецовъ и посвященныхъ, спустивъ на море ко-
рабль, раскрашенный по-египетски и отягченный украшешямн и 
товарами, возвращалась въ храмъ и молилась тамъ о благоден-
CTBin императора, сената, всадпиковъ и всего рнмскаго народа 87); 
24 марта, во время праздника Цибелы, называемаго <кровавымъ 
днемъ», жрецъ (архпгаллъ), проколовъ себЪ руки небольшимъ обо-
юдуострымъ ножемъ, возносилъ богпнЬ свои мольбы о здоровья 
государя 88). Даже христиане во время своихъ собрашй, на кото-^ 
рыхъ они, по onucaniio Тертулл1ана, молились съ простертыми 
впередъ руками и непокрытыми головами, просили своего Бога 
даровать императору «долгую жизнь, признанную всЬми власть, 
дружное семейство, храброе войско, вЬрный сенатъ, честиыхъ / 
поддднныхъ п всеобщи! мнръ 89)». Императора не забывали и на 
семейныхъ праздиикахъ, которые до самаго конца продолжали поль-
зоваться иаиболыпимъ уважешемъ. Сенатъ предпнсалъ, чтобы на 
каждомъ общественномъ или частномъ пиру делались возл1яшя въ 
честь императора 9 0 ) . Въ концЬ обЬда всЬ гости вставали и про-
износили вмЪстЬ: «за благонолуч1е Августа, отца отечества '•")». 
ОвидШ пзображалъ блпзкихъ родственннковъ, собравшихся на тро-
гательный праздникъ, называемый «дорогое родство, сага cognation. 
Они курятъ еиадамъ домашнимъ богамъ, и каждое блюдо своего 

81) Въ письменныхъ а к т а х ъ арвальскаго братства можно найти эту мо-
литву цТ.ликомъ (Марини, А п . , табл. 23 и 24). 

8 5) Марини, А г « . , стр. об. 
80; ПлииШ, ЕрШ., X, i i . 
и ) Апулей , Mctamorph., X I , 1" ',изд. Гильдебрандта). 
88, Т е р т у л . , A p o t o g . , 25. 
89) Т е р т у л . , A p o l o g . , 30. 

Д)онъ, LI , 19. 
si] Петрон. , Sat., 60. 

6* 



— 84 •-
о 61. да нредлагаютъ сперва Дарамъ; затЬмъ, «когда па ступ а отъ ве-
черъ, п они собираются разойтись, каждый изъ ипхъ берета въ 
руки чашу вина и совершаетъ возл1яше, произнося сл'Ьдуюния свя-
щенный слова: за насъ, за тебя, Цезарь, самый дорогой и лучшШ 
изъ людей! " ) » 

Всяк1Й зналъ, какъ льстили Августу и какъ въ то же время 
помогали его политике все эти обеты и молитвы о его здоровьи 
и благополучии новторявниеся въ римекнхъ и провинщальныхъ 
храмахъ, въ молельняхъ всевозможиыхъ культовъ, въ небольшихъ 
канищахъ всГ.хъ accocianift, въ общественных!, собрашяхъ, въ се-
мейныхъ кружкахъ: въ угоду ему лесть охотно принимала Форму ре-
лппознаго прославлешя. Однажды въ сенате, где не знали больше, 
что придумать, чтобы польстить своему владыке, одинъ народный 
трибунъ, по имени Секста ИакувШ, затеялъ посвятить себя ему 
по примеру испанцевъ; когда же Августъ старался не допустить 
его до этого, онъ вышелъ изъ курш и, пробегая улицы и пло-
щади. убеждалъ пародъ посвятить себя вместе съ нимъ импера-
тору 93). Августъ более всего трогался п. повидимому, более все-
го дорожилъ теми почестями, которыя какъ бы давали его власти 
божественное утверждсше. Такъ какъ въ качестве патришя онъ 
не могъ быть народнымъ трнбуномъ, то заставплт. но крайней 
мере дать ему трибунскую власть. Это достоинство делало его 
«свято-неприкосновеннымъ», то-есть ставило его жизнь нодъ пря-
мое покровительство боговъ. Когда плебеи вырвали у свонхъ вра-
говъ учреждение трибуната, они хотели обезопасить эту повую 
должность отъ всякихъ нападешй съ ихъ стороны. Былъ внесешь 
законе, запрещавши! бить трибуна, угрожать ему и наносить ему 
оскорбления словами или дейсшемъ. «Если кто-нибудь, говорилось 
въ зак.почеше, нарушить эти предиисашя, пусть будетъ онъ про-
клята sacer es/o), пусть имущество его будетъ конфисковано, и 
пусть каждый пмеетъ тогда право безнаказанно убить его»; за-
темъ весь народъ торжественно клялся уважать этотъ законъ, 
«призывая въ свидетели боговъ неба и ада " ) . Итакъ, трибунская 

Щ Овнд1й, Fast., и , езз. 
93) Дюнъ, L I I I , 20. Отсюда прозошла следующая Формула, оченг. часто встре-

чающаяся въ ваднисяхъ времен!, империи: Devotus numini majestatiquc im-
pr.ratoris *). 

<Ji) Дюнис. Галпк . , V I , 80. 

•J Посвященный высшей сути в ве .пчеству императора. 
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власть сделала Августа неприкосновенным*, а его зваше верхов-
н а я жреца еще сильнее увеличило эту неприкосновенность и какъ 
бы освятило ее свыше. Говоря о мартовскихъ идахъ, ОвидШ ка-
жется более всего оскорбленпымь темь , что осмелились ударить 
первосвященника и приговорить къ смерти жреца 93). Для Вале-
pin Максима и льстецовъ Tn6epia Бруттъ и Kacciii не только yoifi-
цы, но и святотатцы. Государь считаетъ себя въ праве требовать 
отъ своихъ нодданныхъ более, чемъ повнновешя и верности; опъ 
нреднисываетъ имъ некоторого рода сыновнюю преданность и хо-
четъ быть для нихъ отцомъ н ж])ецомъ. Мы пм'Ьемъ въ рукахъ со-
хранившейся текстъ присяги, произносимый при его вступленш 
на нрестолъ. «Клянусь отъ всей души, говорилось въ ней, быть 
врагомъ техъ, кого я буду считать врагами императора; если 
кто-либо будетъ угрожать его власти или жизни, я не перестану 
вестн протнвъ того истребительную войну, пока опъ не поплатит-
ся за свое престунлеше; я не стану предпочитать cnaceuie своихъ 
детей енасенпо императора. Если я самовольно нарушу свою клят-
ву, пусть Юпптеръ, милосерднейппй и высочайплй, и все npo4ie 
боги поразятъ меня и мопхъ Д'Ьтей, пусть онп нзгонятъ меня изъ 
отечества и лишатъ здоровья и богатства"6»). Стропя наказания, 
призываемыя на себя нодданнымъ за нарушеше обязанностей от-
носительно государя, оказались па деле слншкомъ преувеличен-
ными. Доиошики воспользовались совремеиемъ ужасными послЛ.д-
ств1ямн той святости, въ какую былъ облеченъ императоръ. Съ 
той минуты, что онъ делается какъ бы уполномоченнымъ отъ 
боговъ, каждая нанесенная ему обида становится уголовнымъ пре-
ступлешемъ; быть любовнпкомъ его дочери есть не только пре-
стунлеше иротивъ нравственности, это — оскорблеше релипи •"). 
Неуважительно отнестись къ его статуямъ, переменить одежду 
передъ его изображешемъ, занести нечаянно въ дурное место мо-
нету съ вычеканеннымъ на ней лицомъ его, — все это считалось 

Овид., Mel am., X V . , 763: lam Irisle parari Pontifici lelum.... 7"7 caede. 
sacerdotis.... *) 

96) Corp. inscript. latin., I I , 172. 
97) 'Гацитъ, Jlnmon., I l l , 24: Cvlpam inter i'iron el /eminas vulffbtam gravi 

nomine laesarum reliyionum— uppeltando "") и пр. 

*) Она [ златовласа» мать Энея! гидЬла, что [верховному} жрецу готовится п е ч а л ь н ы й ко-
нец* . . . . yOi йством-ь. 

*°1 Н а з ы в а я п р е с т у н л е т е , обыкновенное между женщинами н м у т щ н н а м н , т а ж к и м ъ нмепемъ 
о с к о р б л е н а р е л п п и . 
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святотатствами, достойными смертной казни. Хотя до такихъ 
преувеличен^ дошли только впоследствии но зародыши ихъ та-
ились уже въ учреждешяхъ Августа, и по нимъ можно судить, 
сколько обаяшя и силы придала релипя и безъ того уже обшир-
ной власти императоровъ. 

Чтобы заставить это насмешливое общество примириться съ 
темъ характеромъ, какой Августъ хогЬлъ придать своей вла-
сти, дело было поведено издалека. Bel; были согласны въ томъ, 
что онъ происходить отъ боговъ; это нроисхождеше какъ бы 
положило особенную печать на его семейство. Нредаше изобра-
жало его прародителя Энея, сына Венеры и божественная Ан-
хиза, мудрымъ и благочестнвымъ героемъ; Виргилно не трудно 
было придать ему видъ совершенная жреца. ДшнисШ Галнкар-
насскШ разсказываетъ, что въ то время, какъ Сильвгё, сыпь Энея 
и Лавинш, занималъ престолъ после своего отца, Юль, сынъ Аска-
1пя, довольствовался одними релипозными почестями 98); отъ не-
го-то и произошелъ жречешй родъ КЫевъ. Цезарь, пламенно до-
биваясь звашя верховпаго жреца, действовал!, не только какъ 
честолюбецъ, понимавшШ насколько релипя можетъ увеличить 
его власть, но и какъ потомокъ благочестивая Энея, верный ево-
имъ родовымъ предашямъ. Что касается Августа, то онъ, какъ 
искусный политикъ, все устроилъ вокругъ себя такимъ образомъ, 
что о немъ самомъ и о его власти составили себе именно то по-
нят!е, какое онъ хотелъ. Согласно обычаю, верховный жрецъ 
долженъ былъ жить въ доме, принадлежащем!, государству и на-
зываемомъ Regia. Августъ не покинулъ Налатина, но зато нре-
вратилъ его совершенно въ святое место. Такъ какъ главе рим-
ской релипи необходимо было находиться возле римскаго оча-
га, где горелъ вечный огонь, поддерживаемый весталками, то 
онъ воздвпгъ возле своего дворца храмъ Весты рядомъ съ стро-
ившимся храмомъ Аполлона, что заставило льстеца Ови/Ця ска-
зать: «это жилище заключаете въ себе трехъ боговъ S9»). Самый 
домъ Августа имелъ видъ храма; все въ немъ возбуждало въ на-
роде чувство уваже!пя; по обеимъ сторонам!, двери были посаже-
ны лавры, надъ нею красовался дубовый вЪнокъ, Форма крыши 
была такая же, какъ въ святилищахъ боговъ 10°). Подобное жи-

»8) Дшн. Галик . , I , 71. 
99} О Б И Д . , Fast., I V , 9 4 9 . 

т ) Герцбергъ: 1)е dm Uomanorum palriis, стр. '<8. 



— 87 •-
лище B n o M t приличествовало возстановителю релипи и нрав-
ственности, и онъ. действительно, имелъ некоторое право разде-
лять почести съ богами, культъ которыхъ онъ возобновила На-
родъ далъ вполне овладеть собою этой внешности, и объ Авгус-
те рано уже создалась легенда, какъ о боге. Еще въ детстве 
онъ творилъ чудеса, подобный темъ, кашя мы находимъ въ жн-
этяхъ святыхъ; когда онъ былъ еще въ пеленкахъ, его нашли 
однажды утромъ на верху башни, смотрящаго во все глаза на 
восходящее солнце; только что начавъ говорить, онъ прнказалъ 
однажды смолкнуть лягушкамъ,.заглушавшимъ его слова, и тЬ 
навсегда утратили голосъ; когда по смерти диктатора онъ np i -
ехалъ въ Римъ за своимъ наслЬдствомь, солнечные лучи обра-
зовали какъ бы венецъ вокругъ головы его, и впоследствш все 
счастливый собьгпя его жизни возвещались нредзнаменовашя-
Mfi ш ) . Вероятпо, светсие люди смЬялись втихомолку надъ эти-
ми чудесными разсказами; темъ не менее они гораздо снисходи-
тельнее отнеслись къ /нмператорскимъ нретенз1ямъ, чемъ этого 
можно было бы ожидать отъ такихъ просвещенныхъ и хитрыхъ 
умовъ. Вообще они довольно охотно мирились съ жреческимъ ха-
рактеромъ, принятымъ на себя новымъ правительствомъ. Я гово-
рю не объ однихъ только безстыдныхъ льстецахъ, число которыхъ 
было въ то время очень велико: начиная съ царствовашя Tiioepifl 
они толкуютъ о «священныхъ» з а ш т я х ъ государя; осторожный 
Tnoepirt прнказалъ уничтожить это назваше, казавшееся ему слнщ-
комъ тщеславнымъ 104); но, вЬкъ спустя, оно вполне вошло въ 
употреблеше въ О Ф Ф И Ш Э Л Ы Ю М Ъ языке; походы, предводительствуе-
мые самимъ императоромъ, называли «священными походами», а 
семейство его открыто называлось «священнымъ домомъ». Горащй 
не заходилъ такъ далеко и довольствовался темъ, что просплъ 
Юпитера сделать Августа своимъ наместникомъ 103): «будучи ни-
же одного тебя, говорилъ онъ ему, онъ справедливо будетъ управ-
лять вселенною»10 ' ) ; при этомъ опъ памекалъ, что отецъ боговъ, 
избавясь отъ этой заботы, будетъ иметь больше времени для 
выполнешя свонхъ прочихъ обязанностей. Плишй младнпй точно та-

'"») Свет . , Aug., 9 i . 

Свет. , Tib., 27. 
ll>8) Горац , Оды, I , 12, 51". Ти secundo Caesare regnes ' ) . 
10i) Id., 57: 'Jс minor latum reget acquits orbcm "*). 

Даруй, чтобъ второй no теб* повелитель былъ Цезарь надъ нами. ( П е р . Фета, . 
**) Меньшой по теб*, онъ да право правитъ вселенной. 
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кимъ же образомъ рисуетъ себе императорскую власть. Дли 
пего императоръ нЬкотораго рода посредники, между небомъ и 
землею: опгь представляетъ богамъ молитвы людей 1 0 3

; , на него 
боги слагаютъ свою обязанность управлять м1ромъ. «Юпитере, 
говорилъ онъ, можетъ теперь заниматься однимъ небомъ, съ тЬхъ 
поръ какъ онъ выбралъ тебя своимъ намЬстникомъ на земле 1и6»), 
Этихъ словъ нельзя назвать просто лестыо, это Ф о р м у л а создан-
н а я Августомъ правлешя. Ко всемъ сапамъ древней республики, 
которые онъ заставляла, возлагать на себя, онъ хотЪлъ при-
бавить качество, недостававшее республиканскими, должностямъ, 
названное Цезаремъ въ его зиаменитой речи «святостью госуда-
рей | 0 7 ») ; это качество делало ихъ прямыми представителями бо-
говъ, они царствовали во имя ихъ, съ услов1смъ разделять съ 
ними власть. Х р и с и а н ш я царствовашя, следовавнпя за империей 
и старавнняся продолжать ее, не позабыли овладеть этою частью 
наследства. Подобно имперш они старались въ глазахъ народа ка-
заться освященными свыше и уверяли его, будто управляют'!, имъ 
во имя неба; впродолжеше всехъ средннхъ вековъ епископы по-
вторяли государямъ то же самое, что р и м ш й сенатъ говорилъ им-
ператорамъ: «вы—образъ божества!» , , lSJ. 

IOJ; ПЛИН., faneg. 78: Quibus apud deos adesse consuesti*). 
106) Id. 80: Qua nunc parte curarum liber solutusque lanlum cnelo vacaf 

postquam te dedil, qui erga ornne hominem genus vice sua funyereris. 
mi Sanctitas regum., Свет . , Iul. Cues , (i. 
108) Тац . , A n n . , I l l , 36: Principes inslar deorum esse. 

Tfc, aa кого ты п р н в ы к ъ х о д а т а й с т в о в а т ь у боговъ . 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Аноееоза имнерагоровь. 

Римская р е л и п я , делавшая изъ пмператовъ при жизни и х ъ нолубоговъ, 
по смерти превращала и х ъ въ полныхъ боговъ. Религиозное освящеше, ко-
торое Августъ желалъ придать своей власти, было дополнено и увенчано 
аноееозого. Если бы аноееоза была, какъ обыкновенно думоютъ. не бол-te какъ 
пустая лесть, тогда не стоило бы труда заниматься ею; но значеше ея были 
важнее , а главное, она имела очень серьёзный и непредвиденный политически 
последсТВ1л. К у л ь т ъ Цезарей послужилъ къ поддержание муниципальной 
жизни въ городахъ и къ пробуждение нацюнальнаго духа въ проввнц!яхъ, и по-
могъ утвердить на более прочныхъ оснонагияхъ единство имиерш. Вотъ т е 
причины, но которымъ следуетъ тщательно изучить его пронсхождеше, ха -

рактеръ и результаты. 

I . 

Что предшествовало аиовеозе имиераторовъ,—къ Египте , въ Грецш, — въ 
Риме . — B E P O B A H I E , будто умерийе становятся богами.—Мнение ФИЛОСОФОВЪ о 

томъ, что души праведныхъ возносятся на небо. 

Ничто, быть можетъ, такъ не удивляетъ насъ и не отталкивает* 
отъ себя въ древнихъ культахъ, какъ аноееоза государей. При-
чину этого легко понять: вс1> релипи, исповедуемый въ настоящее 
время, провозглашают^ единобож1е. Когда признаютъ'лишь одного 
Бога, то едипство его дЪлаетъ его столь великимъ, а вел и ч i е— 
столь далекпмъ отъ н^еъ. что возвысить до него человека становится 
совершенно невозможным*. Но дрешие, исповедовавшее многобо-
Ж1Р, не могли иметь гюдобнаго чувства; для нихъ не было ничего 
легче, какъ начать поклоняться еще одному богу, когда боговъ суще-
ствовали и безъ того цЬлыя тысячи. Притомъ степени важности ихъ 
были такъ же многочисленны, какъ разнообразны были исполняе-
мый ими обязанности. Если между ними было много сильныхъ и 
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могущественных*, зато немало было также слабыхъ и скромиыхъ, 
постепенно нисходивших* до степени человека. Следовательно, 
въ то время между Б о я м * и человеком* не существовало той не-
доступной черты, какая существуете теперь; напротивъ того, ре-
липя устроила между ними целый рядъ иереходныхъ ступеней, 
сближавшнхъ ихъ между собою, и это самое сроднило людей съ 
мыслью, что нетъ ничего невозможная изъ человека обратиться 
въ бога. Существовала целая знаменитая система, придуманная 
греками и называвшаяся эвюмризмомъ. но имени своего основа-
теля; по ея мнегпя, все боги были сначала людьми, которыхъ 
по смерти ихъ друпе люди сделали богами, изъ благодарности или 
изъ страха. Успеху этой системы способствовало то, что она опи-
ралась на всеобнця веровании потому что еще очень задолго до 
Явгемера существовал!, некоторая рода народный эвгемеризмъ, 
ставшШ поддержкою последующему. Въ первоначальных'!, леген-
дахъ всехъ народовъ, герои берутся на небо въ награду за свою 
храбрость. Почти каждый городъ имелъ обыкновеше воздавать бо-
жесия почести своему основателю. Онъ естественным!, образомъ 
становился для пего особеннымъ патрономъ, спещальным* цокро-
вителемъ, и такъ какъ онъ былъ такъ сказать собственностью го-
рода, то жители его имели къ нему особенное HOBI.JMC И всего охот-
нее обращались съ молитвами. Даже просвещенные люди принужде-
ны были оказывать ему особенное уважеше, и патрштизмъ застав-
лялъ ихъ или действительно быть суеверными, или казаться тако-
выми. Варронъ паходилъ. что обычай городовъ помещать на небо 
своихъ основателей и первыхъ царей, какъ бы о вемъ ни думали, 
могъ во всякомъ случае иметь счастливый носледспия, и что 
нетъ ничего д у р н а я , если храбрый человЬкъ считаете себя про-
исшедшимъ отъ боговъ ' ) . 

Восточные народы пошли дальше; имъ недостаточно было воз-
давать божесшя почести своимъ древнимъ героям*, они безразлично 
воздавали их^ь всемъ своимъ царямъ. Релипозный характеръ, от-
личавнпй у нихъ царскую власть, всегдашняя отчужденность жизни 
ихъ государей, неограниченное уважеше, тр^уемое ими отъ под-
данныхъ, и страхъ, который они старались вселять въ нихъ, все 
это побудило народъ сделать аиооеозу главнымъ преимуществом* 
царской власти. Для того, чтобы обожать ихъ, не дожидались даже 
ихъ смерти; божественность начиналась для нихъ еще заживо. Въ 

1; Св. Авг . , De civil. Dei, I I I , 4. 
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ЕгиптЪ Фараонъ самъ себя называетъ «богомъ милостивым* и бо-
гомъ великим*»; релипо8ный актъ короновашя превращаете его 
въ бога солнца. Въ храме Мединетъ-Абу, Амунъ, обращаясь къ 
богамъ севера и юга, говорить имъ о Рамзес* великомъ: «Это 
сыпь мой, владыка годовъ; я восннталъ его на своихъ собствеи-
ныхъ рукахъ, я зачалъ его своими божественными членами 2)». 
Птоломеи не имели ни малейшаго желашя разстаться съ нреда-
шями Фараоновъ; они торжественно устроили въ своей столице 
к у л ь т * всЬмъ государямъ Египта, начиная съ Александра. Цар-
ствующШ государь, старнпй или младннй, лишь только онъ на-
следовал!. своему отцу , тотчасъ начпналъ считаться богомъ, по-
добно другимъ, п получалъ участие во всехъ почестяхъ, к а т я ока-
зывались его предшественнпкамъ. Мы узнаемъ это изъ знамени-
той надписи въ Розетте. Жрецы, собравпйеся со всехъ концовъ 
Египта для коронацш Птоломея ЭпиФана, объявили во время ея, 
«что онъ богъ, сынъ бога и богини, подобно Гору, сыну Взпды 
н Озириса, отомстившему за своего отца». Поэтому «ему воздвиг-
нуть по изображешю въ каждомъ храме, на самомъ видномъ месте, 
и возле него жрецы будутъ по три раза въ день отправлять бог-о-
сдужеше. Въ каждомъ святил иц1> ему поставятъ по деревянной 
статуе въ позолоченномъ ковчежце, п во время велнкпхъ нроцес-
ciй, когда выносятся все ковчежцы, ковчежецъ бога ЭпиФана бу-
детъ выноситься вместе съ другими». Они разрешили также и 
частнымъ лицамъ иметь у себя подобныя статуи и ковчежцы, но 
съ услов1емъ совершать «все нредппсаппыя церемоши въ празд-
ники, повторяюппеся ежемесячно и ежегодно 3_)». 

Греки не избегнули заразы со стороны Востока-, со времени пе-
лопопнезской войны, спартанецъ Лнзандръ, победитель аеинянъ, 
заставил* поклоняться себе, какъ богу Малой Азш. Когда Грещя 
утратила свою свободу, все покорявппе ее тирании получали по-
очередно божеппя почести. Въ то время апоосоза имела наиболее 
отталкивающШ характер* . Можно еще было до пзвестиой степени 
верить искренности народов!. Востока, когда они обоготворяли 
своихъ страшныхъ повелителей; но греки были слишкомъ скеити-
ч е ш й и хитрый народъ для того, чтобы можно было серьёзно 
верить ихъ лести. Самая ловкость, съ которою они лгутъ, и но-
выя, деликатныя Формы, въ как1я они стараются облекать свою 

2) Hovue archeolog. , 1818, ст. 340. 
3) Д е т р о й т . , Inscr. de VBgyple, I , стр. '2i 1. 
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лесть, еще яснее выставляютъ всю ея низость. Въ этомъ отно-
шенш они не знали ни смущешя, ни стыда; мы вндимъ, какъ они 
поочередно расточаютъ одне и те же похвалы всЪмъ кто посильнее. 
Когда Митридатъ прнказалъ умертвить вс/Ьхъ римлянъ, находив-
шихся въ Малой Аз1и, они прозвали его Богомъ-отцомъ, Боюмъ-
списителемъ и наделили его всеми назвашями Вакха ' ) . Когда рим-
ляне победили Митридата, они поспешили воздвигнуть алтари Риму. 
Смирна хвалилась темъ, что она первая стала поклоняться богине 
Риму по окончании пуническихъ войнъ 3 ) . Алабанда, промышлен-
ный города» въ Kapiw, съ давпихъ поръ установил!, у себя игры 
въ честь той же богини 6) . Иримеръ этотъ нашелъ себе подража-
ние после того, какъ piiMCKie лепоны покорили Грецпо и А з ш . 
После ноклонешя Риму его начали вскоре воздавать воеиачальни-
камъ и проконсуламъ, какъ его иредставителямъ. Когда Фламининч» 
победнлъ Филиппа, въ честь его воздвигли храмы, где ему поклоня-
лись на ряду съ Аполлоном!, и Геркулесомъ; во славу ему были сочи-
нены гимны, певнлеся еще во времена Плутарха7) . Все проконсулы 
получили вскоре алтари, особенно т е , которые были похуже, такъ 
какъ ихъ больше боялись и думали этимъ способом!, обезоружить. 
Прежде чемъ отдать Верреса въ руки нравосуд1я, Сицшия устано-
вила въ честь его праздники; К И Л И К 1 Я построила храмъ своему 
правителю Anni io. который, по словамъ Цицерона, ничего въ ней 
больше и не оставил!,. Въ это время апоееоза очень низко упала 
у грековъ. Не довольствуясь темъ, чтобы назначать ее важнымъ ли-
цамъ, причинявшимъ имъ подчасъ много зла, они наделяли ею своихъ 
друзей, свопхъ слугъ, если те были могущественны, и если можно 
было извлечь изъ этого какую-нибудь пользу. Нсторикъ беоФанъ, 
пользовавпййся полнымъ довер1емъ со стороны Помпея, былъ обо-
готворенъ у себя на родине, въ МитиленЬ, вероятно, въ благо-
дарность за милости, полученный черезъ его посредство. Внослед-
CTBin эта честь сделалась роковою для его семейства: ТиберШ 
позавидовал!, ей и прнказалъ убить всехъ его внуковъ въ нака-
3anie за то, что дедъ ихъ находится на небе, подобно его деду 8 ) . 
Надо заметить, что подобная лесть не только терпелась, но даже 

») Ц и ц е р . , Pro Flacco, 25 . 
Т а ц , Жптоп., J V , 56. 

6, Т и т ъ JLiiBili, X L I I I , 6. 
"i П л у т . , Flumin., 16. 
«У Т а ц и т ъ , Л п т о п . , V I , 18. Грец1я дошла до того , что обоготворила з а -

живо одного а т л е т а . Плин . Hist. ISatur., V I I , 11. 
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поощрялась римскимъ законом*: воспрещая правителям* облагать 
народ* какими-нибудь особыми сборами, закон* исключил* изъ 
ннхъ сборы на построение храмовъ въ честь правителей 9). Не-
вольно спрашиваешь себя, какое удовольствие могли находить рим-
ляне въ такой грубой лести и съ какой целью опп какъ бы ста-
рались побуждать къ ней покоренные ими народы? Быть можетъ, 
имъ npiflTiio было видеть унижеше своихъ подданных*, и они ду-
мали, что когда эти низости убыот* в * них* последнюю энерпю, 
тогда имъ легче будетъ управлять ими по своему произволу. Гор-
дость жителей Запада подавала имъ постоянно поводъ къ неудо-
вольствпо, зато раболепство грековъ успокоивало ихъ: нечего 
было опасаться со стороны народа, т а к * охотно старавшагося 
льстить своим* повелителям*. 

Кроме того сами римляне не прочь были верить апоееозе. Нхъ 
народныя предашя, подобно всемъ вообще народнымъ предашямъ, 
помещали на небо ихъ древнихъ царей; подъ именемъ Dii indige-
les римляне поклонялись Пику, Фауну, Латину, царствовавшнмъ 
некогда, какъ думали, въ Лащуме, и ни къ какнмъ богамъ не 
обращались съ большимъ усердием* во времена народныхъ бедстеий, 
какъ къ нимъ 1П). Разсказывалп, что когда основатель города, Ро-
мулъ, внезапно исчезъ во время бури, одинъ сенаторъ виделъ соб-
ственными глазами, какъ онъ вознесся на небо, где и заседает* 
между богами плодороден и жизни " ) . Замечательно, однако, что 
эта легенда, верить которой заставляла бы, невидимому, народ-
ная гордость, внушает* къ себе очеиь мало веры даже самым* 
старинным* историкам*; oieu никогда не упоминают* о ней безъ 
разпыхъ объяснен^ и оговорокъ. и это самое выдаетъ ихъ сму-
neeiiie. Когда же, наоборотъ, они стараются казаться верующими, 
тогда сиособъ, какимъ они изображают* эти отдаленнеля времена, 
вселяет* недов1.р1е в * читателях*. Подобнаго рода чудесныя со-
бьетея становятся понятными лишь тогда, когда ихъ переносят* въ 
легендарнуео эпоху; между темъ эти летописцы стараются уничто-
жить баснословный времена и осветить первые года Рима полнымъ 
историческим* светомъ. Ботъ почему обыкновеепе обоготворять 

11 Цицер. Epist. ad. (Juintum, I, 1. 
, 0) Виргил. , Georg., I , i!)8. 
" ) Энн. Anna!., 119. Эд. Вплэнъ: Romulus in caelum cum dis genitalibus 

aevum aegit *). 

' ) Роыудъ проводитъ н^къ на Hcut. съ б о г а н п . 
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первобытныхъ героевъ, которымъ государство обязано своимъ суще-
ствовашемъ и вели'пемь, хотя и было распространено во всЪхъ 
страпахъ и даже одобрялось Цицерономъ, находившнмъ его мудрымъ 
и полезнымъ | 2 ) , но не имело никогда большого успеха въ Риме. 
Ни Пума, ни Брутъ, ни Камиллъ не получили божескихъ почестей, 
и начиная отъ Ромула до Цезаря въ римской ncTopin встречает-
ся лишь несколько неудачпыхъ понытокт, апооеозы | 3 ) . 

Между темъ у древнихъ народовъ Италш существовало одно веро-
Baii ie, которое должно было бы освоить ихъ съ мыслью, что чело-
векъ можетъ сделаться богомъ, и которое явилось впосл!>дствш 
одннмъ изъ основашй апооеозы императоров'!.. Они чувствивалн 
непреодолимое отвращеше отъ мысли, что смерть совершенно унпч-
тожаетъ собою существоваше; они думали, что даже тогда, когда 
жизнь, невидимому, угасла, она тайно продолжается въ могиле или 
въ какомъ-лнбо иномъ м'Ьсте; а такъ какъ грустный повседневный 
опытъ ноказывалъ имъ, что тело разлагается и исчезает!., то они 
предположили, что въ человеке, кроме тела, есть нечто другое, 
какой-то особенный элемента, продолжающей существовать даже 
тогда, когда уничтожится элемента тленный, и изъ этой способ-
ности его они заключили, что эта невидимая и безсмертиая часть 
человека должна быть лучше его тела. Мысли эти были, кажется, 
общими у всехт, apifiCKiix'b племепъ, но нигде оне не приняли, 
можетъ быть, такой точной и определенной Ф о р м ы , какъ въ Италш. 
Здесь покойники, освободившись отъ тленнаго тЬла и сделавшись 
существами нетленными, называются чистыми и добрыми, Manes, 
а такт, какъ боги считаются духами, свободными отъ всякаго тлен-
наго вещества 1 ' ' ) , то мертвые, пользуюпиеся темъ же преимуще-
ствомъ, делаются подобными богамъ, или лучше сказать сами 
становятся богами, dii Manes. Цицеронъ возводить это вероваше 
въ догмата. «Каждый, говорить онъ, должеиъ смотреть на своихъ 
умершихъ родственниковъ, какъ на боговъ I S )s. Это вероваше слу-

''-) Циц. Fragm. de consolatione. 
13 Такова была апоэеоза, назначенная народоыъ Mapiio Гратидко еще до 

смерти его и стоившая ему жизни. (Циц. Не offic., I l l , 30. Сенека, De ira, 
I I I , 1!S;. Метелла также приняли въ ГимТ. к а к ъ бога при его возвращеяш изъ 
Исианш. (Ыакр. , Sat., I l l , 13, 7;. 

IS) Mens solula quaedam ac libera, segregala ab omniconcrclione mortali. *) 
ЦИЦ. Consol. 

15). Циц., De leg., II, 9. Suos leto datos divos habenlo. 

Свободный и вольный духъ чуждъ венной земной Hf.HMt.CU. 
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житъ основою всехъ погребальных!, обрядовъ, которые, такт, ска-
зать, составляют* его живой кОмментарШ. Могила—алтарь п даже 
часто называется этимъ именем* 16); на этом* алтаре приносятся 
жертвы и совершаются возл1яшя; во время жертвоприпошешя игра-
ю т * на Флейте и зажигают* лампады, какъ во храмах*; сын* , отдаю-
щШ последшй долгъ отпу, закрываетъ себе голову и повторяете 
все движешя молящагося жреца 1 7 j . Теперь отецъ его—боте, кото-
рому надо молиться, и огъ котораго ему легко получить помощь. 
Возможно ли, чтобы отецъ семейства, всю жизнь свою пекнпйся о 
домашнихъ, нокинулъ ихъ после смерти? Разве опъ, напротивъ 
того, не станете имъ покровительствовать более прежнягб теперь, 
когда его покровительство стало действительнее? Вотъ какимъ 
путемъ пришли къ мысли считать новаго бога покровптелемъ и 
иатрономъ дома. По общему мпешю, Лары суть души умерших* 
предков*, и их * почитают* в* семействе, говорит* СервШ, потому-
что первоначально покойников* хоронили въ ихъ собствепныхъ 
жилищахъ l s ) . Вотъ зачатокъ апооеозы въ самыхъ недрахъ семьи. 

Эти верован1я пользовались въ Риме большою популярностью: 
они сохранились почти неприкосновенными среди всеобщего не-
B'fcpia, потому что опирались па самыя глубокая чувства и на самыя 
1ГЁжныя привязанности. Подобно все.мъ древним* суевериям*, оно 
пустили глубокие корни в* низших* классах*. Надписи показыва-
ю т * , что простой вольноотиущеиник* дает* своей жене, по смерти 
ея, навваше богини 1 9

; , а воздвигаемой для нея гробнице—назва-
nie храма 2 " ) . Въ надписи, находящейся в * одном* африканском* 
городке, один* благочестивый сын* говорите, что он* посвятил* 
своихъ родителей вместо того, чтобы сказать, что онъ похоронилъ 
и х ъ : sub hoc snpulcro consacruti sunt**). Просвещенные люди ста-

рались обыкновенно казаться менее легковерными; но после потерн 
дорогих* людей, горе легко заставляло ихъ позабывать свой скепти-
цизмъ, п они быстро проникались старинными верованиями, въ ко-
торых!. были гораздо менее разубеждены, чем* думали сами. 
Это ясно доказывается примером* Цицерона. «Есть-ли что-нибудь 
безразсудцее, говорил* он* по поводу апооеозы Цезаря, какъ по 

, 6 ) См., напр. , Ореллн, 1588 и 5087. 
>"j П л у т . , Quest, гот., 14. Тертул . , Apol., 12. 
1S) Серн. , Леи., VI, 152. 
>а) Ореллн, 4l>47. 
«») Ореллн, 4330. 
г») Репье, Inscr. de Г Atrj., 2310. 
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мЬщать умершихъ среди боговъ и обоготворять ихъ, между темъ, 
какъ имъ не подобаетъ никакого другаго поклонешн, кроме слезъ22)»? 
Говоря это, онъ позабывалъ, что за годъ назадъ не удовольствовал-
ся темъ, что оплакалъ дочь свою Туллпо, а обезумевъ отъ горя, 
пожелалъ обоготворить ее. Это намЪрете ясно высказано имъ въ 
сочиненш, которое онъ нанисалъ самому себе для своего утеше-
шя. «Если когда-либо, говоритъ онъ, кто-нибудь былъ достоинъ 
божескпхъ почестей, о Тул.>пя! такъ это ты. Ты заслуживаешь 
этой награды, и я дамъ ее тебе. Л хочу, чтобы лучшая и уче-
нейшая изъ женщинъ, сь соглаЫя безсмертныхъ боговъ, заняла 
место въ ихъ сонме, и чтобы все люди считали ее богинею23)». 
Такимъ образомъ онъ какъ-будто бралъ на себя обязательство, ко-
торое намеревался выполнить. Впродолжеше несло л ьк ихъ месяцевъ 
после того онъ старательно отыскивалъ помещение въ какомъ-ни-
будь часто посещаемом!, месте, чтобы воздвигнуть тамъ храмъ своей 
дочери; а когда Аттикъ, несмотря на всю свою снисходительность, 
сталъ ему делать по этому поводу некоторый зааечашя, онъ отве-
чалъ ему тономъ, не допускавшимъ никакпхъ возражений: «Я хочу 
храма; вы не вынете у меня этого изъ головы. Л желаю избег-
путь малейшаго сходства съ гробницею, чтобы достичь настоящей 
апооеозы 2 ' \ » . 

Что более всего укрепляло его въ его намерении это ирииеръ 
самыхъ умныхъ людей, принимавшихъ и защищавших'!, это народ-
ное верован1е. Онъ воспользовался ихъ авторитетом'!., чтобы по-
бедить сонротивлеше Аттика: «Некоторые изъ писателей, говорилъ 
онъ ему, находяипеся теперь у меня въ рукахъ, одобряютъ меня». 
Этими словами онъ намекалъ на некоторых!, ФИЛОСОФОВ*, особенно 
на ФИЛОСОФОВЪ Портика 2 ! ) . Стоики, оказывавнпе всегда большую 

22, Ц и ц . , De nat. dear., I , 15. 
'-> Ц и ц . , Fragm. de consol. 

Циц. , Ad. All., XI I , 36. 
Таково было также мн-nnic р и м с к и х ъ теологовъ . Ученый Лббеопъ, вдох-

новись этрусок имъ у ч е т е м ъ . заключающимся въ Libri acherunlici,' нанисалъ 
целое р а з с у ж д с т е о б о г а х ъ , б ы в ш и х ъ сначала людьми [De diis animalibus). 
По его мнен!ю, изъ души человеческой можно было сделать бога , и это чудо 
совершалось съ помощью н е н о т о р ы х ъ жертвопрпношешй Серв . , Ас П., I I I , 
1G8. Арноб. Adv. gent., I I , 6 i ) . В е р о я т н о , эти ж е р т в о и р и н о ш е т я состояли в ъ 
т е х ъ погребальныхъ ц е р е м о ш я х ъ , которымъ р е л и п я придавала такое важное 
значение. Если оне были тщательно выполнены, если не было пропущено ни 
одного обряда , пи одной молитвы, душа покойника занимала место между diis 

animalibus. На это ясно у к а з ы в а е т е наднпсь, приводимая г. Ричлемъ , Jnscr. 
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снисходительность къ народиымъ убеждешямъ, возвели въ разум-
ное учете то, что у народа можно было назвать иистинктнвнымъ 
понимашемъ. Правда, что они не соглашались съ темъ, будто все 
души постуиаютъ по смерти на небо, но допускали это для u t -
которыхъ изъ нихъ. Душа мудраго человека, говорили они, не 
только безсмертна,—она божественна 26), и добродетель открываетъ 
ей небесиыя жилища i 7 ) . Вотъ куда Луканъ помещаетъ Помпея, 
«после того какъ злодейство одного египтянина привело его къ 
кончине, которой онъ долженъ былъ бы искать»; здесь же, но его 
мненпо. обитаютъ маны полубоговъ, т. е. мудрыхъ и великпхъ 
людей. Они пользуются тамъ почти всеми божескими преимуще-
ствами: живутъ, окруженные нежнымъ воздухомъ, среди неподвиж-
ныхъ и блуждающихъ светплъ, облитые чистымъ светомъ, и съ 
сожалеюемъ взираютъ на ту глубокую ночь, которую мы на земле 
называемъ днемъ 28). Вознестись на небо и сделаться богомъ ИЛИ 
почти богомъ,—вотъ награда, обещаемая стопцизмомъ добродетель-
ным!. людямъ. ВсякШ можетъ достичь этого, и самъ Юпитеръ при-
глашает!, на небо всехъ смертныхъ. «Люди, заставлнетъ его го-
ворить Валерий Флаккъ, какъ ни трудна дорога, но стремитесь къ 
звездамъ'•")». Каждый спешилъ паделить своихъ любимыхъ покой-
ников!, наградами, обещанными а>илосо<мей праведнымъ людямъ: 
«ты отправляешься въ желанныя обители, говоритъ одинъ сынъ 
въ эи»таФ1И своему отцу, Юпитеръ отворнетъ тебе двери ихъ и 
приглашаете тебя войти, блистая славою. Ты уже приближаешься 
къ нимъ-, собрате боговъ протягиваетъ тебе руки, и со всехъ сто-
ронъ неба въ честь тебе раздаются рукоплескашя 30). Въ другой, 
не менее любопытной надписи, женщина, не принадлежавшая, по-
видимому, къ очень высокому обществу, съ уверенностью пишетъ 

led. aest iv. , 1853: Manes colamus, namque opertis multibus Divina vis tsl aevi-
lemi temporis. *) 

» ) Цицер . , De leg.,U, 11: Omnium quidem animos immorlalcs esse, sed for-
tium honor 1/ m qui divinos. **) 

*") Горац. , Od. I l l , 2, '21: Virtus recludens immeritis more Caelum... 
««) Л у к . , I'hars., I X , 5 u след. 
20) Вал. Фл., Argon., 1, 563: Tendilc in astra viri. 
30) Фабретти, Inscr., c. "42. 

# ) Будем* почитать т*нп у с о п ш н х ъ , потому что вти с к р ы т ы й отъ нась т*нв обладаюгъ на 
вТ.ии божественною силой. 

*") Е с л и души в с » х ъ беасмертны, то душн героевъ н доброд»тельныхъ людей божественны. 
« " ) Опа iдобродетель] нлбранпику, к о т о р ы й не умретъ, путами новыми беземертье отвер-

ааетъ . [Пер . Фета) . ^ 

Р и м с к а я p e j i i i i n . 
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на гробнице своего мужа: «Здесь покоится тело человека, чья 
душа принята въ число боговъ. In hoc tumulo jncet corpus cxa-
nimis ( м ' с ) С И JUS spiritus inter dos receplus est 3 l ) » . Эти самый 

выражеша употребдяютъ, говоря объ обоготворенныхъ государяхъ; 
на одной медали Фауетины значится, что эта принцесса была 
«принята на небо», sideribus recepta**). 

Таковы были въ Риме явлешя, предшествовавнпя апооеозе импе-
раторовъ. Она кажется всего удивительнее людямъ, смотрящимъ 
на нее, какъ на импровизованное учреждеше, не имевшее ни-
какихъ корней и случайно возникнувшее изъ обществеинаго рабо-
лепства; но удивлеше ихъ уменьшится, когда опи увидятъ, что, 
напротивъ того, все вело къ ней римлянъ, и когда возстановнтъ 
все ея переходный ступени. Римляне видели, что она нроцветаетъ 
у всехъ иародовъ Грещи и Востока; еще задолго до имперш они 
освоились съ нею, благодаря божескимъ почестямъ, которыя по-
бежденные народы воздавали ихъ военачальникамъ и проконсуламъ. 
Кроме того, она не противоречила ихъ народнымъ предашямъ, а въ 
ихъ релипозпыхъ веровашяхъ она была тесно связана съ темъ, 
что они более всего почитали,—съ культомъ умершпхъ, съ семей-
нымъ устройствомъ. Въ последнге года убеждеше, что все умерпае 
становятся богами, укрепилось въ пароде еще сильнее, вследств1е 
того, что оно опиралось теперь на учеше ФНЛОСОФОВЪ, помещавшее 
добродетельныхъ людей па небо. Следовательно, все приготовляло 
и располагало римлянъ смотреть иа апооеозу, какъ на естествен-
ную награду за велиюя дела. Следуетъ ли после того удивляться, 
что въ одинъ прекрасный день восхищеше, благодарность или, по-
жалуй даже, лесть выбрали для себя подобный способъ проявлешя, 
какъ ни страненъ онъ намъ кажется, что народъ поспешилъ при-
нять его и что онъ даже пе нодейсгвовалъ особенно ilenpiaTiio на 
людей просвещенныхъ? 

} | ) Орелли, 7413. 
3 4) Когенъ. Мопп imp.. Faust, jeune, 102. 
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Зарождеше апооеозы нмисраторовъ.—Почестп, оказываемый Цезарю прп ят«з-
ни. — Его похороны. — Народъ воздвигаетъ ему жертвенникъ.—Божественность 

его О Ф Ф Ш О В Л Ь Н О Признается сенатомъ. 

Историки подробно описываютъ те трагичешя обстоятельства, 
при которых* возникла въ Риме аноееоза императоров*: после 
Ромула она была въ первый разъ назначена Цезарю. Не многимъ 
государям* льстили столько, сколько Цезарю, и ничто такъ ясно 
не доказываете до какой степени Римъ уже созрел* въ то вре-
мя для рабства, какъ то, что общественная низость сразу дошла 
до такнхъ преувеличен^, кашя ей впоследствш было очепь труд-
но превзойти. Прп каждой победе диктатора сенате придумывал* 
для него новыя отлич1я; истощивъ вс'Ь челов1;чесьмя достоинства, 
онъ поневоле долженъ былъ, наконецъ, прибегнуть къ божескимъ 
почестямъ. Именем* Цезаря назвали одинъ изъ месяцев* года; 
решили, что изображеше его будете Фигурировать въ торжествен-
ныхъ процеспях*. когда въ циркъ привозили па тр1умФчльных* 
колеспицахъ изображен!» боговъ-, что будете учреждена новая кол-
легия жрецовъ, которые будутъ называться Luperci lu l i i ; что бу-
дут* клясться его счаслчемъ, что въ честь его черезъ каждыя пять 
летъ будутъ отправляться празднества; наконецъ, что ему воздвиг-
нуть статую съ следующей надписью; «Вотъ полубогъ». Въ пос-
ледшй годъ его жизни пошли еще дальше; мало было сделать изъ 
него полубога, объявили, что онъ настояний бйгъ, равный самымъ 
великим* богамъ, что ему построите храмъ и будутъ поклопяться 
подъ именем* Юпитера Ю.ия 33). Поводимому, Цезарь съ удо-
вольстглем'ъ припиналъ эти почести 34)-. по въ сущности все по-
нимали, что это не бол'Ье, какъ низкая лесть. — и скептики-иат-
pnniii, такь охотно ее расточавппе, и эпикуреецъ-первосвященник*, 

м ) Дшнъ, X L I I I , 14 и XI.1V, G. 
3 ( ) Дшнъ положительно говорить , что онъ „былъ этимъ доволенъ" t o o ТО!-

s ' / a i p s (XLIV, В). Правда, что в ъ другомъ месгВ онъ разсказывастъ , к а к ъ 
въ первый день его rpiyM®a колесница его разбилась и какъ онъ, сочтя это 
за божеское у к а з а м е , сделался скромнее и отказался отъ большей части я т и х ъ 
необычайныхъ почестей X L I I I , "21). Враги сената полагали, что ему нароч-
но расточали и х ъ , чтобы сделать его ненавистным!.. Друзья Цезарн могли 
думать, что онъ приннмаегъ эти почести для того, чтобы выставить сенатъ 
въ сыЬшноыъ виде. 
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принимавши ее, невидимому, очень охотио. Единственным'!, послед-
ствием* этой лести было то, что народ* привык* к * мысли о бо-
жественности Цезаря; действительно, апооеозою своею онъ был* 
обязан* не раболепству сената, а энтуз1азму народа. 

Народ* искренно любил* его. Когда вечером* мартовских* ид* 
три раба пронесли носилки с* его трупом*, откуда свешивалась 
его окровавленная рука, ни у кого не осталось сухих* глаз* , по 
словам* одиого современника 3S); перед* дверьми домов*, на ули-
цах* . на верхушкахъ крышъ. всюду раздавались вопли и рыдашя. 
(.цена погребешя довела общую горесть до крайнихъ пределов!,. 
На Ф о р у м е собралась вооруженная толпа; труп* , положенный на 
ложе пз* слоновой кости и покрытый пурпуром* и ЗОЛОТОМ'!,, былъ 
помешен* напротив* трибуны, в* наскороустроенпой часовне, изо-
бражавшей храмъ Венеры-Мат&ри. Въ изголовьи было разложено 
окровавленное платье. Въ свите, окружавшей труп* , музыканты 
пели хоры и монологи из* трагедШ, выбранные нарочно для это-
го случая; особенно замечателен* был* наиболее подходивши! къ 
нему стнхъ ПакурЛа: «Не спас* ли я жизнь тем* людям*, кото-
рые должны были отнять ее у меня?» Вместо надгробнаго слова 
АнтонШ удовольствовался темъ, что прочел* клятвы сената защи-
щать Цезаря до самой смерти и указы его о даровапш ему всехъ 
человеческихъ и божеских* почестей; онъ пояснял* ихъ вдохпо-
веннымъ голосом*, и чтобы напомнить народу, каким* образом* 
сенаторы сдержали свои обещашя и какъ они поступили съ темъ, 
кого хотели сделать богомъ, онъ повременамъ останавливался и 
указывал* на труп* Цезаря, пронзенный двадцатью тремя удара 
ми кинжала. Парод* отвечал* на это стонами, криками н звяком* 
оруяая; вся толпа как* бы опьянела от* гнева, горя и шума. Ког-
да должностныя лица подняли себе на плечи погребальное ложе, 
чтобы нести его на Марсово поле, произошел* неописанный безпо-
рядокъ. Все стали вырывать другъ у друга трупъ: одни хотели 
сжечь его въ курш Помпея, где онъ былъ убптъ. и даже съ са-
мой Kypiefi. ради очищешя; друпе хотели отнести его въ Капп-
толШ и устроить костеръ въ самом* храме Юпитера. Посреди спо-
ра два воина приблизились к * ложу и подожгли его; чтобы под-
держать огонь, принялись жечь ветви деревьев* и трпбуншя скамьи; 
толпа все ближе теснилась къ этому импровизованному костру; 
музыканты начали бросать въ пего свои инструменты и нурнур-

3:i) Николай Дамаскинь, Vila Cues., 25 
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ныя одежды, женщины—своп и д е т ш я драгоценности, между темъ 
какъ рабы, охваченные духомъ разрушения, бросились поджигать 
соседше дома. Въ заключеше этого страннаго зрелища, побеж-
денные народы, которые могли похвалиться гуманностью Цезаря, 
также считали долгомъ воздать ему последшя почести: представи-
тели пхъ, находившиеся о ту пору въ Риме, собрались вокругъ 
костра, чтобы выразить свои сожалешя но обычаю своей страны. 
Евреи проводили возле него целый ночи, изъявляя свое горе шум-
ны мъ и драматическимъ образомъ, свойственнымъ всему Востоку. 

Невозможно, чтобы среди столь сильнаго волнешя, когда тол-
па стремилась почтить Цезаря всеми способами, ей не пришло въ 
голову обоготворить его. Мы уже видели, что это была обык-
новенная Форма , въ которую облекалась признательность древнихъ 
пародовъ, и на этотъ разъ для нея существовали особенный при-
чины выразиться такимъ образомъ. Нервыя победы Цезаря, одер-
жапныя имъ въ отдаленныхъ страпахъ надъ неизвестными наро-
дами, живо поразили римлянъ. Завоеваше Раллш, такъ изумитель-
но совершенное имъ, экспедищя въ Германпо и Брптанпо, эти 
страны вымысловъ и чудесъ, счас/rie, никогда ему неизмеиявшее, 
иосл'Ьдшй ударъ, нанесенный имъ могущественной аристократ!», 
уже много вековъ управлявшей м1ромъ, рядъ невероятных'!, уснГ,-
ховъ, результат'!, которыхъ долженъ былъ изменить весь светъ. 
— все соединилось вместе, чтобы придать этому существованш 
какой-то оттеиокт, чудесного; его неожиданная смерть увеличила 
его еще более. Народное воображение принялось дополнять судьбу 
этого прерванпаго существовала; замыслы покойнаго оказались 
темъ еще обширнее, что ему пе дали времени выполнить ихъ; 
последняя удача его состояла въ томъ, что среди своей славы, 
не успевъ утратить блеска ея nc.it,дстгис иеизбежныхъ мелочей 
человеческой жизни, онъ исчезъ внезапно во время бури, подоб-
но Ромулу, и жизнь его, полная необычайныхъ собьгпй, уже на 
другой день но смерти могла прослыть легендою. Сколько при-
чин'!, смотреть на пего, какъ на бога! При жизна его сенатъ воз-
давалъ ему б о ж е ш я почести, но только на словахъ и не веря 
имъ. Напротивъ того, иародъ. по словамъ Светошя. былъ вполне 
убежденъ въ его божественности 36). Иосвящеше его не только бы-

36) Свет. , Jul. Caes88: In deorum niimerum relatus est, поп ore nioilo de-
cement /ит. scd el persuasione votcji. * 

•) Онъ Цезарь] причмелепъ к ь лику боговъ, не годгько устами тЪхъ, к о - ^ р ы о ироиоьгла-
сили его богоыъ, ну н но внутреннему убежден!, , , народа . 
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ло вполне народвымъ, но надо еще заметить, что лишь одннь на-
родъ и относился съ некоторым'!, усерд1емъ къ апоееозе Цезаря. 
Его друзья, его любимцы, щедро наделенные имъ должностями и 
деньгами, были къ ней гораздо холоднее. Антошй скандали-
зовала, народъ своей медлительностью въ исполнеши указовъ се-
ната относительно почестей Цезарю. Названный жреномъ Юпите-
ра Юлгя еще при жизни диктатора, о т . никогда не подумалъ от-
правлять свою должность. Цинеронъ въ своихъ Филиппикахъ об-
ращается къ нему съ ироническими упреками въ его небрежности-
«0, неблагодарнейнпй изъ людей, говорить онъ ему, почему же 
ты пересталъ быть жреномъ своего новаго бога?» " ) Еще стран-
нее было поведете Долабеллы. На томъ самомъ месте Ф о р у м а , где 
было сожжено тело Цезаря, былъ воздвигнуть жертвенникъ, надъ 
которымъ возвышалась колонна изъ африканского мрамора, въ 
двадцать Футовъ вышиною, съ надписью: «отцу отечества». Во-
кругъ этого жертвенника устроился добровольный культъ: каждый 
день приходили сюда приносить жертвы, произносить обеты и раз-
бирать спорный дела, призывая въ виде клятвы и м я Цезаря. Одинъ 
интриганъ, выдававний себя внукомъ Mapia, а въ действительно-
сти бывши! рабъ, въ надежде извлечь для себя пользу изъ без-
порядка. возбуждалъ толпу безпрестанно повторять подобный де-
монстрант . Консуль Долабелла, видя, что оне иугаютъ благора-
зумных!. людей и нарушаютъ общественную тишину , решился по-
ложить имъ конецъ. Онъ не задумался разрушить колонну, опро-
кинуть жертвенникъ и разогнать поклонников'!, своего прежняго 
друга: когда те оказали некоторое сопротивлеше, онъ выслали, 
противъ нихъ воиновъ. которые схватили внука Mapia и его 
приверженцевъ; а АнтонШ, не потрудившись даже предать ихъ су-
ду, приказали, свергнуть ихъ съ Тарпейской скалы. 

Эта суровая мера, которой Цпцеронъ и сенагь остались очень 
довольны, возбудила сильнейшее неудовольствие въ народе 1'або-
4ie, воины и рабы, уже привыкнувпие приходить молиться вокругъ 
колонны на Ф о р у м е , обнаружили сильнейшее негодоваше противъ 
неблагодарных'!,, каравшихъ ихъ за то, что они оказались бо-
лее верными друзьями, нежели т е сами, и неотступно требовали, 
чтобъ имъ разрешили возстановить жертвенникъ Цезарю. Хитрый 
Октавиг понялъ i iacrpoenie толпы и съумелъ воспользоваться имъ. 
Онъ только что вернулся въ то время изъ Аполлонш, куда дядя 

Phiftpp., I I , 43 и х ш , 19. 
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посЫлалъ его докончить свое yienie, и явился решительно требо-
вать наследства великаго диктатора. Онъ былъ молодъ, неизве-
стенъ, не нмелъ ни сторонннковъ, ни воиновъ, и, невидимому, 
былъ совершенно не въ силахъ бороться съ Антошемъ, Долабеллою 
пли Лепидомъ, уже успевшими составить себе имя и командовавшими 
войскомъ; зато опъ сразу съумелъ опереться на народпыя чув-
ства, попранный всеми другими: онъ объявилъ, что явился отом-
стить за Цезаря и воздать ему те почести, въ которыхъ ему отка-
зывали. Прежде всего онъ пожелалъ, согласно съ указами сената, 
поместить въ театре золотой тронъ и корону въ честь своего дяди. 
Антогпй нашелъ предлогъ помешать ему въ этомъ, но ОктавШ 
былъ стоекъ, и обратился въ другую сторону. Видя, что никто не 
заботится давать народу игры, обещанный ему Цезаремъ по слу-
чаю посвящешя храма Венеры-Матери, покровительницы его се-
мейства, онъ сделалъ это на собственный ечегъ. Какъ разъ во 
время этихъ праздпиковъ появился тотъ метео^ъ, изъ котораго онъ 
ум*лъ извлечь такую выгоду. «Во время праздновамя этихъ игръ, 
разсказываетъ онъ въ своихъ запискахъ, на северной стороне не-
ба появилась комета и оставалась тамъ впродолжеше семи дней; 
она восходила каждый вечеръ около пяти часовъ и была видима 
на всей земле. Иоявлеше этого светила показалось народу зна-
комъ того, что душа Цезаря принята между безсмертными, и когда впо-
следствш ему воздвигли на Форуме статую, эту звезду поместили 
у него на голове 38)». Это была звезда восходившей династии и 
поэты, любяийе обращься ко всякой новой силе, не замедлили 
приветствовать ее 39). 

Въ следующем* 712 году, культъ поваго бога былъ утверждепъ 
оФФнщально 10). Все такъ и ждали проскрипцШ, и сенатъ не 
могъ ни въ чемъ отказать т]нумвпрамъ; опъ возобновилъ все 
нрсжше указы и сделалъ для всехъ нравственною обязанности 
отправлять праздникъ Цезаря, 7 поля, «подъ страхомъ прогневить 
Юпитера и семого Цезаря»; онъ иостановилъ указомъ выстроить 
ему храмъ на томъ месте Форума, где былъ сожженъ его труиъ, 
и где некогда возвышалась колонна, разрушенная Долабеллою 4 | ) . 
Иовидимому, культъ бога Юлг я быстро распространился но всему 

а») Плин., Hist, flat., II -2i. 
3;i) Вирг. , Bucol., IX , 47: Ecce Dionaei processit Caesar is aslrum *;. 

См. зам. Моммсена: Corp. inscr. latin., I , стр. 183. 
«•) Дюнъ, XLVII, 18-

# i Вотъ появилась 8в1.ада Цезара ,— потомка Д1оиы. 
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Mipy. Уже в г следующем* году мы находимъ его утвердившимся 
въ Перузе, где четыреста всадниковъ и сенаторовъ. друзей Анто-
1Йя, были принесены 0ктав1емъ въ жертву дяде 4'2): онъ не за-
медлилъ также проникнуть на Востокъ и въ Египетъ, и Д1онъ опи-
сываете намъ, какъ Клеопатра приносить жертвы тому богу, ко-
торый относительно ея былъ вполне человекомъ i 3 ) ; но нигде бо-
жественность Цезаря не почиталась такъ, какъ въ Риме. Въ пер-
вый разъ, когда тамъ отправлялся его праздникъ, народный уве-
селешя были, вероятно, очень блестящи; сенаторы, которые одни 
могли проявить некоторую грусть, получили приказаше быть ве-
селыми. подъ страхомъ заплатить штра®ъ въ миллннгь сестерщй 
•200,000 Фр.). Что касается народа, онъ виделъ въ учреждещи 
новаго культа удостовереше въ общественномъ благоденствш и 
залогъ будущего счастёя и славы Рима. Такъ какъ во всемъ Mipe 
чувствовалась въ это время страпная потребность въ обновлеши 
и возраждеши, то Невольно казалось, что Цезарь, сделавшись бо-
гомъ, прнведетъ за собою новыя времена, и что съ его апооеозою 
настанетъ царство правды и мира. ВиргилШ, привыкнувши! черпать 
свои вдохновешя въ народиыхъ чувствахъ, сделался эхомъ этнхъ 
иеясныхъ надеждъ. Въ одной эклоге, написанной имъ во время 
тихъ празднествъ и запечатленной ими, онъ, воспевая анооеозу-
пастуха Дафниса, описываетъ его «любующимся новыми для пего 
дворцами Олимпа и смотрящимъ на находяпцяся у него подъ но-
гами облака и звезды». На земле царитъ всеобщая радость, и ка-
жется, что сама природа принимаете въ ней у ч а ш е : «волкъ не 
ставить больше ловушекъ стаду; олеию не зачемъ больше опасать-
ся сетей; самыя горы издаютъ радостные крики, а скалы и деревья 
говорить: «это богъ, да, это боя»! ЗатТ.мъ онъ прибавляете съ 
глубочайшимъ уважешемъ и любовью: Sis bonus о felix que litis! 
(Будь добръ и счастливъ для своихъ). Невольно чувствуется, что 
стихи эти были порождены общпмъ токомъ восхищешн: они вы-
ражаютъ собою ощущешя и впечатлешя всей толпы. Следователь-
но, культе Цезарю былъ созданъ не сенаторами, несмотря па всю 
ихъ готовность къ лести. Все лживые декреты, такъ охотно из-
дававппеся при его жизни, исчезнули бы вместе съ нимъ. Жизнь 

Д]онъ, X L Y I I I , 14. 
,3) Дюнъ , LI , IS. После нобедъ при А к ш у м е , Э®есе в Ник ее А в г у с т ъ 

р а з р е ш н л ъ воздвигнуть храмъ его отцу. (Дшнъ, 41, 2(1). l'*l amines divi luli 
иди hiliani находятся также въ Италш (Ореллн, ЗУО), въ Алжире 1Ренье, 
Inner, de Г Alg. 21(i9) и в ъ д р у г и х ъ м1;стахъ. 
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въ нихъ вдохнулъ народъ. давний имъ новое и окончательное освя-
mcii ie. Не следуетъ забывать того, что кому слфдуетъ, и надо каж-
дому воздавать то, что справедливо; потому мы смело говоримъ, 
что первая апооеоза императоровъ въ Рим'Ь была слЁдств1емъ на-
роднаго энтуз!азма и народной признательности. 

III. 
Впечатлеше, произведенное апоееозою Цезаря.—Секстъ Помпей и Антошй 
заставляютъ воздавать себе бозкескш почести.—Осторожность Октав! и.— Онъ 
р а з р е ш а е т е ировинщямъ воздвигать себе храпы вместе съ богинею Рима.— 
Онъ позволяете это въ Италш, но запрещаете въ Риме.—Устшя, Рима, чтобы 
убедить его дозволить себя обоготворять.—Культе, воздаваемый его генпо.— 
Lares augusti.—Политика Августа относительно апооеозы. — Характеръ ея 
у римлянъ. — Августъ получаете после, своей смерти божесьмя почести но 

предписание сената. 

Д е й с ш е , произведенное апоееозою Цезаря, было чрезвычайно 
сильно: оно подало честолюбцамъ, спорившимъ за его наследство, 
мысль потребовать для себя самихъ божескпхъ почестей. Секстъ 
Помпей, после морскнхъ победа,, одержанныхъ имъ надъ 0ктав1емъ, 
объявилъ себя сыномъ Нептуна-, онъ начале выставлять его имя 
на своихъ монетахъ, сталь носить одежды лазореваго цвета въ 
намять своего пронсхождешя, н чтобы почтить бога морей, своего 
отца, бросплъ въ СицилШскШ залпвъ быковъ. лошадей и, гово-
рятъ, даже людей " ) . Антонi io захотелось быть Вакхомъ; онъ 
провозгласила, черезъ герольда но всей Греции что такова его воля, 
и Грещя отнеслась очень снисходительно къ его Фантазии Вт. Эфесе 
женщины вышли къ нему на встречу, одетыя вакханками, а мужщи-
ны и дети, наряженные Фавнами и сатирами " ) . Въ Аеинахъ, раз-
сказываетъ одинъ тогдашни! нсторнкъ, посреди театра, на месте, 
виднмомъ отовсюду, поставили небольшой храмъ въ роде техъ . 
что называются гротами Вакха. 'Гамт. виднелись барабаны, оленьи 
шкуры и все принадлежности культа этого бога. Здесь Антошй. 
развалясь на ложе, съ самаго утра распивалъ вино съ своими 
друзьями, при чемъ ему прислуживали взвезенные изъ Пталш шу-
т ы , и вся Грец|я присутствовала при этомъ зрелище 4 6 )». ИзвЬ-

«) Д]онъ, X L V I I I , 48. 
«=) Плут . , Ant., 21. 
,6) Сокр. Родос, но Мюллеру: 1'ragm. Iiist., I l l , стр. 32li. 
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отно изъ Плутарха, при какой миеологической обстановке Клео-
патра отправилась навестить его въ Киликио; она npiexajia на 
галере съ золотою кормою, пурпурными парусами, серебряными 
веслами, окруженная амурами и нимфами, опиравшимися на руль 
и канаты, при кликахъ очарованная народа, приветствовавшая 
Афродиту и Вакха " ) . 

Пзъ всехъ троихъ ОктавШ оказывается наиболее благоразум-
н ы м и Правда, что вокругъ пего не было недостатка въ льстецахъ, 
и что они не затруднились бы воздать ему б о ж е ш я почести, за-
яви онъ для этого хоть малейшее желаше; но онъ, невидимому 
не дорожилъ ими и имелъ более основательную цель: вь то время, 
какъ его соперникъ терялъ время, заставляя низк1о пароды Вос-
тока обоготворять себя, онъ трудился надъ умиротворешемъ Ита-
лн! и надъ составлешемъ себе х о р о ш а я войска. Темъ не менее 
ему было бы трудно совершенно избавиться отъ этихъ почестей, 
уже вошедшихъ тогда въ привычку, и постоя пни отъ нихъ отка-
зываться. Когда въ 718 году, после многочисленных* иеудачъ, 
онъ разсеялъ, наконецъ, ФЛОТЫ Секста Помпея, радость Италш была 
чрезвычайно велика. Когда Иомией имелъ неосторожность созвать 
рабовъ, то страхъ рабской войны изгладнлъ все политически не-
согласия, и все партёи одинаково произносили обеты за успехъ 
Октавёя. Когда онъ вышелъ победителемъ, итальянские города въ 
благодарность за оказанную имъ услугу, поспешили поместить 
его статую рядомъ со статуями своихъ боговъ - покровителей 4S). 
Энтуз1азмъ сделался еще сильнее после победы при Акшуме. 
Между темъ какъ Антошй поснт.шилъ укрыться въ Египте, Окта-
вШ съ своими торжествующими лепонами проходилъ по странамъ 
Востока, где обожаше государей было одною изъ обыкновенных!. 
Формъ повиновешя. и где кроме того жители должны были испро-
сить у пего прощеше за свое раболепство нередъ Лнтошемъ. Они 
настойчиво требовали для себя, какъ величайшая благодеяшя, 
права обоготворить победителя, оно было дано имъ, но съ ut.KO-

" ) П л у т . , Ant , 26. Несмотря на всТ. соблазны Востока, въ Антон!и про-
глндываетъ иногда грубый и корыстолюбивый римсюй солдатъ. Разсказыва-
ютъ. что когда аеинине предложили новому богу жениться на и х ъ богине 
Минерве, онъ ноймалъ и х ъ на слови и нотребовалъ нриданаго въ тысячу 
таланговъ, которое и заставилъ в ъ точности себе выплатить. (Сенек., 
Suns., 1). 

А н ш а н ъ , В. С. , V, 132. 
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торыми ограничешами, а именно: Октав!й согласился быть обого-
творенным*, но не иначе, какъ вместе съ богинею Рима, и 
строго запретилъ всем* римлянамъ принимать участие въ этомъ 
культе. Подъ ЭТИМИ УСЛОВ1ЯМИ онъ позволил* Аз1атской провинцш 
воздвигнуть ему храмъ въ Пергаме, а Виоинской—въ Никомедш 40}. 
Примеръ былъ подан*, и мало-по малу были учреждены праздники, 
и во всехъ большихъ городахъ Востока воздвиглись храмы въ 
честь Рима и Августа. Запад* принялся за это несколько ужь 
позже. Жители Таррагоны, у которыхъ Августъ оставался доволь-
но долго во время кантабр1йской войны въ 728 году, и которымъ 
опъ, вероятно, даровалъ как1я - нибудь милости, попросили и по-
лучили дозволеше посвятить ему жертвенпикъ -'!0). Въ 742 году 
вследствие движешя сикамбровъ, вероятно, втайне поощряемых-!, 
галлами, шестьдесятъ племен* Галл1и, собравшись в * Лшне, ре-
шили .в * доказательство своей верности воздвигнуть жертвенник* 
Риму и Августу , при сл1яв1И Соны и Роны 51 )• В * 764 году, въ 
конце этого славнаго царствовашя. жители Нарбониы дали тор-
жественный обетъ «вечно почитать божественность Цезаря - Ав-
густа. отца отечества». До насъ дошла самая Формула клятвы, 
произнесенной ими по этому случаю: они обещали Воздвигнуть 
ему алтарь на своемъ Форуме и ежегодно приносить на нем* 
жертвы во дни различных* годовщин*, а именно !) числа октябр-
с к и х * календ*, «в * день, когда для сдаст in в с е х * родился вла-
дыка Mipa», и 7 числа январских* ид* , *въ день, когда онъ на-
чалъ царствовать надъ м1ромъ» : л ) . Августъ не мешал* имъ. Мо-
жетъ быть, что вь глубине души эти почести даже правились ему. 
такъ к а к * он * видел* в * нихъ блестящее доказательство своей 
популярности въ провинциях* и залог* ихъ покорности. Темъ не 
менее онъ не хотел* показывать, что поощряетъ ихъ—напротив* 
того, онъ даже делалъ иногда вид*, будто смеется надъ ними, 
к а к * свЪтскШ человекъ. знаюний действительную цйну подобпыхъ 
эаявлешй и не дающ1й себя в * обман* льстецам*. Разсказывают*, 
будто однажды торжественная депутаща жителей Таррагоны яви-
лась объявить ему. что онъ сотворил* чудо: на жертвенник); его 

«) Дшнъ, LI, 20. 
S01 Си. Corp. inscr. lat.. II , с. Г)i0, и статью г. Гюбнера, помещенную въ 

Jlermes, I , ст. 77 и сл. 
« ) Дюнъ, L1V, 32. 
»«) Орелли, 2489. 
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выросло Ф и г о в о е дерево. Онъ удовольствовался темъ, что отве-
чалъ: «видно вы вовсе не сожпгаете на немъ ладона» s3). 

Прпмбръ провинцШ не могъ не подействовать на Римъ и Ита-
л ш . Что сделалъ Августъ, когда его культь, терпимый имъ въ 
целомъ свете, попытался утвердиться въ самомъ центре имие-
piu, въ столице ея? Продолжала, ли онъ упорно отстаивать Римъ 
отъ этого культа или дозволилъ ему наконецъ проникнуть въ него? 
На этотъ счетъ мы имеемъ не согласующейся между собою сведе-
П1Я. Дкшъ Kaccift, разсказавъ, что Августъ разрешила, аз1атскимъ 
городамъ воздавать ему божеапя почести, прибавляетъ, что «въ 
Риме и Италш ипкто не смела, этого делать» Это слншкомъ 
общее увереше; предполагая, что италШцы не смели обоготворять 
Августа при жизни, онъ делаетъ имъ более чести, нежели они 
заслуживают^. Неизвестно, сама, ли онъ дала, имъ позволеше или 
вынужденъ былъ дать его, но надписи доказывают!,, что еще до 
смерти его у него были жрецы, и культъ его была, учреждена, въ 
Пизе, Помпее, Ассизе, Нрепесте, Пуццолахъ н другихъ значп-
тельныхъ городахъ Поклонники его собирались во храмахъ и 
праздновали вместе годовщины главнейшихъ с о б ь т й его жизни. 
Въ день его рождешя закалались жертвы; богамъ произносились 
благодарственный молитвы въ тотъ день, когда оиъ въ первый 
разъ облекся въ одежду совершеинолетняго человека или всту-
пилъ въ управлеше своимъ первымъ копсульствомъ, когда онъ 
вернулся изъ Азш после одержапныхъ имъ победъ. когда ему дали 
имя Августа и пр. ; i , i). Следовательно, Д т п ъ ошибся: мы имеемъ 

3'11 Квинтил!анъ, VI, :!, "7. 
» ) Дг0вь, L I , 20. 
аз) Что верховная власть не принимала никакихъ р е ш п т е л ь н ы х ь меръ и 

смотрела на дело сквозь пальцы, можно видеть изъ того, что при жизни Ав-
густа культъ его былъ не везде одинаково устроенъ, Въ Помпее жрецы новаго 
бога назывались saccrdotes Augusti (Момс., Insc. Уса)/., 22:11), вч> Ирене-
с т е — f l a m i n e s Caesaris Augusti (Орелли, 3874), въ П и з е — f'lamine.s Augusta-
let (Орелли, 642}. Въ П и з е х р а м ъ его называется Auijusteum; въ Пуццолахъ 
х р а м ъ воздвигнутый ему его другомъ, Вед1еиъ Поллюномъ, темъ самымъ, 
который кормилъ рабами своихъ мурепъ, носилъ назваше Caesareum (Орел . 
2509). К а к ъ ни ничтожны эти разлнч1и, они все-таки заставляют!, предпо-
лагать , что не существовало никакого оффпфальнаго акта объ учрежденш 
этого культа въ Ilra-iin, подобно тому, какъ это было въ Азги, и что каж-
дому городу предоставлялось действовать самостоятельно и по собственному 
вдохновенно. 

•r,G) Ломмс., Inscr. Neap., 557. Келлерманъ доказалъ, что эта надпись есть 
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доказательства, что Августа обоготворяли вт. Италш еще при 
жизни; было ли то же самое въ Риме? Это более сомнительный 
вопросъ. Некоторые писатели намекаютъ на это " ) ; но Светошй, 
всегда отлпчаюнййся знашемъ всехъ подробностей этикета, кате-
горически утверждаетъ, что Августъ впродолжеше всей своей жизни 
не хотЪлъ иметь въ Риме ни храмовъ, ни жсртвенннковъ, и 
запрешалъ воздвигать ихъ съ величайшимъ упорствомъ (in urbe 
f/uidem pertinacisstme abslinuit hoc honore 58). 

Упорство въ этомъ случае было не лишнимъ; его требовалось 
очень не мало, чтобы противостоять общественному мпенпо, съ 
странною поспешностью старавшемуся сделать Августа богомъ 
даже противъ его желашя. Поэты особенно не решались дождаться 
смерти императора для того, чтобы поместить его па небо. Вели-
чайшей изъ нихъ, Bnpr iu iB, первый воспелъ эту преждевременную 
апооеозу. «Онъ всегда будетъ для меня богомъ, говорилъ онъ, спу-
стя чуть лишь два года после проскрипщй, и кровь ягненка, взята-
го изъ моей овчарни, часто будетъ окрашивать собою его жертвен-
никъ» 30). Правда, что это было несколько преждевременно, по 
ему въ это время только-что возвратили то небольшое имеше, ко-
торое онъ такъ любплъ, и благодарность его была такъ же. велика, 
какъ глубоко было прежде его горе. Несколько летъ спустя, въ 
томъ странномъ посвящеши, которое онъ предпослали, своимъ Ге-
оргикамъ, онъ говорилъ Августу едва не топомъ упрека: «Ты, 
наконецъ, долженъ привыкнуть къ тому, чтобы тебя призывали въ 
молитвахъ» G0;. Около того же времени республиканецъ ГорацШ 
спрашиваетъ себя, кацой богъ можетъ быть этотъ молодой чело-
векъ, явнвннйся спасти погибшее отчество; онъ склонялся къ той 
мысли, что это МеркурШ, п умолялъ его, такъ какъ онъ уже со-
шелъ съ неба, не возвращаться на пего слишкомъ скоро 6 l ) . Когда 
Августъ одержалъ надъ пароянами дипломатическую победу, пзъ 
которой извлекъ впоследствш величайнпя выгоды, и прииудилъ 
ихъ возвратить ему безъ боя знамена Красса, восхпщеше Горащя 
не знало более границъ. «Молшя, говорилъ онъ, возвещаетъ памъ 

отрывокъ изъ записной книжки одной корпорации, посвященной культу Ав-
густа при его жизни. О. Янъ, Spec, epigr. 

3") Напр. Авр . Винт. De Caesar., I , и Т а ц и т ъ , .«ют,, I , 10. 
r,s) Светон., Aug., 52. 
89) Виргил. , Bucol., 1, 7. 
«») Вирг . , Georg,, I, 42 
« ) Горац . , Od. , I , 2, 41. 
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о томъ, что въ не61; царствуетъ Юпитеръ; можно ли сомневаться 
въ божественном!, прпсутствш на земле Августа, когда мы видимъ, 
что онъ ирибавнлъ къ своей iiMnepin пароянъ?» 6 2). Здесь находится 
начало техъ сравнешй императора съ Юпитеромъ, который въ 
скоромъ времени должны были сделаться столь унизительными 
для владыки Олимпа. Внрочемъ, не все было ложыо въ уверешяхъ 
поэтовъи въ усердш общества, которому они служили отголоскомъ; 
MHorie действовали вполне искренно, придумывая какую-нибудь 
новую почесть и неупотреблявшееся дотоле нрнветгпме, чтобы 
изъявить свою благодарность государю, возвратившему cnoKOftCTBie 
всему Mipy. «Быкъ, говорилъ ГорацШ, безопасно бродитъ по полямъ; 
Церера и Изоб1ше оплодотворяютъ загородныя земли; мореплава-
тели стремятся со всехъ сторонъ по спокойному морю». 63) Свето-
ЕЙЙ разеказываетъ, что е г п п е т ш е матросы, встретившись случай-
но съ Августомъ близъ Пуццолъ, явились къ нему въ белыхъ 
одеГждахъ, увенчанные цветами, съ руками, полными ладана, и 
сказали ему: «Благодаря тебе, мы живемъ, благодаря тебе, мы 
спокойно плаваемъ, благодаря тебе, мы безопасно пользуемся своей 
свободой и имуществом!.!» e i ) Не было ли это действительным!, чу-
дом!, после стольких!, ужасных! , войнъ, и разве челов'Г.къ, такъ 
неожиданно его совершивнай, не заслужнвалъ жертвенниковъ? До-
бродупшый В и р п ш й уже заявилъ, что анооеоза Цезаря приведет!, 
за собою царство мира на земле. Въ этомъ его не разубедили да-
же последовавпие за нею десять летъ безпорядковъ и уб1йствъ. 
Мучившая его жажда спокойствш безъ труда заставляла его поза-
бывать свою ошибку въ счете и онъ съ полной уверенностью 
ожидалъ отъ божественности Августа того, на что тщетно надеял-
ся отъ божественности Цезаря. «Тогда, говорилъ онъ, прекратятся 
войны, и смягчится суровый духъ людей». в"', Это была прекрасная 
мечта, и очень естественно, что Августа торопили осуществить ее, 
согласившись скорее на апооеозу. 

Августъ настолько обладалъ здравымъ смысломъ, чтобы сопротив-
ляться иодобпымъ восторженным!, выходкамъ и не позволять строить 
себе при жизни храмовъ въ Риме. Но признательность и лесть 
могли прибегать къ такимъ уверткамъ, какихъ онъ не могъ, ни 

«*) Горац., Oil., H I , 5, I. 
Горац. , O'l, IV, 5, И>. 

61 Светон., Awe/., 98 
« Вирги-i., Atn., I , 291. 
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предвидеть, ни предупредить. Могъ ли онъ помешать, чтобы въ 
частныхъ домахъ его изображешямъ воздавались почти божеская 
почести? 0вид1й приказал* прислать ихъ себе въ Томы, думая, 
что ихъ присутствие усладить для него горечь изгнашя. «Что-ни-
будь да значить, говорилъ онъ, иметь возможность созерцать бо-
говъ, знать, что они возле насъ и беседовать съ ними». 6 f i j Каж-
дое утро онъ съ благоговешемъ отправлялся въ небольшое свя-
тилище, куда поместилъ ихъ, воскурялъ передъ ними лада я ъ и мо-
лился имъ. " j Августу не безъизвестно было, что ему воздаются 
подобный почести, и хотя онъ ничего не делал* для того, чтобы 
поощрить ихъ, но не заметно также, чтобы онъ старался ихъ з а 
претить. Въ своемъ знаменитом!, п о ш и п и къ нему ГорацШ ука-
зывает!. на то, что онъ единственный великий человек*, оценен-
ный по достоинству еще при жизни, и говорить ему: «Ты еще 
живъ, а мы уже воздаемь тебе почести, хотя и не преждевремен-
ный; мы воздвигаемъ тебе жертвенники, на которыхъ приходим* 
свидетельствовать о твоей божественности». 6S) Стихи эти надо 
понимать буквально, потому что они помещены въ таком* стихо-
TBopenin, где ни одно слово не сказано случайно; они доказыва-
ют!. намъ, что въ частпыхъ храмахъ, въ семейпыхъ святилищах*, 
всюду, куда власть императора не достигала прямым* путем*, ему 
молились, клялись его именемъ и, такимъ образомъ, позволяли себе 
нарушать его повелешя, можетъ-быть, въ той уверенности, что 
иодобпымъ ослушашемъ нельзя навлечь на себя его неудовольствия. 

Въ это время было даже сделано несколько О Ф Ф И Щ Э Л Ь И Ы Х Ъ по-
пыток!, установить въ столице имперщ некоторая рода культъ 
императора. Сенатъ, не смея обоготворять его лично, поклонялся 
его добродетелям!, н благодеяшямъ: онъ воздвиг* жертвенники асгу 
стовскимъ справедливости и согласно, и постановил!, молиться въ 
известное время авъустпвскимъ миру и могуществу. 09, Другая 

«в) ОпидШ, l)e Ponto, I I . 8, 9. 
" ) ОвидШ, de Ponto, IV, «J, 111. 
«О Горац. , Е р . , И , 1, 1о. 
63) См. Commenlarii diurni Иоммсена въ первомъ том® Corp. inter, lot. Впро-

чемъ, обычай обоготворять человечески добродетели былъ уже не новъ; 
примеръ его былъ поданъ греками. Цнцеронъ пншетъ своему брату, прави-
телю Азш: In illis urbibus cum summo imperio et polestale versaris in quibus 
luas virtules consecratas et in deorum numero collocalas rides. Epist., ad Quan-
tum, I, I. *) 

*) Тм живешь, облеченный властью н могушествоиъ, въ т*хъ городахъ въ к о т о р ы х ъ , 
вакъ видишь, твил добродетели быял с с в а ш е л ы п причислены къ богамъ. 
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еще более интересная и серьёзная попытка апоееозы императо-
ра состояла въ томъ, что въ конце его царствовашя было уста-
новлено новое поклонеше, или, какъ тогда говорили, новая релипя, 
—поклонеше императорскпмъ Ларамъ ( L a r e s augusti). Это знаме-
нитое учреждеше заслуживаешь более подробнаго изучешя, пото-
му что ясно обнаруживаешь политику Августа и показываетъ, въ 
какихъ границахъ онъ допускалъ въ Риме апоееозу, которою его 
хотели почтить, еще при жизни. 

Культъ Ларъ былъ самый популярный у римлянъ. Каждый съ 
уважешекъ молился этимъ божкамъ—покровителямъ семейнаго оча-

' г а ; имъ приписывалось все, что составляло домашнее благополу-
4ie: здоровье детей, родственное comacie, торговый удачи; имъсъ 
умилешемъ поклонялись, отправляясь въ дальшй путь и по возвра-
щешп домой; всяк!й былъ убежденъ, что они присутствуютъ при 
домашней трапезе и припимаютъ учасме въ семейпыхъ радостяхъ 
и огорченьяхъ. Этотъ культъ, отличавппйся сначала вполпе семей-
пыыъ характером-!,, въ скоромъ времени принялъ более широие 
размеры. Кроме домашнихъ Ларъ, начали поклоняться Ларамъ 
государства, города и даже каждаго городскаго квартала. Нослед-
нимъ воздвигали неболыше храмы въ техъ местахъ, где несколь-
ко узицъ, скрещиваясь между собою, образовали площади, потому 
ихъ называли Ларами нерекрестковъ (Lares compitales). Соседи 
очень чествовали ихъ. Каждый годъ вначале января, после Са-
турналШ, въ честь ихъ происходили игры. Чтобы устроить празд-
ннкъ и достать денегъ на издержки его, жители квартала состав-
ляли между собою accocianiio (co l l eg ium ) , устроивали общую кас-
су, выбирали председателя, и затемъ впродолжеше трехъ дней все 
соседи, собравшись вместе, веселились, присутствуя при пред-
ставленш гаеровъ, при б о е атлетовъ и прочихъ, тому подобныхъ 
забавахъ. Простой народъ находилъ въ этомъ большое удоволь-
CTBie; это была забава рабочпхъ, рабовъ и всехъ, кто велъ тру 
довую жизнь и не пользовался никакими развлечешямп. Поли-
тика не замедлила проникнуть въ эти сборища бедняковъ Рима; 
демагоги поняли, какую пользу можно было извлечь изъ нихъ: въ 
эти праздничные дни, когда толпа, возбужденная удовольств1ями, 
делается доступнее для всякаго рода увлечешй. имъ легко было 
заставить ее взяться за оруж1е или толкнуть ее на дорогу къ Мар-
совому полю или къ Форуму. Accociania нерекрестковъ легко пре-
вращалась въ политический комитета, который вместо игръ могъ 
устроивать возсташя. Эти комитеты играли очень важную роль во 
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время посл^днпхъ республиканских!. волненШ. Поочередно то по-
давляемые, то возстановляемые, смотря потому, какая парйя одер-
живала верхъ, онп были окончательно уничтожены Цезаремъ, ко-
торый перестала, поощрять революцш после того, какъ ему уда-
лась его собственная. Впродолжеше более двадцати летъ въ Риме 
не праздновалось игръ на перекресткахъ; по, несмотря на столь 
долпй перерывъ, народъ не переставалъ помнить и сожалеть о 
нихъ. Августъ, хорошо понимая, что онъ можетъ сделаться по-
пулярнымъ безъ всякой опасности, не затруднился возвратить на-
роду эти игры. Оне были отпразднованы после победы при 
щуме, и во время торжества, но словамъ В и р п ш я , «все улицы о г л а 5 ^ -
шались радостными кликами, рукуплескашямя и шумомъ игръ». 7 0 ) 

Несколько летъ спустя Августъ придалъ ийъ новое значеше. 
Въ 746 году, желая переустроить муниципальное уйфрлеше Рима, 
оставленное республикою въ очень плохоыъ состояши^онъ разде-
лилъ городъ на четырнадцать о к Л с о щ ^ ^ - н а двести шестьдесятъ 
пять кварталов!,. " ') Каждый и(п/ этгаъ кварталовъ управлялся.^ 
четырьмя должностными лицами, называемыми mayislri vicorum, 
соседними мелкими гражданами или вольноотпущенниками, вероят- х 
но назначавшимися верховною властью. Подъ ихъ начальством!, 
состояло coOpauie или коллеги четырех!, рабовъ, называемыхъ mi-
ntslri, которые были, вероятно, подчинены имъ, и которые встре-
чаются обыкновенно въ сообществе съ ним/ при посвященш раз-
личных!. иамятниковъ п ) . Эта реформа, установившая въ Риме 
больше порядка и безопасности, была принята очень благосклон-
но. 73) Чтобы упрочить ея уснехъ. Августъ остался вЬренъ своей 
всегдашней политике, стараясь дать этому новому учрежденш опо-
ру въ древности: онъ попыталъ воспользоваться для него старин-

"») Вирг . , Лсп., V I I I , "17. 
'•) См. объ этомъ учрежденш у Эггера, Historiens d'Augnsle. 

Хотя старались это опровергнуть, но все, повндпмому, доказывает! , , 
что magislri и ministri были членами одного и того же учрежденш. Они вме-
сти посвящали памятники авц/стовскнмъ Ларамъ, вместе вступали въ долж-
ность (Орелли 1658 и 1659) н имели одно н то же летоисчислеше (id. 1436'. 
В ъ провинцшхъ это учреждеше было введено съ некоторыми отменами. В ъ 
Неаполе рабы заннмаютъ место между magislri (Ыоммс. Jiiscr. Neap., 2593); в ъ 
другихъ м е с т а х ъ между ministri находятся вольноотиущенники (id. 3119). 

73) Доказательствомъ важности этой реформы служитъ то, что съ нея на-
чали вести новое летоисчнслеше. Magislri vicorum последующей эпохи, вы-
ставляя числа на своихъ а к т а х ъ , считаютъ время съ того года, въ который 
была учреждена и х ъ должность. 

Рныскпн p e j n r i i i . 8 
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ною популярностью Ларовъ перекрестка. Magislri vicorum имели 
двойную обязанность: въ качеств^ граждапскпхъ правителей, они, 
вероятно, заведывали иолищей своего квартала, распределяли меж-
ду жителями императорские дары, : 4 ) имели въ своемъ расноря-
женш рабовъ, обязанныхъ тушить пожары, и мы видимъ, какъ 
однажды они дарятъ состоящнмъ подъ ихъ управлешемъ лицамъ 
установленный правительствомъ тяжести для взвешивашя золота и 
серебра; ~3) но въ то же время, судя по памятникам!,, опп исправ-
ляли и духовныя должности. Центръ квартала оставался всегда 
возле храма на перекрестке, и очень естественно, что magislri 
vicorum были жрецами. "6) Независимо отъ праздпиковъ, сохра-
нившихся отъ древности и отъ очищешй (lustralio) квартала, ле-
жавшихъ на ихъ обязанности, " ) Августъ, ириказавъ поставить 
въ каждомъ возобновленномъ храме статуи Ларовъ, въ то же время 
ностановилъ, чтибы два раза въ годъ, въ мае и въ августе, нмъ 
приносили вепкп изъ цветовъ. Эти новые праздники были при-
чиною очень важнаго нововведешя: въ древности Ларовъ было 
двое; благодарность народа и, вероятио также самихъ magislri vi-
corum, обязанныхъ своимъ сущес/гвовашемъ императору, прибави-
ла къ нимъ третьяго, духа ИЛИ гешя Августа. 79) Несмотря на 
принятое имъ решеше не дозволять своего обоготворешя въ Ри-
ме, Августъ согласился на эту почесть. Но веровашямъ рим-
лянъ, духъ человека не что иное, какъ самая безплотная и самая 
божественная его часть; человекъ существует!, благодаря ей, и 
она его переживаетъ; а такъ какъ после смерти человека, духу 
поклоняются подъ именемъ Лара, то при жпзпп его ему можно воз-

•*) Свет. , Tib., 76. 
•») Оре.тлв, 153». 
"•>) Это явствуетъ изъ свидетельства писателей. Аскошй Пед!анъ (In oral. 

Cic. contra Pis., 4) положительно говорить , что magislri vicorum председа-
тельствовали при и г р а х ъ на иерекресткахъ . ОвидШ [fast., У, 140) отожест-
вляетъ х р а м ъ перекрестка съ храмомъ vicus, где помещаются нмнераторсюе 
Л а р ы . Внрочемъ, въ одной надписи въ Сиолетто делается различие между 
compitales Larum аид. и между magistri vicorum (Ореллн 7115 ; но в ъ ита-
л ' анскихъ м у н п ц и т я х ъ не всегда вполне точно подражали у ч р е ж д е т я м ъ Рима. 

"?) Орелли, 1387. 
" s ) Свет. , Aug., 31. О томъ, что статуи Л а р ъ были даны Августомъ, гово-

р и т ь ОвидШ (Fast., V , 145). 
"9) ОвидШ (loc. ей:) говорить , что Лары, которымъ поклонялись на иере-

кресткахъ, были Lares praestites, боги, иокровительствуюиое государству. 
Потому нельзя согласиться съ Рейфершейдомъ (Ann. del'insi.dc corresp. arch. 
1863), в ъ томъ, что они были Lares domestici Августа . 
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давать некоторый почести подъ именемъ гешя. Рабы, вольноотпу-
щенные и 1шэнты Августа клялись обыкновенно гешемъ своего 
господина; для нихъ это былъ какъ бы живой богъ, культъ ко-
торого причислялся въ культу домашпихъ божествъ. Не онъ ли 
обещалъ всЬмъ внутреннюю тишину? А если доманшя собрашяне 
нарушались теперь, какъ прежде, шумомъ уличпыхъ схватокъ, не 
его ли мудрости они были этимъ обязаны? Следовательно, и онъ 
также былъ одинъ изъ боговъ, покровителей домашняго очага. 
Горащй говорилъ ему еще въ 740 году: «Мирно проработавши це-
лый день, земледелецъ весело возвращается вечеромъ къ обеду. 
Онъ не оканчиваешь его, не призвавъ за столомъ твоего божества, 
онъ обращается къ тебе съ молитвами, въ честь тебя онъ льешь 
вино изъ своей чаши, онъ прибавляешь твое имя къ имени своихъ 
Ларовъ.» s o j Следовательно, magistri vicorum, прибавляя renif i 
Августа къ Ларамъ нерекрестковъ, нисколько не рисковали оскор-
бить общественное мнеше; оно даже предупредило ихъ въ этомъ. 
Они просто ОФФПЩЭЛЬНО освятили общШ обычай, вводя въ государ-
ство то, что давно уже совершалось въ семействахъ. 

Какъ бы то нн было, но со стороны римлянъ нельзя не назвать 
ловкнмъ политические поступкомъ того, что при самомъ начале 
апооеозы императора, въ то время, когда она рисковала встретить 
сопротивлеше, они поставили ее подъ покровительство религш 
домашняго очага, пользовавшейся у нихъ паиболынимъ уважешемъ. 
Еще более ловкимъ деломъ было то, что они возбуждали участие 
къ этой релипи и ко власти, изъ которой опа исходила, въ мел-
кихъ гражданахъ, вольноотнущенпнкахъ, рабахъ, словомъ, во всехъ 
пизшихъ, наименее наделенныхъ классахъ. Республика пренебре-
гала ими, UMiiepia протягивала имъ руку; изъ этихъ бедняковъ, 
на которыхъ не обращали почти никакого внимашя, она делала 
должностныхъ лицъ. Эти рабы получили право сходиться на сбо-
рища и сооружать на общШ счетъ памятники, внизу которыхъ вы-
ставлялись ихъ темныя имена. Эти вольноотпущенники несколько 
разъ въ году надевали одежду съ пурпурной повязкой, подобно 
преторамъ и консуламъ: они давали игры, председательствовали на 
общественныхъ церемошяхъ и заставляли ходить передъ собою 
двухъ ликторовъ, чтобы раздвигать толпу. Они были темъ чув-
ствительнее къ этимъ привилепямъ, чемъ сильнее ихъ унижали 
до техъ поръ, п очень хорошо знали, что обязаны ими исключп-

S0j Горац. , Od. IV , 5 30. 
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телыю одному государю, и что власть ихъ была тесно связана съ 
культомъ императора. Вотъ почему они такъ хлапочутъ объ укра-
шенш храма Ларовъ перекрестка, превратившихся въ императбр-
скихъ Ларовъ-, всякШ разъ, какъ что-нибудь случится, они пере-
делываютъ его крышу и поправляютъ жертвенникъ8 1). Кроме двухъ 
божковъ съ приподнятыми туниками и кубками, какъ ихъ всегда 
изображали въ древности, и нрисоединеннаго къ нимъ renia Авгу-
ста, въ этихъ храмахъ часто помещали еще друпя народныя бо-
жества—Геркулеса, Снльвана. но чаще всего Slain Mater, весьма 
любимую бедняками за то, что она, по общему мненпо, останавли-
вала пожары. Было вычислено 82), что более двухъ тысячъ чело-
векъ самаго низкаго пропсхождешя, большею частно рабовъ и 
вольноотпущенныхъ, принимали ежегодно известное учасле въ 
правленш императора и такимъ образомъ брали на себя обязан-
ность защищать его. Выгода была значительна, и Августъ не пре-
небрегалъ ею. Чтобы расположить въ пользу своей власти этихъ 
бедняковъ, онъ позволилъ воздавать себе въ самомъ Риме кой-
каьмя б о ж е ш я почести; но это былъ, какъ мы уже видели, не 
вполне открытый культъ и неполная апооеоза, такъ какъ покло-
нялись только его reniio. 

Во все время своего царствовашя Августъ продолжалъ держать-
ся подобной политики относительно своей апооеозы. Прежде всего 
онъ постоянпо старался выказывать нежелаше божескихъ почестей 
и делалъ видъ, будто избегаетъ ихъ и уклоняется отъ нихъ, когда 
ему ихъ воздавали. Даже соглашаясь принимать ихъ, онъ делалъ 
это съ безконечнымп предосторожностями и ограничениями; такъ, 
папримеръ, онъ охотнее разрешалъ строить себе храмы въ про-
винцш, нежели въ Италш, и въ Италш, нежели въ Риме. Онъ 
хорошо зналъ, что отдаленность поддерживаетъ собою очароваше, 
и что человеку трудно казаться богомъ, если на него смотрятъ 
слишкомъ близко. Даже въ Риме, когда опъ сделался менее строгъ 
въ этомъ отношении, онъ прежде всего согласился на иоклонеше 
со стороны самыхъ скромныхъ гражданъ, волыюотнущеиниковъ и 
рабовъ. HeB'fepie светскихъ людей пугало его; опъ боялся, что съ ихъ 
стороны апооеоза будетъ не искренною лестью, надъ которою они 
будутъ втихомолку смеяться. Простые люди казались ему въ этомъ 
случае надежнее; онъ думалъ, что они более склонны простодуш-

81) Оредли, 782. 
s a ) Эггеръ, Hist. d'Auguste. 
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но верить anoeeo3fj императора. Р»ъ Пталш, какъ и въ провип-
шяхъ, онъ постоянно старался связывать устаповляемыя въ честь 
его церемоши съ древними обычаями и предашямп. Обыкновенном 
его политикою было придавать этимъ новипкамъ видъ древности; 
онъ не преминулъ сделать это и въ данпомъ случае-, мы видимъ, 
что культъ его повсюду либо заменяешь собою какой-нибудь изъ 
древни хъ культовъ, либо присоединяется къ нему. Если онъ со-
глашается на то, чтобы ему поклонялись не иначе, какъ вместе 
съ <1еа Д о т а , то делаетъ это лишь для того, чтобы воспользовать-
ся для самого себя темъ уважешемъ. какое эта богиня уже 
издавна внушаетъ всему свету. Жители Нарбонны, произнося об1.тъ 
относительно его божественности, повидимому, съ нанерешемъ 
употребляютъ самыя древшя и торжественный релипозныя выра-
жешя 53;. Въ богослужеши арвальскаго братства имя Августа стоптъ 
на ряду съ именами самыхъ первоначальныхъ божествъ, почти со-
вершенно позабытыхъ светскими людьми и сохранившихся только 
въ жреческихъ спискахъ s l ) . Воздавая почести умершимъ или жп-
вымъ государямъ, более всего заботились о томъ, чтобы подра-
жать обычнымъ Формамъ культа Ларовъ. Декуршиы Флоренши 
обыкновенно праздновали большимъ пиромъ день рождешя Авгу-
ста и Тибер1я; но прежде чЬмъ садиться за столъ. они отправ-
лялись въ торжественном'!, шествш къ жертвеннику, воздвигну-
тому ими божественности Августа {п%теп АищШит), предлагали 
вина и ладанъ гешямъ обоихъ государей и приглашали ихъ 
отобедать съ ними 83). Эта церемошя совершенно напомипаетъ со-
бою то, что происходило въ семействахъ. Предполагалось, что Лары 
присутствуют! во время об'Ьда, и отъ каждаго кушанья имъ уде-
лялась известная часть, которую должепъ былъ бросать въ очагъ 
ребенокъ, при всемъ благоговейномъ обществе ь6). Примешивая 
такимъ образомъ новый культъ къ древнимъ в'Г.ровашямъ и цере-
MOHiflM'i., ему придавали то, что только и могло недоставать ему,— 
освящеше древностью. 

8:i) Орелли, 2489: celerae leges huic arae lilulisque еаЛет stmt о, quae sunt 
arae Dianae in Aventino *). 

S l ) Марвни, An., таС>. 32) 
s') Орелли, (>86. 
»«) Серв. , Am., I , 730. 

Пусть атотъ а л т а р ь пользуется тЬмн же правами а т-Ьм-ь же почетом*., какими пользуется 
а л т а р ь Д.аны па Авевтннсколъ х о л м ! . 
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Благодаря старашямъ Августа отыскивать для своей апооеозы 
образчиковъ въ нрошедшемъ Рима, она приняла п сохранила рим-
cKitt характеръ. На Востоке челов'Ькъ, получающШ божесыя поче-
сти. обыкиовенпо отожествляется съ богомъ, ИЛИ лучше сказать 
богъ НИСХОДИТЪ на землю и воплощается въ немъ, а человЪкъ прп-
нимаетъ его аттрибуты и получаетъ его имя. Въ празднествах'!,, 
задаваемыхъ Клеопатрою своему любовнику, она являлась въ одеж-
де Изнды, между тЬмъ какъ находивппйся возле пея грубый сол-
дате силился разыграть роль Озириса. Это было не простое пере-
одеванье-, льстецы говорили, и толпа была расположена верить, 
что передъ ними находятся действительно велшие боги Египта. 

• ^ „Греки, но отступавппе ни передъ ч'Ьмъ въ своемъ раболепстве, часто 

V • пытались обоготворять Цезарей па восточный ладъ-, самимъ Цеза-
рямъ, повпдимому, нравилась эта новая Форма поклонешя, когда 
имъ наскучала старая, и ее употребляли иногда въ Риме, чтобы 
доставить имъ удовольств1е. Неронъ, по возвращенш изъ Греши, 
где онъ такъ легко получилъ множество венковъ на обществен-
ныхъ играхъ, былъ въ восторге отъ того, что римская народная 
толпа приветствовала его подъ нмепемъ Аполлона 8 7) . Коммодъ не 
иначе приказывалъ изображать себя, какъ въ виде Геркулеса и 
давалъ себе это имя на всехъ своихъ монетахъ 88). Однако, все 
это не бол'Ье какъ исключешя, и Цезари вообще очень редко при-
нимали имя бога илп давали его своимъ нредшествепникамъ. Рим-
ская аноееоза менее мистична и, если, можно такт, выразиться, 
более человечна, нежели апооеоза восточныхъ народовъ: она пред-
полагаете, что человекъ, съ помощью личныхъ усилШ и собствен-
ной добродетели, можете самъ возвыситься до божественнаго со-
стояшя, а не то, что будто божество нисходитъ на него и воплощает-
ся въ немъ. Если она делаете слишкомъ мпого чести человеку, 
зато, надо сознаться,—она гораздо менее оскорбляете небо. Во 
всякомъ случае делать изъ Мессалины и Поппеи особеппыя личныя 
божества, въ который каждый могъ верить, какъ угодно, было 
менее непристойно, ч'Ьмъ оскорблять двухъ почнтаемыхъ богинь, 
считая этихъ коронованныхъ куртизанокъ воплощешямн Юноны и 
Цереры. Греки легко дозволяли себе подобную непочтительность;, 
римская аиооеоза никогда до этого не доходила. 

Мы видели, что Августе позволялъ обоготворять себя въ про-

" ) Дшнъ, L X I I I , 20. 
s s ) Когенъ, Мопп. imp. Commode, (i3. 
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винщяхъ и даже въ Италии но вч, то же время строго запрещалъ 
воздавать cent, ОФФищалыюе поклонегпе въ Рим!; при своей живни. 
Но когда онъ умеръ въ Ноле въ 767 году (14 летъ спустя по 
рождении Спасителя), никашя сомнешя не могли более удержать 
народной признательности, и ему можно было теперь воздавать т е 
почести, отъ которыхъ опъ частно отрекался при жизни. Тацитъ 
указываетъ на то, что похороны его не походили па похороны 
Цезаря. Народъ оставался спокойнымъ; не было ни насилгй, HIS' 
волнешй. хотя ихъ, невидимому, опасались S9). Все произошло 
правильно и холодно. Сенатъ призналъ новаго бога по праву, дан-
ному ему римскими законами; божественность Цезаря была, такъ 
сказать, освящена народомъ, между темъ какъ Августъ заполучилъ 
небо но указу сепата, coehtm decretvm Но этому случаю были 
изобретены новыя церемоши и особеннаго рода богослужеше. со-
вершавшееся вппследстви! при каждой новой апоееозе императора. 
Тело его было положено въ гробъ, покрытый пурпурными коврами 
и поставленный на ложе изъ слоновой кости и золота; надъ гро-
бомъ возвышалось восковое изображение жнваго Августа, облечен-
наго въ тр!умФальные доспехи. На Марсовомъ поле былъ устроенъ 
громадный костеръ въ несколько этажей, въ виде пирамиды, укра-
шенный гирляндами, тканями и статуями, отделенными одна отъ 
другой колонною. «Когда тело было положено па костеръ, его 
окружили жрецы; затемъ всадники и воины, бегая вокругъ него, 
побросали туда военныя награды, полученныя ими за доблесть. 
После того центуршны, приблизившись къ нему съ Факелами, по-
дожгли его; пока онъ горелъ, изъ него вылетелъ орелъ. какъ бы 
для того, чтобы унести съ собою па Олимпъ душу государя s l ) i . 

S'J) Тацитъ, Attmon.f 1, 8. 
»») Тпц., лтп., 1, 73. 
п | ) Дюаъ , LXYI, 42. Втотъ костеръ изображен?, на многихъимнераторскпх'ь 

медалнхъ, а именно: на медалнхъ Антонина и .Марка Аврелш. Прекрасные 
барельефы на колонне Антонина также нредставлшотъ собою некоторый изъ 
церемотй , отиосящихсн кт> п о с в я д е т ю пмператоровъ. На двухъ сторонахъ 
ея пьедестала находятся воины съ оружхемъ и всадники съ знаменами, бегаю-
mie вокругъ костра. На третьей сторон!-, крылатый гешй,—гевШ вселенной, 
но ын-Ьшю Виньоли (Columna Ant. Pii), или гешй вечности, по мненпо Ви-
сконти iMus. Pto-Clem., V, стр. 184), уноснтъ на крыльяхъ Антонина и его 
жену Фаустпну, уже обоготворенныхъ, а возле нихъ помещены два орла, 
вылетевш1е изъ костра на ихъ похоронахъ. Внизу гешя, Римъ, въ своей 
традиционной одежде, смотритъ на отлагь покойниковъ, и на лице его выра-
жаются одновременно, и радость при виде воздаваемыхъ имъ почестей, к 
сожалеше объ ихъ утрате . 
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Одинъ обязательный сенаторъ уверял* даже, будто опъ видел* 
собственными глазами, какъ Августъ вознесся па небо, въ награду 
за что Лив1я приказала отсчитать ему миллшн* сестерщй. Назна-
чивъ апооеозу, надо было ио обычаю устроить культъ новому 
богу. Учредили коллегш изъ двадцати одного жреца (sodales аиди-
stales), выбранныхъ по жребпо между знатнейшими лицами Рима, 
къ которымъ были также причислены члены императорская семей-
ства. Эта коллепя избрала своимъ председателем* (flamen аиди-
sialis) Германика. Правда, что восхнщеше, внушаемое Августом*, 
было теперь уже не такъ сильно, какъ въ первые годы его влады-
чества. Это продолжительное царствование утомило много непо-
етоянныхъ умовъ; войска были уже менее счастливы, чемъ прежде, 
а власть, чувствуя себя менее прочною, выражалась иногда жестче 
прежняя; по словамъ Дшна и Тацита, смерть Августа возбудила 
не во всехъ искреннее сожалеше °2); темъ не менее на почести 
ему не поскупились. Кроме общественнаго культа, установленная 
сенатомъ, возникло еще множество ассопащй, небольшнхъ хра-
мовъ и разнообразных'!, ноклонешй, и все это было деломъ част-
ныхъ лицъ. Примерь этому, естественно, подала Лив1я; она прика-
зала выстроить на самомъ Налатине некоторая рода домашпее 
святилище, сделалась сама его жрицею и собирала вокругъ него 
друзей и ш э н т о в * своего дома; она не захотела исключить изъ 
числа ихъ даже гистршновъ, любимых* Августом*: мим* Клавдгё, 
несмотря на свою дурную репутащю, принимал* участ1е в* играх*, 
данных* ею в* честь мужа а танцовщик* Баоилл* сделался 
впоследстви! прислужником* въ его храме ,J4j. Все знатный рим-
ск1я семейства последовали примеру Ливм; повсюду, говорить Та-
цитъ, образовались благочестивый accocianin въ честь умершая 
государя, состоявппя изъ его родственниковъ, кл1энтовъ и вольно-
отпущенников*, собиравпияся, вероятно, въ известные дни для 
общихъ церемонШ 9 3) . Peenie, оказанное столицею, нашло себе 
подражателей во всей имперк, и всюду, более но частной инища-
тиве, нежели вследствие вмешательства власти, установился культъ 
того, кого стали отныне величать-не иначе, какъ божественным* 
Августом'!,, dims Augustus. 

Я) Дюнъ, L Y I , 43. Тацитъ , Лпт., I , 10. 
М) Т а ц . , Л,ып., I , 73. 
»») Орелли, 2446. 
« ) Т а ц . , Лпт., I , 73. 
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IY. 

Политическое значеше апооеозы императоров?..—Культъ Цезарей въ провпн-
И1яхъ. — Провинщальвыя собрашя, образующаяся вокругъ храмовъ Рима и 
Августа. Присвоиваемыя ими преимущества.—Характеръ культа Августа и 
Рима въ провинфяхъ. — Важное значение, принимаемое его провивщальными 
жрецами въ жреческой iepapxin .—Культъ Цезарей въ муницишяхъ.—Послед-

няя ступень имиераторскаго культа , Авхусталш. 

Лпооеоза императоровъ имела самыя зам-Ьчательныя посл^дств^ 2ы ° ? 
не въ Рим* : здесь она нередко служила только наиболее утончен- ^ 
ною Ф о р м о ю лести. Въ провинщяхъ она приняла другой характеръ' 
и неожидапно произвела таьчя п о л и т и ч е ш я последств1я. которыя 
намъ необходимо надо знать. Провиншп не только ничего не по-
теряли при i i M n e p i n , по даже выиграли, потому что начали пользо-
ваться при ней большею безопасностью, болыпимъ благосостояшемъ 
и даже несколько большею свободою. Чтобы упрочить своп победы, 
Римъ попыталъ сначала лишить покоренные пароды чувства ихъ 
нащональнаго существовали. После победы онъ разделялъ обык-
новенно завоеванную страну на небольнае участки и запрещалъ 
между ними всякаго рода сообщешя ради союза или мены 9 в) . Само 
собою разумеется, что у нихъ отняли право праздновать обппе 
праздники, во время которыхъ среди увеселешй толковали обык-
новенно объ общественныхъ делахъ, и которые были темъ дороже 
для побежденныхъ, что составляли иногда единственную связь 
между ними. Мы видимъ, что съ первыхъ годовъ iiMnepin праздни-
ки эти были возобновлены; Августъ не только не занрешалъ ихъ, 
но даже поощрял'ц 9 7). Какъ въ Риме, такъ и въ провннщяхъ, онъ 
держался одинаковой политики, всюду отмепялъ безполезныя за-
нрещешя и возобновлялъ провинщалышя собрашя, если, внрочемъ, 
не имелъ повода опасаться ихъ; такъ , напримеръ, онъ возстапо-
вилъ игры на нерекресткахъ, о которыхъ такъ сожалели piiMCKie 
плебеи, когда убедился, что оне не иредставляютъ никакой опас-
ности для его власти. Съ обеихъ сторонъ получился одинаковый 
результат'!.: благодарность провпншаловъ была такъ же сильна, какъ 

См. объ этомъ вопросе у Векера-Маркварта, Нот. Allerth., I l l , стр. 267. 
И) Онъ даже образовалъ подобный собрашя въ т е х ъ п р о в и н ф я х ъ , где и х ъ 

никогда не бывало. Ыаркв., loc. oil., стр. 268. 
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благодарность римлянъ, и выразилась одинаковым'!, съ нею обра-
зом!.; лишь только эти собрата были разрешены, они обыкновен-
но начинали съ того, что строили храмъ императору, и сначала 
не имели, повидимому, никакой другой цели, какъ отправлять его 
культъ. 

Начало принадлежишь Востоку, нетъ никакого сомпешя, что онъ 
служилъ всему остальному мiру прим4ромъ и образномъ подобнаго 
рода провинщальныхъ co6panifi; но народы Запада, которыми я 
исключительно намереваюсь заняться, не замедлили последовать 
его примеру. Со временъ первыхъ цезарей, провинцш: Галл1я, Нспа-
н1я, Африка, Панношя и Mnsia строятъ алтари и храмы и учреж-
даюсь нащональные праздники въ честь Рима и Августа. Такъ 
какъ эти праздники пе были установлены центральною властью, 
каждая провипшк могла организовать ихъ но своему желашю, вслед-
CTBie чего устройство ихъ сделалось, конечно, не совсемъ одина-
ково въ различныхъ странахъ. Темъ не менее, несмотря на неко-
торую разницу въ подробностяхъ, какъ мы это видимъ изъ надпи-
сей. въ общем ь опн должны были сходствовать между собою. Обык-
новенно провинщя поручала общему собранно депутатовъ э8) 
праздновать отъ ея имени культъ свонхъ владыкъ; способъ избра-
ния этихъ депутатовъ былъ, можетъ быть, не везде одинаков!., и 
онъ вообще мало намъ известепъ. Несомненно лишь то, что опн 
не назначались правительством!., а выбирались своими согражда-
нами, п что вообще только несколько болыпихъ городов!, пользо-
вались правомъ избирать ихъ " ) . Кроме того мы видимъ, что ихъ 
выбирали обыкновенно изъ самыхъ важныхъ лицъ страны, которыя 
до того времени либо отправляли уже у себя все муниципальный 
должности, либо получили отъ центральной власти одну изъ воеи-
ныхъ или Финансовых!, должностей, дававшихъ право на зваше 
всадника100). Быть представителем!, своего родпаго города въпро-
винщальпомъ собраши считалось въ среде этой маленькой аристо-
к р а т а муниципШ величайшею честью, до которой только можно 
достичь, и какъ бы увенчашемъ почетной жизни. Въ дни извест-
пыхъ тезоимепитствъ депутаты собирались въ столице своей про-
винцш, где праздновался затемъ съ великим!, торжеством!» имне-
раторскШ культъ. 

Подобныя собрашя назывались на Востоке K o t v a , а на Запад-Ь Concilia. 
'•") Обо всеиъ этомъ см. у Марквартда, I)e provinciarum гот. coneilm el 

sacerdot., въ Ephcmeris cpigraphica, I , стр. 20И. 
ш ) Corp. inneripl. lat. I I , стр. o i l . 
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Но что же происходило въ этихъ собрашяхъ по окончаши рели-
позныхъ церемошй? Конечно, ничего такого, что могло бы хоть 
сколько-нибудь смутить самую подозрительную администрацш. Въ 
принципе эти собрашя не имели ОФФИЩЭЛЬНО никакихъ полнтнче-
скихъ преимуществъ: ни проконсулы, ни императорсше легаты не 
позволили бы имъ контролировать своихъ делъ или разбирать пред-
принимаемый ИМИ меры; но вместе съ темъ врядъ ли было воз-
можно, чтобы эти важный лица, избранный своими согражданами 
для того, чтобы служить ихъ представителями, иолучпвъ однажды 
право собираться и совещаться, не вмешались подъ коненъ темъ 
или другимъ сиособомъ въ нровинщальное управлеше. Подобный 
вмешательства происходили понемногу и прнтомъ самымъ есте-
ственнымъ образомъ. Сначала собраше позволило себе, воздавая 
почести памяти умершнхъ пмператоровъ, расточать лесть передъ 
живымъ; подобное доказательство усер;ия не могло компрометиро-
вать собрашя, и ни кто не сталь бы осуждать его. Всяшй разъ. 
какъ съ государемъ случалось что-нибудь особенное, провиншя 
отряжала къ нему депутатовъ для изъявлешя своихъ верноподдан-
ническихъ чувствъ. Такъ Гал.'пя отправила Нерону поздравлеше 
послу чаю смерти его матери. Ораторъ Африканъ, на котораго было 
возложено это щекотливое поручен!©, делая видъ, будто онъ серьёзно 
веритъ опасности, грозившей государю, по его собственным!, сло-
вамъ, и его сожалению о томъ, что онъ избегиулъ его такой це-
ною, обратился къ нему съ следующими словами, всемъ тогда 
очень понравившимися: «Цезарь, ваши галльсшя ировинщи умоля-
ютъ васъ мужественно переносить свое счаше " " ) . » Вскоре къ 
подобной лести, принимавшейся, конечно, весьма охотно, присоеди-
нились замЪчашя о некоторых!, важныхъ иредметахъ. Мы видимъ. 
что Адр1анъ и Антонннъ прямо отв'Ьчаютъ провинщальнымъ соб-
рашямъ, которыя, вероятно, обращались къ нимъ за разъяснешемъ 
трудныхъ законовъ102). Это поощрило ихъ придать себе более 
важное значеше и расширить свои нрава; вотъ почему впослЪд-
CTBin, среди верноподданических'!, пзъявлешй, на которыя они 
были всегда очень щедры, они решились уже довести до государя 

1П|) К в и н т г ш а н ъ , V I I I , а, 1о. Эта фраза служить ответомъ на другую, при-
писываемую Сенекою Нерону къ письме, написанномъ имъ въ сенату во ими 
государя, по смерти Агриппины: Salvum те esse adliue nee credo, пес yaudeo. 
(Я не верю, да и не радуюсь тому, что еще живъ и здоровъ;. Т а м ъ же, 
V I I I , 5, 18. 

Дцгестъ, XfcVII, 14, 1 и X L V I I I , 6, 5. 



несколько жалобъ на обременеше ихъ налогами и на прптеснешя 
со стороны правителей. Съ самаго начала они присвоили себе въ 
сущности очень невинное право воздвигать статуи темъ изъ своихъ 
членовъ, которые съ честью исполнили свою обязанность, а также 
всякаго рода должностнымъ лицамъ, оказавшимъ какую-нибудь 
услугу npoBHimiii. Въ числе последнихъ находились правители, 
посылавниеся государемъ или сепатомъ; они были особенно жадны 
до подобпаго рода почестей. По разъ, когда провинщи было раз-
решено вотировать имъ похвалы, она неизбежно должна была 
придти когда-нибудь къ тому, чтобы произносить надъ ними осуж-
дения, если думала, что они ихъ заслуживаюсь. Этимъ иутемъ ей 
представлялся надъ ними полный контроль. Уже при Нероне Тразеа 
горько жаловался на гордость нровинщ'аловъ, позволявшихъ себе 
осуждать свопхъ повелителей. Онъ напомпналъ о томъ, что прежде 
иностранцы дрожали безъ разбора передъ каждымъ римляниномъ; 
«теперь же, напротивъ того, говорилъ онъ, мы ласкаемъ иностран-
цев!, и ухаживаемъ за ними | 0 3 ,» . Но упреки Тразен и меры, пред-
принятыя вследств1е его подстрекательствъ, оказались безполез-
ными: провинциальный собраиiя не только сохранили свои нрежшя 
преимущества, но еще увеличивали ихъ съ каждымъ днемъ. Зна-
менитая галльская надпись, известная подъ пменемъ Торишйскаго 
мрамора, доказываетъ собою, что въ 238 году значеше ихъ было 
очень велико, что каждый изъ составлявшихъ ихъ депутатовъ по-
лу чалъ должныя инструкщи отъ своихъ поручителей, и что иро-
впшцэльныя co6pania осмеливались даже взводить обвинешя на 
правителей , 0 4 ; . Итакъ, въ этихъ coopaiiiax'i, таился зародышъ 

103) Т а ц . , Лпт., XV, 21. 
1(li) Привожу отрывокъ изъ надписи въ Ториньи, снятой г.1Леоно»п> Ренье, 

который былъ т а к ъ добръ, что сообщилъ ее мне: His accedit quod, cum CI. 
Paulin (o) decessori meo in concilio Ualliarum, instinclu quorum (dam) quiab 
со propter merila sua laed (г) (») idebanlur quasi e.c consensu p r o f i n (ciae) 
(a) acussationem inslituere temtar (ent), Sollemnis isle mens proposito eor [urn] 
restitit, provocalione scilicet inte (rposita), quod patria ejus cum inter ce (teros 
le) у alum eum creasset, nihil de ac Icussal) ione mandassenl, immo contra lau-
dassr nt. 

(Къ тому же, когда въ галльскомъ собранш, по подстрекательству нт,кото-
р ы х ъ , считавшихъ себя обиженными моимъ иредместнпкомъ, Кл. Ппулипомъ, 
пытались, какъ бы съ общаго согласия провинцш, постановить о предппш его 
суду, то мой Соллемеисъ (?) отклонилъ и х ъ предложение, заявивъ , что его 
отечество, назначая его в ъ числе прочихъ депутатомъ, не уполномочило его 
предавать суду, а напротивъ, выразило похвалу и пр. . 
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провиншальнаго представительства, и если онъ не развился скорее, / 
то это, очевидно, произошло вследгше того, что сами пропитии 
пе дорожили имъ. Внрочемъ, между муниципальными льготами, ко-
торыми обыкновенно такъ дорожать, и между великимъ единством!, 
имперш не могло существовать такихъ иромежуточныхъ центровъ, 
которые напоминали бы собою различным!, народамъ объ ограни-
чеши ихъ нацшнальности, такъ легко ими покинутой для того, 
чтобы превратиться въ рнмлянъ. Только въ послЪдше дни inuiepin, 
когда связь, соединявшая собою все народы, готова была порвать-
ся, подобного рода частные сеймы получили важное политическое 
значеше, и вкругъ нихъ стали понемногу возрождаться отдель-
ный нацшнальности, сгладивнпяся передъ римским!, владычеством!, 
и безмолвно нреобразовывавнпяся въ то самое время, когда Римъ 
готовился къ своей погибели, а сами out,—къ тому, чтобы последо-
вать за нимъ. Но при первыхъ Цезаряхъ провиншальныя собрашя 
имели исключительно релипозный характеръ. Культъ императоровъ 
долгое время оставался ихъ главнымъ и почти исключительным!, 
деломъ. Они собирались только для того, чтобы приносить торже-
ственный жертвы или задавать великолепный игры въ честь го-
сударя. Должностное лицо, избираемое депутатами въ председате-
ли, принимало тптулъ Фламина или жреца, и это имя указывает!, 
на характеръ тЬхъ обязанностей, которыя ему предстояло глав-
нымъ образомъ исполнить. 

Культъ Рима и Августа, такъ, какъ его отправляли провиншп 
черезъ своихъ депутатовъ, отличался особенпымъ характеромъ, изу-
чеше котораго представляетъ собою немаловажный интересъ. Хо-
тя опъ былъ установлен!, въ честь основателя имперш и даже при 
жизни его, но ноклонеше относилось здесь не просто къ челове-
ку , и самое имя Августа приняло впоследсттни более обширное и 
более сложное значеше. Когда желали дать жрецамъ передней Испа-
ши ихъ полный, ОФФишальпый тптулъ, ихъ называли « Ф л а м н н а м и 
Рима, умершихъ императоровъ и императора живущаго, Пашей Ко-
mae, divorum et Augusti.» 10S) Этотъ пространный тптулъ, разно-
образно с о к р а щ а в ш а я въ различных!, случаяхъ, объясняете со-
бою, какой смыслъ придавали въ провишцяхъ императорскому куль-
ту. Онъ не пмелъ вполн'Ь личнаго характера и менее относился 
къ самому цезарю въ частности, чемъ вообще къ императорскому 
достоинству: эго было поклопеше монархической власти; ей воз-

Corp. inscr ip t . l a t . , I I , 4247. 
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давались почести въ лице государей, заслуживших!, себе небо сво-
ими добродетелями, но еще более въ лице царствующего импера-
тора. Если въ Риме еще чувствовали некоторое смущеше обого-
творять императора при его жизни, зато въ провинщяхъ къ не-
му безо всякихъ околичностей обращались съ молитвами. , 0 6 ) Онъ 
непосредственнее всего изображал!, собою Рпмъ и его могущество, 
а ничто такъ не поражало м1ръ, какъ римское могущество. Наро-
ды, любянце видеть во всякомъ успехе руку Божпо «и призываю-
mie ежечасно и повсеместно, какъ бы но взаимному соглашешю, 
богиню счапчя», , 07) должны были быть поражены некоторая ро-
да суевернымъ ужасомъ при виде столь длинная ряда победъ и 
завоевашя всего M i p a . Къ тому же эта неодолимая власть была 
вместе съ темъ заботливымъ правительством!,. Победив!, апръ, 
она поддерживала въ немъ спокой гше ; припявъ Западъ въ состоя-
л и варварства, она цивилизовала его, дала ему благоустройство 
и благосостояше, и удерживала в р а ж е т й потокъ, грохотъ кото-
раго доносился по временамъ изъ-за Рейна. Удивительно ли после 
того, что прпзпательпость пародовъ сочла ее за одно изъ проя-
влешй Провидешя и покланялась ей подъ этимъ нмепемъ? ш ) Воз-
давать культъ римскому могуществу, олицетворенному въ царствую-
щемъ императоре и его обоготворепныхъ предшественниках!,, не 
значило ли торжественно заявлять признаше надо собою импера-
торской власти? Въ техъ странахъ, куда лепоны проникали въ 
первый разъ, они обыкновенно прежде всего воздвигали жертвеп-
никъ императору, въ знакъ того, что берутъ страну подъ его власть, 
подобно тому, какъ въ настоящее время солдаты водружаютъ зна-
мя; къ такимъ жертвенникамъ приходили молиться завоеванные 
народы, желая изъявить свою покорность. Таковъ былъ, напри-
меръ, при Августе жертвенникъ Уб1евъ, воздвигнутый въ глубине 
Гермаши и имевшШ жрецомъ зятя Армишя; ,0!1) таковъ былъ так-
же храмъ Клав;Ця въ BpnTanin, где задавались празднества, исто-
щавппя богатства британцевъ. и о ) Тацитъ говоритъ, что онъ оскор-

105) Жрецы Рима и Августа въ Ллони иногда называютъ сами себя saee r -
dos ad агат Caesar is n(ostri) жрецъ при алтарТ, цезаря . ( Б у а с с ь ё , Jnscr. 
de Lyon, стр. 114). 

Щ Плин. , Bis. Nat., I I , 7, 22: Tot о quippe mundo, et omnibus loeis, omni-
bus que horis, omnium voeibus For tuna sola invocutur. (Но всемъ >iipt,, но в с Б х ъ 
мЪстахъ и во всякШ часъ голосами всЪхъ призывается богиня Счаст1я). 

10s) См. многочисленный медали съ подписями: Providentia Лиц. 
Ю9) Т а ц . , Лптоп., I , 57. 
и») Тац. , Лптоп., X I V , 31. 



— 127 — 

блялъ собою взоры туземпыхъ патрштовъ, какъ дерзшй признакъ 
чужеземная владычества. Наиротнвъ того, наши, сливнйяся съ 
Римомъ после своего завоевашя имъ « безъ всякаго отвращешя 
признававппя надъ собою его власть, старались, какъ можно ско-
рее, вводить у себя культъ императора, желая доказать этимъ, что 
one вполне обримдянились. Люиск1я надписи показываюсь намъ, 
что внуки техъ самыхъ галловъ, которые всего энергичнее со-
противлялись Цезарю, всякими происками добивались чести быть 
жрецами его преемника. ш ) Въ Таррагонскомъ храме renin глав-
ныхъ страпъ провипщи были расположены вокругъ жертвенника 
Августа, какъ бы дли того, чтобы находиться подъ покровитель-
ствомъ императорской власти и въ тени ея. ш ) Следовательно, 
культъ Рима и Августа былъ въ сущности не что иное, какъ по-
клонеше могуществу Рима и его представителя, императора, и какъ 
н е к о т о р а я рода всеобщее заявлеше признательности и покорности 
попечительному правительству, при которомъ всему Mipy жилось 
такъ спокойно. 

ЭТИМЪ самымъ и объясняется быстрота его о б ш и р н а я распро-
странена. Остальпые культы отличались большею частш лнчнымъ, 
частнымъ характеромъ, отправлялись согласно съ веровашями и 
потребностями людей и не были ни для кого обязательны; ноэтотъ 
культъ предписывался всемъ; все жители обязаны были прини-
мать въ немъ участие, такъ какъ все они наслаждались рпмскимъ 
миромъ и жили подъ покровптельствомъ iiMnepin. Поэтому храмъ 
Августа принадлежалъ всей провинцш; онъ и строился, и поправ-
лялся па обнНй счетъ, и все облагались контрибушей для нразд-
нпчныхъ издержекъ. Только одпиъ этотъ культъ и могъ иметь та-
кой всеобпий характеръ. Каждый городъ нмЬлъ свои святилища, 
служивпця предметами более ИЛИ менее древняя и о б щ а я почи-
т а ш я ; но ихъ администращи и церемоши отпюдь не касались со-
седнихъ городовъ. Г. Ваддингтонъ замечаешь по поводу А;штекой 
провиншн, что пе было примера, чтобы она воздвигла храмъ ка-
кому-нибудь олимшйскому божеству. «Это было невозможно, гово-
рит! . онъ, потому что ЭФесъ потребовалъ бы предпочтешя для 
Артемиды, Иергамъ для Эскулапа, Сизикъ для Прозерпины». и з ) 
Согласиться между собою можно было только относительно куль-

11 ') Буассьё, Inscr. de Lyon, стр. 95. 
m j Corp. inscr. lat., I I , стр. 541. 
,13) Voyage archeologiguc de Lebas, I I I , № 885. 
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та императора, одинаково признаваемаго и почнтаемаго всЬмн го-
родами, что и дало ему новую возможность пршбрТ.етн важное зна-
чеше. Между темь какъ власть всехъ другихъ жредовъ ограничи-
валась гЬмъ местомъ, где они отправляли свою должность, власть 
Флампна Рима или Августа, выбраннаго жителями провиншп, рас-
пространялась на всю провинцш. Следовательно, на деле онъ 
былъ выше другихъ; но опъ сделался выше другихъ и по праву, 
когда борьба съ хрисзчанствомъ подала императорам!, мысль учре-
дить жреческую iepapxiio въ языческомъ духовенстве. Тогда про-
виншальные верховные жрецы получили власть надъ всеми дере-
венскими и городскими жрецами и право суда надъ ними. , и ) «Ые 
довольно того, писал* НШанъ верховиому жрецу Галатш, чтобы 
ты одннъ былъ безупреченъ; все жрецы ировнншн должны быть 
также безукоризнены, какъ ты. Угрожай, убеждай, чтобы сделать 
ихъ добродетельными, или лишай ихъ священного сана въ слу-
чае, если они вместе съ своими женами, детьми и слугами не 
подаютъ примера уважеша къ богамъ». | 1Г ' ) Тогда, какъ намъ сооб-
щает!. КШанъ , они сделались ОФФИШЯЛЬНЫМИ главами язычества,116; 
н можно даже до известной степени предполагать, что вся рим-
ская релипя, въ своей окончательной борьбе съ хришанствомъ. 
сгруппировалась вокругъ культа Рима и Августа. 

За культомъ императора въ провпншяхъ следовалъ его культъ 
въ муннцишяхъ; церемонш, пышно отнравлявнйяся въ Таррагоне, 
Jlioue и другихъ столицах!., воспроизводились съ несколько мень-
шим!. блескЧмъ во всехъ значительных* городахъ страны; не было 
ни одного изъ нихъ, где оы не существовало жертвенниковъ, жре-
цовъ, игръ и праздников!, въ честь Цезарей 1 1 7). Муниципальный 
культъ отличался иногда более личным!, характером!., нежели про-
вппшалышй: случалось, что въ муницишяхъ каждому изъ обого-
творенныхъ императоровъ поклонялись отдельно. Нолучивъ отъ 

Ю.Ианъ, письмо 63. 
"•') К Ы а н ъ , письмо k(I. 
116) Id. , верховный жрецъ А з т называется тамъ: apxsiv xdiv —epi TirjV 

A o i a v ispaiv ct~avTtov. (Начальникъ в с е х ъ святынь въ Аз in). ВсТ. писатели 
были поражены сходствояъ этой iepapxiu съ х р в с и а н с к о ю iepapxieio; ару.'.грго~ 
заннмаетъ относительно д р у г и х ъ жрецовъ то же иоложеше, какое х р и с п а н -
CKie митрополиты занимаютъ относительно нрочнхъ епнскоповъ и ппзшаго 
духовенства . Это признавалось, невидимому, самимъ законодатсльсгвомъ, такъ 
к а к ъ оно давало христ1анскимъ енискоиамъ титулы saterdos provinctae и со-
ronalus, нринадлежавпие языческимъ жрецамъ. Cod. Tlieod., X V I , 2, U8). 

| 1 7] Светошй, А и д , , 51. 
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одного изъ нихъ какую - либо милость, желая изгладить восио-
минаше о какой-нибудь вине передъ нимъ 118) или стараясь уго-
дить его преемнику, спешили построить ему храмъ и назначить 
жрецовъ; однако часто случалось, что первоначальное б л а г о ч е т е 
было пепродолжительпо; предпринятая постройка храма покидалась, 
когда остывалъ энтуз1азмъ первыхъ дней пли когда относительно 
новаго небожителя начинала обнаруживаться истина, долгое время 
искажавшаяся ОФФИЩЭЛЬНОЙ ложью; храмы не доканчивались, и 
ихъ оставляли понемногу разрушаться П 9 ) . За то храмы добры'хъ 
государей, памяти которыхъ не угрожало время, служили украше-
шемъ для выстроившаго ихъ города. Декуршны собирались здесь 
разсуждать объ муницинальиыхъ делахъ, корпорацш приходили 
сюда подписывать свои декреты, и не редко случалось, что кра-
сота храма поддерживала собою память о самомъ боге m ) . Въ 
богатыхъ городахъ, какъ, нанримеръ, въ Остш, всячески старав-
шихся доказать свою преданность верховной власти, почти у каж-
д а я изъ обоготворенныхъ императоровъ былъ свой отдельный 
храмъ. Города, обладавнле менее значительными доходами, а так-
же, можетъ-быть, менее нылкимъ усерд1емъ, вскоре почувствовали 
неудобство, происходившее отъ многочисленности государей, поме-
щешшхъ на небо вследств1е народной признательности пли ра-
болешя. Даже при наилучшемъ желаши съ ихъ стороны, имъ 
было бы трудно построить храмъ и учредить релипозпое служеше 
каждому изъ отдельныхъ государей. Нередко одному жрецу пору-
чили нризывать ихъ на молитве вс/Ьхъ разомъ, причемъ титулъ 
его удлпннялся при каждой новой апооеозе IS1). Случалось и такъ, 
что всемъ государямъ строили одинъ обпай храмъ, въ которомъ 
каждый изъ нихъ нмелъ свою особую кащвщу 1 2 2 j . 

Впрочемъ, вообще говоря, отдельные культи'императоровъ были 
немногочисленны; всего болЬе они были распространены въ Италш 

" s ) Т а к ъ жители Н и н а , нпспровергпувиие статуи Тпбер^я во время его 
ссылки к ъ 1'одосъ (Свет . , Tiber., 13) . поспешили молиться ему, к а к ъ богу , 
и воздвигать ему жертвенники, когда опъ сделался всемогущимъ. 

119) Н л и ш й , ЕрШ., X , И 7 6 . 
, s o ) В ъ '28!) г . , при Д т к л е щ а н е , к т м с ы е декур]'оны еще собирались во х р а м е 

Becnac iana . Орелли, 2263. 
111) Орелли, 2222. Здесь говорится о л и ц е , имевшемъ т и т у л ъ : П а т е п 

divorum Vespasiani, Trajani, Hadriani. (Флаыинъ божественпыхъ Becnac iana , 
Т р а п п а , Адр1ана). 

" J ) Орелли, 2417: In Templo divorum, in aede divi Titi. ( В ъ х р а м е б о г о в ъ , 
в ъ к а п и ш е божествеинаго Тита ) . 

Риыскал р е л м п я . 'J 
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и въ провинвдяхъ Восто ка; но въ Испаши и въ Африке ихъ п е т ь 
почти и слЪдовъ. Очень вЬроятно, что слишкомъ личный хара-
рактеръ, придаваемый апооеозе, и воздаваше божескихъ почестей 
людямъ, жизнь которыхъ была далеко не безукоризненна, прети-
ли здравому смыслу занадныхъ народовъ. Они предпочитали въ 
разлпчныхъ муницишяхъ подражать тому, что происходило вт 
главномъ городе провинции и нередко все почести, как1я они 
желали воздавать умершимъ государямъ и живущему, ограничива-
лись культомъ Рима и Августа , а з ) . Характеръ этого культа, при-
нятый въ провишиальныхъ собрагпяхъ, сохранялся въ каждомъ 
отдельномъ городе; и здесь опъ отличался чувствомъ признатель-
ности и преданности императорской власти-, онъ сделался повсюду 
ОФФишальнымъ и общимъ городскпмъ культомъ, и жрецы его на-
зывались иногда муниципальными Фламипамп 1 2 V Обыкновенно это 
были зиатныя лица, уже перебывавпия передъ темъ во всехъ муни-
цпнальныхъ должностяхъ пли отлпчивнияся на поприще гражданской 
или военной службы имперш. Нередко случалось, что какой - нибудь 
центуршнъ или преФектъ когорты, возвратясь на родину с ь по-
четной отставкою, становился жрецомъ техъ самыхъ государей, 
подъ чьимъ предводительетвомъ онъ некогда сражался. Подобно 
всемъ елужащпмъ въ муниципальпомъ управление они не полу-
чали платы; напротивъ того, принимая должность, они сами должны 
были уплатить известную сумму. Эта почетная сумма ( h o n o r a r i a 
summa), какъ ее называли, соразмерялась, вероятно, со степенью 
важности самой муниципии Въ Африке она колебалась между двумя 
п десятью тысячами сестершй (400 — 2,000 ®р.). Но для жреца 
Августа и Рима недостаточно было платить лишь то, что съ него 
требовали; что подумаютъ о пемъ соотечественники, если онъ не 
будетъ щедръ? Вотъ почему къ установленному взносу жрецы чаще 
всего присоединяли еще частный ножертвовашя, въ виде народ-
ныхъ обедовъ, денежныхъ раздачъ, игръ и ираздпиковъ, если они 
стремились къ популярности, или въ виде построекъ пли почииокъ 
различныхъ иамятнпковъ, если предпочитали сделать что-нибудь 
полезное. Д е к у р т н ъ одного малоизвестнаго городка въ Панноши, 
желая возблагодарить за честь, которую ему оказали, нзбравъ 

l23'i Г. Гюбнеръ, повидпмому, полагаетъ, что культъ Рима и Августа былъ 
предоставленъ нровинщямъ (Corp. inscr. I at., I I , 422 i ) , не это слишкомъ 
общее предположеше. См. Ореллн 590", 7174,2204, и Моммсена, Inscr. Neap., 
43:16, 376 и пр. 

>«) Corp. inscr. (at., I I , 1941. 
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его жрецомъ (оО honorem flaminatus), выстроилъ на собственный 
счетъ целый рынокъ съ пятидесятые лавками и двухъ-этажными 
портиками , 2 3 ) . 

Культъ императоровъ не ограничился этимъ и спустился еще 
ниже. Мы уже видели, что за провинщальнымп Фламннамн сле-
довали муниципальные; затемъ въ мупицпшяхъ устроили еще осо-
бенный культъ для гражданъ того клаеса. которые по своему 
рождеппо и общественному положен™ не могли сделаться жре-
цами своей провинцш или своего города. Таково было, какъ во-
обще думаютъ, происхождеше корпоращп Лвгусталгевъ, некогда 
весьма важной и очень мало известной теперь 12°). 

Неизвестно когда и немъ были учреждены Августалш, и даже 
о действительпомъ значенш ихъ можпо догадываться лишь впо-
ловипу. Историки никогда не удостоивали говорить о ннхъ, и 
мы лишь кое-что узнаемъ о нихъ изъ надписей. Очень естествен-
но предполагать, что они имели некоторую связь съ темп magistri 
Augustales или magistri Larum auguslorum, о которыхъ было го-
ворепо выше и обязанность которыхъ состояла въ томъ. чтобы 
воздавать поклонеше государственнымъ Ларамъ и гешю импера-
тора. Есть доказательство, что они уже существовали при жизни 
Августа, хотя и въ неизвестности t 9 7 ) ; по развит1я своего они 

<«) Corp. inter, lat., I l l , 3288. 
1Я6 Мы не намерены говорить здесь обо всемъ . что касается Авгу-

стал1евъ. Достаточно будетъ изложить въ несколькихъ сдовахъ то, что, на 
основании достоверныхъ документовъ, известно намъ объ и х ъ х а р а к т е р е и 
значенш. Насчетъ этого учрежденш существуетъ еще много неясностей, ко-
торыя непременно разъяснятся , когда будетъ издано полное с о б р а т е латин-
екпхъ надписей. До настоящего времени наилучнпе труды по этому предмету 
принадлежать г. Эггеру и помещены имъ въ конце его книги, Bistoriens 
d'Augusle, а также г. Генцену въ Annates de correspondence archeologique я 
въ журнале Б е р г к а (Zeitschrifl fur All. Wiss., 184" г . ) . 

Г . Моммсенъ также говорить объ Августал1яхъ в ъ разлпчныхъ нримеча-
ш я х ъ Corp. inscr. tat., где онъ повсюду разематрнваетъ и х ъ , подобно намъ, 
какъ принадлежность культа императоровъ. Во избежаше ошибокъ надо раз-
личать упомпнаемыхъ здесь Августал1евъ отъ sodates Augustales, учрежден-
н ы х ъ в ъ Риме но смерти Августа и избиравшихся между знатнейшими ли-
цами империи. Что касается до magistri Augustales пли Larum Auguslorum, 
то въ надниенхъ они чаще всего отделяются отъ Августал1евъ в ъ собствен-
помъ смысле слова, хотя и не вполне известно, въ ченъ они различались 
между собою. 

т ) До е н х ъ поръ нашли только одно упонинаше объ Августал1яхъ при 
жизни Августа , Corp. inscr. lat., V , 3404. 

9е 
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достигли только после его смерти. Тацитъ разсказываетъ, что въ 
моментъ его смерти, въ то время, какъ сенатъ устроивалъ культъ 
новому богу, во всехъ домахъ Рима, по свободной ияищативЪ, 
учреждались релппозныя accocianin съ целью почтить его па-
мять 128). Это движете распространилось повсюду, и мы находимъ 
въ 11тал1и и въ провиншяхъ множество поклонннковъ Августа, 
отправляющих'!, культъ его Ларовъ, изображена! и добродете-
лей 125 . Очень естественно отпести ко всемъ этимъ общественнымъ 
и частнымъ поклонешямъ, если не самое создаше, то по крайней 
Mtpe развпт1е Августал1евъ. Вполне достоверно, что въ первые 
годы царствовашя Tn6epia, въ 23, 26 и 30 г г . , они встречаются 
уже въ Вейяхъ и Пуццолахъ съ своею iepapxiefi и привилепями 
и тою органпзашей, которую они неизменно сохранили до кон-
ца , з п ) . Несколько летъ спустя они уже наполняли собою имперпо. 
Такое быстрое распространеше и повсеместный успехъ доказыва-
ю т , повидимому, что это новое учреждеше соответствовало какой-
нибудь тогдашней потребности и удовлетворяло ее. Пробегая списки 
Августал1евъ, мы видимъ, что почти все они принадлежали къ 
одинаковому классу гражданъ; это большею частно негощанты. 
промышленппки. люди, занимаюпнеся какою-нибудь торговлею или 
ремесломъ, судохозяева. театральные антрепренеры, золотыхъ Д'1'.лъ 
мастера, торговцы шерстью или пурпуромъ, полировщики мрамора, 
портные, булочники; между ними встречается честный «иермеръ, 
управлявший впродолжеше пятидесяти л'Ьтъ однимъ и темъ же 
имешемъ 131), содержатель гостинницы подъ вывескою петуха въ 
Нарбонпе 132), наконецъ—поваръ, и притомъ отличный 1 3 3 J . В с е 
они принадлежали къ темъ людямъ, для которыхъ общественное 
cnoKofiCTBie всего дороже; потому они более всехъ другихъ долж-
ны были быть благодарны императору, поддерживавшему это спо-
KOrtCTBie. Попятно, почему они такъ хлопотали воздавать ему осо-
быя почести, и почему особенный культъ, установленный ими въ 

!••«) Т а и . , Лптоп., 1, 73. 
1*>) Моммсенъ, laser. Neap., 1972: cultores Augusli (почитатели Августа) . 

Ореллн 2410: cultores La rum el imaginum Augusli (почитатели 1 а р о в ъ и 
изображенШ Августа) . Id . 1839: cultores victoriae augustae, etc (почитатели 
победы Августа и пр.). 

«") Ореллн, 710а и 5046, Inscr. Neap. 2486. 
•3<) Моммсепъ, Inecr. Neap., 5504. 
t » ) Орелли 4330: ospitulis a gallo gallinacio (содержатель гостинницы П е -

т у х а . 
Моммсенъ, Inscr. Neap., 5639: Coco oplimo (превосходный поваръ) . 
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честь его, такъ скоро сталъ процветать. Впрочемъ, этотъ успеха, 
можно еще объяснить другой причиною. Торговля, промышленность 
и ремесла, какъ въ Риме, такъ и въ провинщяхъ, находились въ 
рукахъ вольпоотпущенниковъ. Эти бывнне рабы. привыкнпе къ 
сбережешю и труду, ловкме и беззастенчивые, почти повсюду вы-
теснили свободныхъ мелкихъ торговцевъ; мнопе изъ нихъ соста-
вили себе даже значительное состояше. Какъ водится, вместе съ 
богатствомъ явилось у нихъ желагие почестей н отлпч1й: но. къ 
ихъ несчастно, древше республикансме законы, даже самые либе-
ральные, были для нихъ пеблагощнятны; они издавались почти 
повсюду подъ аристократическимъ в.пяшеиъ и устраняли отъ об-
щественныхъ должностей всякаго, кто былъ запятнанъ рабствомъ. 
Строго устраняемые даже отъ самыхъ скромныхъ мунпцинальныхъ 
должностей, вольпоотпущеппикп были принуждены искать въ иномъ 
месте средства для удовлетворена своего тщеславия; съ этой 
именно целью они и заставляли принимать себя въ корпорашю 
Августал1евъ. Они очень гордились своимъ учаспемъ въ нихъ и 
темъ сильнее желали занимать въ нихъ должности, что не могли 
иметь ихъ нигде более; зато, получивъ должность, они прежде 
всего старались сделать это известнымъ и своимъ еовременнн-
камъ, и отдаленному потомству: на памятппкахъ, которые они 
обыкновенно ставили себе еще при жизни, было написано, что 
пони достигли величайшихъ почестей, на к а т я только можетъ 
разсчнтывать вольноотпущеппикъ , 3 4 )» . 

Почести эти были не везде одинаковы. Более значительные изъ 
Августал1евъ назывались иногда квесторами и блюстителями (quae-
stor es, curatores); по чаще всего ихъ было шестеро, и они назы-
вались severi. Следуетъ упомянуть, что должность ихъ была двой-
ная, и что корпоращя пмела въ одно и то же время и релипоз-
ный, н граждански! характера,. На гробницахъ некоторыхъ изъ ея 
членовъ вырезаны ваза и чаша, служанця признаками принадлеж-
ности къ жреческому классу ,33)-, объ одномъ изъ нихъ сказано, 
«что онъ жилъ восемьдесятъ летъ и въ течеше сорока пяти лета, 
исиолиялъ духовныя должности136)». Следовательно, августалШ 

,3i) Corp. inscr. I at., I I , 1944: (minibus honoribus quos libertini gerere potue-
runt honoratus. 

ш ) Моммсенъ, Inscr. Neap., 2525. 3642. Corp. inscr. tat., V, 3386. 
1Я6) Момсепъ, Inscr. Neap., 2527: coluil annis XXXV. (Совершалъ богослу-

жеше впродолжен^е 35 (?) л е т ъ ) Впрочемъ , въ другомъ месте говорится объ 
особениыхъ жрецахъ для Августал1евъ. [Corp. inscr. hit., I l l , 3016;. 



— 134 — 

былъ пЪкоторымъ образомъ жренъ, и притомъ жрецъ цезарей, па 
что указываете самое его имя. Поклонеше обоготворениымъ импе-
раторамъ было, вероятно, однимъ изъ занятШ этого общества , 3 7) ; 
оно составляло, такъ сказать, последнюю ступень культа импера-
торовъ въ провинцш. Кажется, впрочемъ, что гражданское значе-
uie августал1евъ уже съ давнихъ иоръ изгладило слегка ихъ ре-
липозный характеръ. АвгусталЙ1 составляли часть городскаго управ-
лешя и находились въ прямой зависимости отъ декуршновъ, обра-
зовывавшихъ собою муниципальпый совете. Это не совс'Ьмъ обык-
новенная коллепя, не просто одна изъ многочисленных!, городскихъ 
aceocianift,—это особое сослов1е (ordo Auguslalium), становящееся 
между декуршнами и народомъ, а такъ какъ это сослов1е служите 
въ то же время представителем!, промышленности и богатства, то 
оно, конечно, становится предметомъ всеобщаго уважешя. Эти 
вольноотпущенники, изъ которыхъ каждый въ отдельности не мо-
жетъ достигнуть муницппалышхъ почестей, соединившись въ кор-
порацио, берутъ верхъ падъ свободными плебеями ш . ) На народ-
ныхъ обедахъ, задававшихся всемъ городскимъ жителямъ на счетъ 
какого - нибудь щедраго гражданина, августалш сидели непосред-
ственно после декуршповъ. Иногда они получали съ ними въ оди-
наковом!, размере подарки, раздававнпеся обыкновенно после но-
добныхъ ппршествъ; вообще съ ними лучше обходились, чемъ съ 
другими ассос1ащями и съ простымъ народомъ. Августал1й при назна-
чена! своемъ долженъ былъ, подобно Фламипамъ и прочимъ лицамъ, 
служпвшимъ въ городскомъ унравлеши, уплатить назначенную 
ьпередъ почетную сумму. Онъ платилъ и даже гораздо больше, если 
лолучалъ зваше севира, и вообще считалъ необходимым!, делать 
прибавку къ требуемой сумме, если только его денежпыя средства 
позволяли ему быть щедрымъ Его великодуние простиралось 

,3~) Онп обожали вообще божественность императоровъ, а не одну только 
божественность Августа . В ъ некоторых! , с т р а н а х ъ они прибавляли къ своему 
нмени имена обоготворенныхъ императоровъ. Были Augustales Claudiales(Орел-
ли, 2374, 6Иэ4), Augustales Flavialts, (Ореллп, 1228, fiO.'ifi), Augustales Clau-
diales, Til ales, Nerviales. (Corp. inscr. tat., I l l , 1768); но общее назваше и х ъ 
должности было все таки Augustales. 

134 Моммсенъ, Inscr. Seap., 354У: гпдепщ, lionorati el Augustales. (Благород-
ные, знатные и Августалш) . 

139,| Орелли, 1840: arum Vicloriae Sex. I'ompeius mercalor sevir Aug. prae-
ter summum pro honore d. d. p. s. p. (Секстъ Номпей, купецъ , севнръ Авгу-
ста , воздвигъ алтарь победе , кроме денегъ. . . . ) Мне кажется, что следуетъ 
читать praeler summam, разумея при этомъ „почетную" сумму. 
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не па однпхъ только его собратий; такъ какъ корпорация играла 
значительную роль въ городе, оно должно было простираться на 
всехъ его согражданъ. Народъ зналъ это хорошо; ему случалось 
иногда вызывать щедрость новоизбраннаго и указывать ему, чего 
онъ отъ него ожидаетъ и о ) . Иногда это были общеполезный учреж-
дения: рынокъ съ колоннами ш ) , постройка новыхъ плп починка 
старыхъ дорогъ; иногда же—раздача вина и пирожковъ 142), боп 
глад]аторовъ, копск1я скачки, сценичесюя представлешя. Подобныя 
издержки становились подкопецъ раззорительпымн, и ихъ стара-
лись иногда избегать; мы видимъ, что въ Испаши одно значитель-
ное лицо завещало своей мунициши известную сумму съ темъ 
услов1емъ, чтобы его вольноотпущенники были освобождены отъ 
севиратскихъ повиииостей 143). Случалось п такъ, что, желая поль-
стить какому-нибудь лицу, его избирали севпромъ безъ обязатель-
ства вносить почетную сумму; такое лестное отлшпе тщательно 
записывалось на памятнпкахъ, и одпнъ изъ гостей богатаго Три-
ма'льхшпа, желая внушить другимъ высокое M H f . H i e о себе, гово-
рить у него за обедомъ, что онъ былъ избрапъ севиромъ без-
платно 144). Этой честыо гордились, хотя опа не представляла ни-
какой матер1альной выгоды, такъ какъ за пее надо было платить 
более дорогимъ подаркомъ. Кроме того Августалш должны были 
ежегодно вносить известную часть денегъ на обществеппые рас-
ходы. Подобно всемъ другимъ ассоЫашямъ, они имели, по крайней 
мере современъ Антониновъ, общую кассу 1 4 1 ) ; они получали на-
следства, владели полями | 4С) и виноградниками, доставлявшими 
вино для обедовъ корпорацш ш ) , и залами для собранШ, «красо-
та которыхъ соответствовала важному значению обитаемой ими муни-
циши 148)». Въ одномъ городке Кампаши они покупаютъ купаль-
ное заведеше «со всеми его здашями | 49)». Это была могуществен-

no) Corp. inscr. lat., I I , 2100: petente populo. (По желашю народа). 
1") Inscr. Neap., 4913. 
»«) Inscr. Neap., 4880. 
ш ) Corp. inscr. lat., II, 4514. 
l s l ) ПетронШ, Sat., 57: sevir gratis /'actus est. (,Въ Секиры поставленъ былъ 

даромъЧ 
" 5 ) Ореллн, 3913. 
ис) Inscr. Neap., 2529. 
||7) Inscr. Neap,, 79. 

Inscr. Neap., 0828: secundum dignitatem municipi. (Сообразно достоин-
ству мунициши}. 

Inscr. Neap., 4000. 
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пая, богатая п всеми уважаемая а с с о ш щ я . Простые августалш 
носили особенпыя украшешя, по которымъ ихъ можно было уз-
нать 150); въ театре у нихъ были особенный места, какъ у всад-
пиковъ въ Риме 1 3 1) . Некоторые получали, по лестному декрету 
декурюновъ, право приносить туда особенная рода сндешя, пазыва-
емыя bisellium (двуместки), изображавппя собою въ муницшняхъ ку-
рульпыя кресла римскпхъ сановпиковъ 1 И ) . Хотя законъ не дозволядъ 
большинству августал!евъ достигать общественныхъ должностей, но 
его обходили: если они пе могли быть декуршнами и эдилами, зато 
имъ было разрешено носить украшешя декуршновъ и эдиловъ , ; ; з) . 
Некоторые писатели смотрятъ па уступки, делаемыя августа.'иямъ 
и на оказываемое имъ уважеше, какъ на попытку нозстановнть 
торговлю и промышленность, которыми римляне далеко пе пренебре-
гали, такъ какъ они очень дорожили богатствомъ, но которыя они 
слишкомъ мало ценили до временъ имперш. По крайней мере въ 
этомъ можно видеть доказательство того, что торговцы и мастеро-
вые пртбрелп въ настоящую минуту более значешя, и что они 
стараются съ этихъ поръ пршбрестн себе въ государстве признанное, 
оффпщальное положеше. Заметимъ, что они достигли этого подъ 
предлогомъ культа императоровъ и подъ его покровительством!,. 

Такова была организация этого культа вне Рима; все средства 
были употреблены для того, чтобы онъ былъ хорошо принять и 
сделался популярнымъ; благодаря целому ряду постановлен^, 
относившихся ко всевозможным!, классамъ общества, опъ обнималъ 
собою все общество; при этомъ оиъ всякШ разъ умЬлъ ловко опе-
реться на каюя-нибудь почтенныя предашя или законный требо-
вашя, слиться съ ними п обратить ихъ въ свою пользу. Въ глав-
ных!, городахъ провпнщй онъ представлялъ собою остатокъ на-
щопалышсти покоренныхъ народовъ, вкратце повторялъ въ муни-
цишяхъ жизнь самого Рима и давалъ торговле и промышленности 
возможность получить те отлшпя, которыхъ onf, желали», и кото-
рыхъ были лишены. На него смотрятъ обыкновенно, какъ на 
одинъ изъ позорнейшихъ продуктов!, рабства, между темъ какъ 
онъ всегда умелъ искусно связывать свои интересы съ интере-
сами свободы. Не естественно ли после того, что, представляясь 
въ подобпомъ виде жителямъ провипщй, онъ былъ хорошо при-
нять ими? 

,so) Ornamenta Augusta/is. Inscr. Neap., 464. 
" I ) Орелли, 4046. 
ма) Inscr. Neap., 6042 и въ др. ыЪстахъ. 
,!В) Inscr. Neap., 1955. 
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Г . 

Релипозный х а р а к т е р ъ апооеозы имиераторовъ.— Искренно ли было благого-
Bt,nie къ пмператорамъ?—Провинциалы.—Солдаты. — Просвещенные жители 
Рима .—Какнмъ образомъ была принята въ Риме аноееоза Августа .—Апоеео-
за Клавд1Н. — Упадокъ апооеозы. — Сенека и Луканъ. — Апоееоза находить 
лучппй npieMi. при Антонинахъ . — Смыслъ, придаваемый ей просвещенными 
людьми.—Сопротивлеше культу цезарей, оказываемое евреями и х р п с и а н а -
ми.—Аноееоза сохраняется при Константине и его первыхъ преемникахъ.— 

Что отъ нея осталось въ н ы н е ш н и х ъ обществахъ . 

РазсмотрЪвъ политическое зпачеше культа цезарей, любопытно 
узнать, въ чемъ состоялъ его ролипозный характеръ. СлЪдуетъ ли 
думать, что онъ всегда отправлялся вполне искренно или что это 
было не более, какъ лпцемер]е и ложь со стороны всего Mipa, 
длпвппнся впродолжеше целыхъ трехъ вековъ? Сначала последнее 
Mirbnie кажется более вероятнымъ; возможно ли было, въ самомъ 
деле, серьёзно обращаться съ молитвамп къ богу Клавдпо или къ 
богине Фаустине, и не объясняются ли все, воздаваемыя имъ, 
почести народнымъ раболЬпствомъ.' Конечно, въ этихъ почестяхъ 
была значительная доля лести; но не следуетъ забывать, что между 
поклонниками цезарей существовали некоторый различая, и что 
не все приближались къ ихъ жертвенникамъ съ одинаковыми чув-
ствами. Мы уже видели, что было много причинъ, почему культъ 
императоровъ пршбрелъ значительную популярность въ провин-
щяхъ. Отцы церкви повествуютъ намъ о томъ, какимъ весельемъ 
сопровождались тамъ праздники въ честь ебоготворенныхъ импе-
раторовъ. Никашя apyria релипозныя церемоши не отличались 
такимъ блескомъ и такимъ многочислепнымъ стечешемъ народа. 
«Статуи, цезарей, говорить Мелитонъ, почитаются больше, чемъ 
статуи древиихъ боговъ т ) » . Характеръ, принятый этимъ куль-
томъ въ провинщяхъ, былъ менее оскорбптеленъ для людей съ 
щекотливою совестью. Мы уже видели, что обожаше относилось 
здесь, собственно говоря, не къ человеку, и что воздаваемыя ему 
почести принадлежали скорее его власти, нежели его личности. 
Поклоняясь императорской власти (питеп auguslum), изъявляли 
главнымъ образомъ благодарность той силе, которая поддерживала 

'3») Литра . Spicil. Solemn., I I , с. XLI . Тертул1анъ (Apol. За) описываетъ 
народный увеселешя и сумасбродства во время нраздниковъ цезарей. 
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спокойств1е во всемъ M i p t , и которой все были обязаны безопас-
ностью, цивилизашей и главой. Этимъ поклонешемъ люди какъ бы 
торжественно заявляли о своемъ счастш быть ремлянами. Вспом-
нимъ, какъ трудно было перестать быть ими въ Испаши, Галлт и 
Бриташи, какимъ жестокимъ междоусоб1ямъ они подвергались после 
того, какъ имъ пришлось разстаться съ iiMnepiefi, и сколько разъ 
даже после того, какъ они возстановили свою прежнюю нащональ-
ность, BOcnoMiiiiauie о разрушенномъ великомъ единстве волновало 
ихъ воображеше во времена средневековыхъ бедъ: после этого 
нельзя не сознаться, что въ почестяхъ, которыми они осыпали 
римское владычество въ то время, какъ пользовались его благо-
деяшями, не могло не быть известной доли искренности. 

То же самое можно сказать о солдатахъ. Дисциплина, остававшая-
ся у нихъ до самаго конца въ полной силе, щнучала ихъ почитать 
своихъ начальниковъ, особенно же того отдаленная начальника, 
которая они хотя и не видели, но чествовали своими победами, и 
имя котораго заключало въ себе для нихъ nonarie о долге и объ оте-
честве. Они чувствовали къ нему какую-то страстную преданность; 
они не только усердно служили ему,—они его слепо любили и не 
хотели верить ни его слабостямъ, ни преступлешямъ; даже Неронъ 
до конца сохранилъ надъ ними свое обаяше. Вотъ почему войска 
такъ долго отказывались изменять своимъ императорам-!, и такъ 
настойчиво защищали даже самыхъ худшихъ изъ нихъ. Но неко-
торымъ признакамъ видно, что они не прочь были считать ихъ 
богами даже при жизни ихъ. Известно, что солдаты воздавали по-
клонеше своимъ знаменамъ: «это были, говоритъ Тацитъ, особен-
ный божества лепоновъ само собою разумеется, что вместе 
съ знаменами поклонялись также находившемуся па нихъ изобра-
ж е н ^ императора. Следовательно, апооеоза не удивила ихъ, они 
уже давно были приготовлены къ ней, и, можетъ быть, нигде она 
не была такъ легко принята, какъ въ лагеряхъ. Германикъ былъ 
уверенъ, что тронетъ сердца своихъ возмутившихся лепоновъ, 
указавъ имъ на божественная Августа, смотрящая на нихъ съ 
высоты небесъ 15°). Такимъ образомъ божественность государей 

153) Propria leginnum numina собственный божества л е г т н о в ъ ) . (Тацитъ, 
Лпт., I I , 17). Годовщина того дня, когда когорта получала знамя, справля-
лась по праздничному. JU ы впдимъ, что в ъ Испаши центуршвы воздвигли по 
этому случаю памятнпкъ Юпитеру. Corp. inscr. lat., I I , 2;i.">2. 

15C) Тац . , Лпт., I , 43; lua, paler Auyuste, coelo recepta mens, и нр. (твой, 
отецъ А в г у с т ъ , принятый на небо д у х ъ ) . 
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должна была быть встречена c.j, меиыпнмъ недов'Ьр1емъ жителями 
нровинцМ, солдатами, людьми, видавшими императора лишь изда-
лека и знавшими только объ его могуществе, и бедняками, кото-
рые бываютъ всегда наивнее другихъ, вслЬдств1е своего необразо-
вашя, и до которыхъ истина редко доСтигаетъ. Охотно считЗя его 
при жизни чемъ-то высшимъ, нежели человекъ, они безъ труда 
признавали въ немъ бога после его смерти. Усерд1е и искренпб^ть 
такихъ с.кромныхъ поклоиниковъ никакъ не могутъ быть заподо-
зрены, въ доказательство чего они оставили намъ множество скром-
ныхъ памятников!,, полустолбовъ, грубо .сложенных!, жертвенни-
ковъ, которыхъ надписи, сочиненныя нередко на очень неправиль-
ном!, латинскомъ языке, несомненно свидетельствуюсь объ ихъ 
усерд1и. 

Heeepie должно было проявляться преимущественно между про-
свещенными людьми. Въ римскихъ салонахъ, где все были такъ 
проницательны и такъ любили бранить правительство, где каждый 
хвалился темъ, что его нельзя провести, что ему известны все 
государственный тайны и все скрытныя причины правнтельствен-
ныхъ действШ, въ такихъ салонахъ, где были слишкомъ хорошо 
известны слабости даже самыхъ лучшихъ государей, аноееоза ихъ 
могла быть принята не иначе, какъ съ улыбкою. Трудно себе 
вообразить этихъ разсудительпыхъ людей, столь далекихъ отъ наив-
ности, этихъ писателей, ФИЛОСОФОВЪ, сенаторовъ, назначающнхъ 
небо тому самому императору, отъ котораго они только что но 
с ч а с г ю отделались; удивительно даже, какъ они умели оставаться 
серьёзными, торжественно отправляясь поклоняться ими самими 
созданному богу. Именно здесь любопытно проследить действге, 
произведенное апоееозою цезарей, и уяснить себе то отвращеше, 
какое ей приходилось устранить, и способъ, какимъ старались 
примириться въ нею. 

Если судить о вещахъ по внешности и верить только свндетель-
ствамъ писателей той эпохи, то окажется, что апоееоза Августа съ 
самыхъ нервыхъ дней была принята въ Рим-Ь такъ же хорошо, какъ 
и въ провпнщяхъ, и встретила столько же довер1я со стороны обра-
зованныхъ людей, сколько со стороны необразованныхъ. Историкъ 
Веллей Патеркулъ говоритъ о ней не иначе, какъ съ чисто восточною 
напыщенностью 137). ВалерШ Макспмъ находись, что цезари более 

1'") Animam coeleslam roelo reddidit. (Небесную душу отдалъ небу). ( I I , 
123). Особенно замЪчателенъ рассказываемый имъ странный анскдотъ о томъ, 
какъ одивъ военачальникъ варваровъ , перейдя Рейнъ п увпдЪвъ TnOepia, 
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действительные боги, нежели боярства Олимпа; чо тГ.хъ, говорить 
онъ, мы только слышимъ, этихъ же мы сами видимъ ш)з>. Мани-
Л1й заходить еще дальше; способъ увеличивать число небожителей 
кажется ему самымъ очевпднымъ доказательствомъ челов'Ьческаго 
могущества: «человЪкъ до.Аелъ до того, говоритъ онъ, что создаетъ 
боловъ ш ) ! » Несмотря, однако, на кажущШся энтуз1азмъ литерато-
ровъ и поэговъ, люди благоразумные врядъ ли могли не мучиться 
coMirkHinMii. Разноречивый споръ между восхвалителямн Августа и 
его порицателями, лроисходяний въ минуту его кончины и приду-
манный Тацитомъ, не'-Лишенъ некоторой доли вероятности I r , 0 j . Въ 
начале его долгой жизни случилось несколько такихъ вещей, ко-
торый хотя были позабыты иростымъ пародомъ, но не могли такъ 
легко изгладиться изъ памяти просвещенных* людей, и благоче-
CTie ихъ невольно должно было нарушаться воспоминашемъ о нихъ 
въ то время, какъ они подходили къ алтарю новаго бога. Даже его 
близкимъ трудно было быть вполне искренними, воздавая почести 
его памяти. Ему выстроили на ПалатинЪ храмъ, и Лив in сдела-
лась его жрицею; разъ, въ то время, какъ ТиберШ приносилъ ему 
жертву, Агриппина явилась къ нему съ какою-то жалобою | С | ; ; но 
ТиберШ и Л1шя видали его слишкомъ близко для того, чтобы 
твердо верить его божественности. Темъ не менее культъ его 
отправлялся съ полною серьезностью, и было бы очень опаснымъ 
деломъ небрежно къ нему относиться. Уже въ самый год'ь посвящешя 
Августа было обвинено передъ сенатомъ несколько рнмскпхъ всад-
никовъ, оказавшихъ ему неночтеше ,G,i). Немного спустя после 
того, жители Кизнка, за не довольно усердное праздноваше его па-
мяти, лишились свободы, которою пользовались уже со времени Мн-
тридатовской войны , 6 1 ) . Будучи разъ установленъ, культъ его стро-
го поддерживался; но строгость сделалась вскоре безполезна, такъ 
какъ нежелание некоторыхъ лицъ принимать въ немъ участче по-
степенно исчезло. Дшнъ разсказывнетъ, что сначала потеря его 

отступил* назадъ, говоря; iIodic vidi dens. (Сегодня я видЪлъ боговъ ' . ( I I , 
107). 

»38j Валер . Макс. , Pref. 
159) ЛанилШ, I V , 931. ВалерШ Макснмъ сказалъ почти то же самое.- 1 ) Ш 

reliquos accepimus, Caesare.s dedimus. (Мы приняли остальныхъ боговъ и сами 
дали цезарей. 

ю») Тац . , Лпт., I , 9 и 10. 
161) Т а ц . , Лпт., I V , 52. 

Тац. , Лпт., I , 73. 
Т а ц . , Лпт., IY, 30. 
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была довольно легко перенесена; зато о пемъ много сожалели 
впоследствии когда увидели, каковы были его преемники 164). Бо-
жественность его должна была выиграть вследсше возврата 
его прежней популярности; преступлена Tn6epia и Калигулы до-
ставили ему более усердныхъ поклонников*, и самъ Сенека, очень 
недружелюбно относящийся вообще къ апооеозе императоровъ, вы-
ражается следующимъ образомъ объ Августе: «насъ не следуетъ 
принуждать къ тому, чтобы мы верили ему, какъ богу 105)>. Къ 
несчастно для него, сенатъ счелъ вскоре своей обязанностью дать 
ему товарища, педостойпаго такой великой чести. Это былъ бедный 
КлавдШ, «котораго собственная жена, но словамъ Ювенала, бро-
сила на небо 16С)», заставивъ его поесть превосходнаго грибнаго 
блюда, «после котораго онъ уже ничего больше не елъ». Зная 
Клавд1я, очень трудно было крепко верить его божественности: 
потому самъ Неронъ не потрудился докончить храма, который началъ 
строить въ его честь 167); это не помешало, ему однако, спустя 
несколько летъ. поместить на небо свою умершую дочь, имевшую 
лишь несколько дней отъ рождешя, нодъ именемъ diva Virgo (бо-
жественная дева). Равнымъ образомъ опъ воздалъ божешя поче-
сти Поппее, которую самъ убилъ толчкомъ ноги. У новой богини 
явилась даже вскоре знаменитая жертва: изъ пунктовъ обвинешя, 
прпведепиыхъ доносчиками противъ Тразеи и решивших* его по-
гибель, два главные заключались въ томъ, что онъ, вопервыхъ, 
никогда не припосплъ жертвъ за coxpauenie небеснаго голоса госу-
даря, а во вторыхъ, не верплъ божественности Поппеи 168). 

Действительно, заставлять общество поклоняться Клавдио и Пол-
нее, значило злоупотреблять его доверчивостью. Педовер1е къ 
новымъ богамъ отразилось на самомъ культе; о немъ говорили 
слегка даже въ императорскомъ дворце. Тацитъ описываетъ одного 
изъ друзей Нерона, который, советуя ему убить мать, прибавля-
ет* съ ирошей свЬтскаго человека, что онъ хорошо сделаетъ, если, 
убивши ее, «иосвятитъ ей храмъ и жертвенники и воздасгъ ей 
всевозможный почести, въ которыхъ можетъ проявиться нежность 
сына |С ! |)». Никогда апооеоза не была такъ скомпрометирована въ 

•6») Дшнъ, L X Y I , 43 п 43. 
1 Й ) Сенека, I)e clem., I , 10. 
«о) Ювен. , 6, 622. 
107) Светон., Vespas., 9. 
16») Тац . , Лпт., XVI , 22. 

Тац . , Лит., X I V , 3. 



глазахъ просвещенныхъ людей, какъ въ это время. Даже литера-
тура, относившаяся къ ней дотоле такъ снисходительно, позволи-
ла себе сделаться къ ней строгою. Модный писатель. Сенека, въ 
качестве воспитателя государя, былъ принужденъ папнсать отъ 
его имени понегирикъ Клавдпо, котораго онъ ненавиделъ. За это 
принуждеше онъ отомстилъ, написавъ на него одну изъ самыхъ жн-
выхъ и веселыхъ сатиръ, оставшихся намъ отъ древности. Въ пей 
онъ разсказываетъ, какъ КлавдШ восходить, прихрамывая, на небо 
и какъ бы опъ тамъ, пожалуй, утвердился, благодаря протекши Ме-
Rypia, если бы Августъ, понявъ все зло, грозившее его божественно-
сти, пе поспешилъ низвергнуть его въ адъ. Сочниеше его вышло 
очень МИЛО; за исключешемъ личныхъ друзей государя, которые 
врядъ ли остались после его смерти, оно, вероятно, позабавило 
всехъ. Очень можетъ быть, что имъ остались довольны даже на 
Палатине, и что Агриппина и особенно Нероиъ, очень деликатно 
въ немъ похваленные, читая его, отдыхали отъ роли огорченнаго 
сына и безутешной вдовы, которую они принуждены были разъ-
пгрывать целый день. Уснехъ сатиры Сенеки неблагопр!ятпо по-
действовалъ на апооеозу императоровъ; въ то же время она под-
верглась еще сильпейшимъ нападкамъ со стороны Лукана. Въ 
начале своего сочинешя, Фарсал'уя. Луканъ, бывппй въ то время 
любимцемъ Нерона, обещалъ ему небо; но, подвергшись его гневу , 
онъ переменилъ разговоръ съ нимъ. Въ последнихъ книгахъ этой 
поэмы, которую опъ писалъ втихомолку и куда излнпалъ всю желчь 
оскорбленная самолюб1я, опъ горько упрекалъ боговъ за то, что 
они перестали помогать делу свободы, и возвещалъ имъ, что они 
будутъ за это наказапы: пе есть ли для нихъ жесточайшее унпже-
uie, что люди осмеливаются вводить въ ихъ общество своихъ це-
зарей? «Междоусобная война, говорилъ онъ, поставитъ нашпхъ 
тираповъ рядомъ съ богами. Въ руки иокойниковъ вложатъ молшю, 
головы ихъ окружатъ светлыми лучами, и Римъ будетъ кляться 
ихъ тенями въ своихъ храмахъ 170)!» 

Казалось бы, что подобныя насмешки и поношешя должны ли-
шить апооеозу всякаго уважешя, и что вера въ божественность 
цезарей будетъ уменьшаться c/ь каждымъ днемъ. Между темъ вы-
шло совершенно противное. Этотъ культъ, какъ и все друпе, зна-
чительно укрепился къ концу первая века; въ это время все при-
нимаютъ его гораздо охотнее, нападки на него съ каждымъ дпемъ 

Л у к . , V I I , 45fi. 
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становятся все робче и реже, 171) а въ иарствоваше Антоннновъ 
онъ достигаетъ своего апогея. 

Весьма вероятно, что аноееоза имперагоровъ возвратила себе 
утраченную часть своего значешя, благодаря тому, что въ этотъ 
промежутокъ времени, она, но счастш, реже назначалась недостой-
нынъ государямъ. Само собою разумеется, что о божественности 
Понпеи не было больше речи: она не пережила царствовашя Не-
рона; и божественность Клавд1я сильно пошатнулась. Въ государ-
ственномъ законе, назначавшемъ ВеснаЫану верховный права, не 
осмелились даже назвать богомъ нес,частнаго мужа Агриппины:172,! 
но Веспашнъ, какъ консервативный государь, горднвппйся своимъ 
уважегпемъ къ нредашнмъ, исправилъ эту неточность. Какъ бы то 
ни было, но КлавдШ попалъ на небо по Ф о р м а л ь н о м у указу сената, 
следовательно, не было никакой причины изгонять его оттуда. 
Итакъ, храмъ его былъ оконченъ, и самъ онъ занялъ съ этихъ 
поръ место въ списке обоготворенныхъ императоровъ. I7; i) Несмо-
тря па заботы Becnaciana о божественности другихъ, онъ довольно 
скептически относился къ своей собственной; разсказываютъ, будто 
оиъ, умирая, говорилъ шутя, что на беду уже начпнаетъ делаться бо-
гомъ. |74) И онъ действительно сделался богомъ такъ же, какъ и сынъ 
его Тптъ, и такъ какъ оба они дали имперш несколько летъ спокой-
ств1я, то nMnepia въ награду за то не стала торговаться съ ними о 
жертвенникахъ. Правда, что впоследствш было несколько сканда-
ловъ но поводу апооеозы. такъ, напримЬръ, воздвигли храмы въ 
честь прекраснаго Антиноя и учредили игры и мистер1и, во время ко-
торыхъ опт, какъ говорили, творилъ чудеса; но надо заметить, что 
онъ никогда не получалъ о Ф Ф и щ а л ь н а г о посвящешя, и что культъ 
его был ь распростраиенъ только въ Грец1и и на Востоке. 175j Обык-

" I ) Сравним!, для примера робKie и темные намеки П л у т а р х а ( Vila Iiom., 
28) съ энергическими и ясными выражешямп Сенеки и Лукана . Павзашй 
(VII, стр. 457) и Дшнъ (LI I , 35 также довольно энергичны, но они говорить 
лишь нисколько словь . Любопытнее всего то, что Юл1апъ оказывается ре-
шительнымъ протпвникомъ э т и х ъ апооеозъ. Онъ называетъ Августа «куколь-
ным!, мастеромъ» за то, что тотъ сделалъ Цезаря богомъ. iCcs., 27}. 

'71!) Орелли, конецъ 2-го тома, 
п з ) Онъ занпмаегъ место после Августа и иередъ божественнымъ Весна-

Ыаномъ въ таблицахъ Сальиенсы и Малаги, относящихся къ царствованпо 
Домп niana. 

Свет. , Vesp., 23 ; Vae, puto, deus fiam! (Увы, кажется, я делаюсь бо-
гомъ). 

"=) Экель, V I , 528 и сл. 
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новенно же боги, создаваемые сенатомъ, отличались большей серьёз-
ностью. Предписывая пмперш поклонеше такимъ государямъ, какъ 
Нерва. Траянъ или Антонинъ, сенатъ былъ уверенъ, что не оскор-
бить этимъ общественная мнешя. Нн одного бога никогда такъ не 
чествовали, какъ Марка Аврелия. «Не только люди всехъ возра-
стовъ, половъ п состояшй воздавали ему божесмя почести, говоритъ 
историкъ, но сочли бы безбожникомъ всякаго, кто не имелъ бы у се-
бя въ доме хоть какого-нибудь его пзображешя. Даже въ наши 
дни два века спустя после смерти Марка Авре.'ия) мнопя семей-
ства сохраняютъ его статуи между своими семейными пенатами, и 
есть даже не мало такихъ людей, которые утверждаютъ, что онъ 
является имъ во сне, подаетъ xopouiie советы и делаетъ верный 
иредсказашя». |Т6) 

Я не вижу причины заподозривать искренность подобныхъ чувствъ. 
Люди, поклонявпиеся Марку А в р е л т въ царствоваше Констан-
тина, ие могли ничего ожидать оть верховной власти; набожность 
ихъ была вполне безкорыстна и объясняется только верою. Пли-
ш й м.задипй говорилъ Траяну: «Вы обоготворили своего отца не 
изъ тщеславш и не изъ презрЬшя къ небу, но потому, что сами 
считали его богомъ». ' " ) Утверждеше сделано Формальпо; либо 
надо обвинять Нлшпя въ безсовестной лжи, либо допустить, что 
Граянъ действительно вЬрилъ божественности Нервы. Если подоб-
ная вера^иасъ удивляетъ, значить мы забываемъ о предосторож-
ностях*! принимавшихся для того, чтобы щадить щекотливость 
светскихъ людей относительно апооеозы, а также настояний 
смыслъ, придаваемый ей. Въ Риме не заботились о томъ, чтобы 
воздавать культъ живому императору, какъ это делали въ провнн-
щяхъ; если Калигула и Домнщанъ требовали, чтобы имъ покло-
нялись, зато xopouiie государи остерегались подражать ихъ при-
меру. Заживо они довольствовались темъ, что поклонялись ихъ 
генпо, изображеше котораго ставилось рядомъ съ нзображсшямп 
обоготворенныхъ государей; при чемъ благоразумные императоры 
тщательно наблюдали, чтобы и это поклонеше воздавалось имъ въ 
известныхъ лишь грапицахъ. 178) По смерти ихъ сенатъ О Ф Ф И Щ З -

льно назначалъ имъ апооеозу, и культъ ихъ распространялся по 

Каннтолпнъ, М. Лиг. , 18. 
1") Плин., Рапед., I I . 
i"s) Траянъ требовалъ, чтобы у него просили позволешя, когда хотели 

поставить его статую рядомъ съ divi, и самъ говоритъ, что редко давалъ его. 
Плин,, Hpist., X, -24 и 25. См. также Рапед., 52. 
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нялся но всему aiipy. Почести, воздаваемыя новому божеству, были 
повсюду одинаковы, но просвещенные люди смотрели на него ина-
че, чемъ простой народъ. Люди необразованные полагали вообще, 
что цезари таше же боги, какъ и все остальные; они приписы-
вали имъ одинаковую силу и думали даже, что она и проявляется 
одинаковымъ образомъ въ видешяхъ и снахъ. Напротивъ того, 
просвещенные люди ставили некоторое различ1е между ними и про-
чими божествами; для нихъ цезари были чемъ-то въ роде героевь 
и нолубоговъ древнихъ грековъ. Вообще они давали имъ не более 
пренмуществъ, чемъ стоили своему праведному человеку после 
смерти. ФИЛОСОФ1Я Портика учила, что небо служить наградою и ме-
стопребывашемъ людей, отличившихся хорошею жизныо. Сенека 
говорить «объ отравленной чаше, перенесшей Сократа изъ тюрьмы 
на небо». 179) Очень естественно, что вместе съ праведными людьми 
туда помещали также государей, честно управлявшихъ своей огром-
ной страною и съумевшнхъ остаться добродетельными на такомъ 
высокомъ месте, где добродетель подвергается безпрестаннымъ 
опасностямъ. Очень Miiorie люди именно такъ понимали апооеозу. 
Слово divus, служившее для обозначешя обоготвореннаго импера-
тора, имело не совсЬмъ одинаковое значеше съ словомъ thus. Хотя 
по происхождению между ЭТИМИ двумя словами неть решительно 
никакой разницы, но обычай все-таки установилъ ее подъ конецъ: 
слово divas выражало собою, что государь находится въ числе 
тЬхъ блаженныхъ, которые получили небо въ награду за свою до-
бродетель. Это самое назваше давалось вноследствш святымъ хрп-
ст1анской церкви; вероятно, и у язычинковъ оно имело уже по-
добное значеше. Итакъ, когда по смерти государя сенатъ назна-
чалъ ему божесьмя почести, онъ становился, пожалуй, настоящпмъ 
богомъ для нростаго парода, по просвещенные люди смотрели па 
него скорее, какъ на святаго, чемъ какъ на бога, и такимъ обра-
зомъ воздаваемыя ему почести не имели въ себе ничего оскорби-
тельная для божеская достоинства. Сенатшй декретъ служилъ 
какъ бы канонизащей, которая въ некоторыхъ отношешяхъ произ-
водила то же самое действие, какое производить канонизация цер-
кви, объявленная ею после торжественная совещашя. Мы ви-
дели, что друзья Марка Аврел1я помещали его статую между 
своими пенатами и воздавали культъ его памяти; почти точно 
такимъ же образомъ Жуанвиль устроилъ въ часовне своего з;\мка 

1") Epist., 67, 7. 
Римская р е л и п я . ю 
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алтарь Людовику Святому, своему доброму господину, «где должны 
были всегда петься въ честь его хвалебиыя п'Ьсни>. Обращаясь-
къ своимъ солдатамъ, Германикъ указываетъ имъ па божествен-
наго Августа, съ высоты небесной следящего за поведешемъ сво-
его войска и за судьбами своей iiMnepin; такого рода речь мало 
отличается отъ речи св. Амвроия, когда у могилы 9еодос1я опъ 
утверждаетъ, что великШ х р и ш а н с к Ш императоръ обнтаетъ въ 
жилище света и часто присутствуетъ въ обществе святыхъ, и что 
навстречу ему выходитъ Гращаяъ, простираете къ нему объят!я 
и позабываетъ свою л;естокую кончину, встречая того, кто за нее 
такъ славно отомстилъ. , 8°). Понятно, что такимъ сиособомъ и съ 
подобными ограпичешями, просвещенные и благочестивые люда 
могли принимать апооеозу и безъ особепнаго смущешя обращаться 
съ молитвами къ обоготворенному императору, если тотъ былъ 
честный человекъ. Что касается до неверующихъ и до людей ип-
дпФФерентныхъ, то они еще легче мирились съ нею. Илишй стар-
luift паходитъ, «что это старинная манера выражать людямъ свою 
признательность», 181) простая любезность, не влекущая за собою 
пнкакихъ носледствШ; вотъ почему, хотя опъ и отрицаетъ без-
смерт1е души и сомневается въ существованш боговъ, темъ не 
менее не колеблется изобразить Becnaciaua, «величайшаго изъ го-
сударей, которые когда-либо царствовали на свете», шествую-
щимъ на небо со всемъ своимъ семействомъ. Известно, что неко-
торые ФИЛОСОФЫ обожали Платона, , 8 2 J и что поэтъ СилШ Италикъ 
воздавалъ культъ Виргилш. Нлатонъ и ВиргилШ были очепь ре-
липозпые писатели, и потому они весьма естественно могли сде-
латься языческими святыми; по удивительнее всего то, что Лу -
крецШ, этотъ жесточайнпй врагъ народныхъ суеверШ, въ своемъ 
восхищена! къ неверующему Эпикуру, провозглашаете его богомъ: 
Deus tile full, deus, inclute Memmi. (богомъ онъ былъ, богомъ, о 
славный MeMMifi). Очевидно, что для него это не болЬе, какъ силь-
ная гипербола, которою онъ выражаете свой восторгь, желая раз-
делить его съ другими. 

Итакъ, справедливо можно сказать, что все люди, живпйе подъ 
покровительствомъ римскпхъ законовъ, на всехъ общественных'!» 

,8°) Св . А м в р . , Orationes, 35: Manet ergo in limine Tlicodosius et sancto-
rum caetibus glorialur. ( И т а к ъ , веодосШ п р е б ы в а е т ъ в ъ ciaiiin и славится 
в ъ COHMII с в я т ы х ъ ) . 

•81) П л и н . , llist. Nat., I I , 7, 18. 
IS2) Летроннъ , Inscr. de Г Hgypte, И , с. 286. 



ступеняхъ отнеслись чрезвычайно снисходительно къ анооеозе 
императоровъ, и что эта снисходительность стоила имъ гораздо 
меньше, чемъ мы готовы были бы думать. Единственное серьез-
ное сопротивление было встречено ею со стороны евреевъ и хри-
спанъ. Евреи чувствовали отвращегие поклоняться человеку; они 
не позволяли лепопамъ проходить черезъ 1ерусалимъ со знаменами, 
потому что на нихъ находились изображешя живущаго императора 
и его обоготворенныхъ предшественниковъ. Хрисиане оказали та-
кую же решимость. Ихъ мучениковъ обыкновенно приводили на-
сильно къ статуе государя, но они соглашались лучше умереть, не-
жели возжечь передъ ннмъ ладанъ. «Я не называю императора богомъ, 
говорилъ Тертулл1анъ, потому что я не умею лгать и не желаю на-
смехаться надъ ннмъ... У меня только одинъ Господь, Который 
въ то же время и Господь самого императора; мы должны покло-
няться Ему, если желаемъ, чтобы Онъ былъ милостивъ къ цезарю. 
Берегитесь называть богомъ и верить тому, кто не можетъ ни-
чего сделать безъ помощи Бога». 183) 

Какъ ни сурово преследовали хриспане апоееозу, темъ не ме-
нее она пережила торжество хрисианства; но, переживая его, она 
все более и более утрачивала свое прежнее значеше. Съ самаго 
начала культъ цезарей имелъ двойной характеръ: релипозный и 
граждаискШ; легко заметить, какъ гражданскШ характеръ беретъ 
постепенно верхъ надъ релнпознымъ. Храмы Рима и Августа пере-
стаютъ понемногу быть святилищами и превращаются въ места 
государственныхъ собрангй; провинцгальные жрецы начинаюсь по-
ходить па обыкновенныхъ администраторовъ, обязанныхъ забо-
титься объ интересахъ своей страны; городше Фламины стано-
вятся такими же должностными лицами муниципального управле-
шя, какъ и друпе, и на корпорацпо Августа.иевъ смотрятъ уже 
просто, какъ на общество негощантовъ, соединившееся для того, 
чтобы защищать свои привилегии Вскоре во всехъ этихъ учреж-
дешяхъ имнераторскШ культъ началъ служить только предлогомъ: 
собирались, поводимому, для того, чтобы молиться и приносить 
жертвы, въ действительности же для того, чтобы толковать о сво-
ихъ общихъ делахъ. Съ каждымъ днемъ релипозный характеръ 
культа изглаживался все более и более; онъ исчезъ окончательно, 
когда восторжествовало хришанство. Когда Константинъ сделался 
главою имперш, народы воздали ему всегдашшя почести, сооружая 

183; 'Гертул. , Apol., 33—31. 
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ему храмы и отправляя въ честь его игры. Константин* принялъ 
эти почести, несмотря на то, что былъ хришанинъ ; онъ поза-
ботился только очистить ихъ отъ всякой примеси древпей рели 
п и . Онъ сохранилъ игры, ставнля уже потребностью для народа, 
но придалъ имъ светстй характеръ. «Мы запретили спаситель-
пымъ закопомъ, говоритъ онъ, исполнять нечестивые обряды, но 
мы не намерены возбранять игръ, привлекающнхъ гражданъ и под-
держивающихъ обществеппое веселье». 184 j Когда жители Гиспел-
лума попросили у него позволешя воздвигнуть ему храмъ, онъ со-
гласился на это, но «съ услов1емъ, чтобы здаше, которое будетъ 
носить его имя, не осквернялось преступными обрядами онасиаго 
суевЬр1я». i s 5 j Следовательно, это былъ не более, какъ граждан-
сшй намятппкъ, некоторого рода городская ратуша, куда собира-
лись декурмны, чтобы изъявлять свою преданность государю и 
подписывать въ честь его декреты. Такимъ образомъ культъ им-
ператоровъ прпнялъ вполне светск1Й характеръ. Съ той минуты, 
какъ было положено, что это не более какъ косвенный способъ 
оказывать почтеше верховной власти, xpucTiancTBo начало выно-
сить его съ менынимъ отвращешемь. Константшгь и его преемники 
были обоготворены торжественным!, сенатскпмъ декретомъ, у нихъ 
были своп храмы и жрецы; но эти почести не оскорбляли, но ви-
димому, ни енископовъ, ни строгихъ х р и т а н ъ . Гращанъ былъ 
первый. отказавнпйся принять знаки отлич1я верховнаго жреца, и, 
вероятно, опъ же первый не получилъ божескихъ почестей после 
смерти. Итакъ, апооеоза существовала еще почти целое с т о л е ™ 
юсле унпчтожешя язычества. 

Можно ли наверно полагать, что она совершенно исчезла съ 
Гращаномъ, и что после него отъ нея не осталось более никаких* 
следов*.1 Мы уже говорили, что х р и т а н с ш я государства, заменив-
нпя собою имнерш, нередко пытались продолжать ее. Вдобавокъ 
хришансдая релипя была другом* порядка н дисциплины; она 
провозглашала, что верховная власть проистекает* некоторым* 
образом* от* небесной власти, н ставила людям* въ обязанность 
повиноваться ей. Уже во I I веке одинъ изъ самыхт. строгихъ хрн-

»») Cod. mod., XVI, ю, 17. 
IS5) Орелли 5380, и Моммсенъ, Analecten. 

Росси, Inscr. clirist., с. 338. Говоря, что Г р а ш а н ъ первый не получилъ 
почестей апоееозы, мы подразумеваемъ оффищальное посвпщеше по указу 
сената. Е щ е некоторое время продолжали по привычке называть богами 
умершихъ императоровъ. 
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спаискихъ учителей говорилъ: «Мы воздаемъ императору все по-
чести, как1я намъ дозволено воздавать, и камя ему полезно по-
лучать. Мы смотримъ на него, какъ на человека, но .такого, ко-
торый непосредственно следуешь за Богомъ; то, чемъ онъ облада-
ешь, онъ получилъ отъ Бога, по онъ ниже только самого Бога» ,S7). 
Почти точно такъ же, если помните, выражается Горашй. когда, 
обращаясь къ Юпитеру, онъ просилъ его сделать Цезаря своимъ 
наместниномъ и предоставить ему управлять м1ромъ по его ве-
лешямъ. Если государь до такой степени выше людей, онъ очень 
близокъ къ тому, чтобы находиться вне ихъ общества; если онъ 
особый предметъ небеспыхъ милостей, если онъ былъ иоставленъ 
на царство особымъ декретомъ, если опъ получаешь свыше все 
качества, необходимый для управлешя народомъ, — его нельзя 
больше смешивать съ управляемымъ имъ стадомъ. Вошь какимъ 
образомъ, возвышая верховную власть и приближая ее къ небу, 
xpucTiancKie учители случайно иногда выражались почти точно 
такъ же, какъ древше piiMCKie писатели. По миЬшю П д и т я 
младшаго, государь иодобенъ самому быстрому изъ свЬтилъ: онъ 
все видишь, все слышишь, и на какомъ бы месте его ни призы-
вали. онъ въ ту же минуту даетъ чувствовать свое присутств1е п 
свою помощь. ссШЬтъ сомнешя, прибавляешь опь, что Отецъ все-
ленной подобнымъ же образомъ устроиваетъ въ ней порядокъ, 
когда, обративъ взоры свои на землю, онъ соблаговолитъ занять-
ся человеческими судьбами» ш ) . Такое же сравнеше государя съ 
Богомъ, и почти въ той же Форме, находится и у Боссюэта. 
«Взгляните на государя въ его кабинете; отсюда исходишь пове-
лешя, заставляюпця согласно действовать чиновниковъ и воен-
ныхъ, провинщи и apMifl. Это образъ Бога, который, сидя на пре-
столе въ высоте пебесной, даетъ движете всей природе. Напрасно 
злые стали бы скрываться; светъ БожпЧ нреследуетъ ихъ повсюду; 
какъ бы рано они ни встали, онъ предупреждаешь ихъ; какъ бы 
далеко они ни уклонились, рука Бож1я надъ ними. Такъ Богъ по-
могаешь государю проникать самые тайные замыслы; у него по-
всюду есть глаза и руки; птицы небесный передаютъ ему то, что 
происходишь; онъ даже получилъ отъ неба, для лучшаго ведешя 
делъ, некоторую прозорливость, заставляющую думать, что опъ 
умеешь угадывать. Пропикъ ли онъ интригу, его длинныя руки до-

is") Т е р г у л . , Ad. S c a p . , 2. 
iss; П л а ш й , Рапед . , 80: 
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станутъ враговъ хоть на краю света, oa t выкопаютъ ихъ со дна 
пропастей; нЪтъ убежища противъ такого могущества!» Въ заклю-
чение онъ говорнтъ, «что надо повиноваться государамъ, какъ самой 
справедливости; они боги и способствуютъ некоторымъ образомъ 
божественной независимости» 18Э). Если такъ говоритъ епископъ, 
то нечего удивляться тому, что позволяете себе придворный: по-
хвалы какого - нибудь д'Антена или Ла Фёлльяда носятъ въ себе 
все признаки культа. Сенъ-Спмонъ разсказываетъ, что при освя-
щеши статуи на Вапдомской площади, были возобновлены почти 
все языческ1я празднества. «Герцогъ Жеврсмй (de Gesvres), губер-
наторъ Парижа, сидя на лошади, во главе городских* войскъ, 
проделалъ все штуки , поклоны и np04ia церемоши, употребляв-
нпеся при освященш римскихъ императоровъ. Правда, что при 
этомъ не было ни ладана, ни жертвъ; но ведь надо же было воз-
дать что-нибудь титулу наихришаннейшаго государя.» Следова-
тельно, можно сказать, что общества, проповедываюпЦя, будто 
верховная власть исходить отъ Бога и потому божественпа, часто 
ставятъ выше человечества техъ, кто облечешь этой властью, и 
склонны къ поклонешю монархизма. Избежать этой опасности мо-
гутъ лишь тЬ, кто считаетъ эту власть иростымъ народнымъ унол-
номочешемъ. Невидимому, Цезари хотели соединить выводы этихъ 
обеихъ B033peuifi. Власть приходила къ нимъ отъ народа, и они лю-
били провозглашать это, въ предупреждеше всякихъ сопротпвленШ; 
но въ то же время они старались упрочить ее, давши ей релипозное 
освящеше-, съ этой целью они называли себя при жизни уполно-
моченными отъ Бога, а после смерти — уже действительными бо-
гами. 

Боесюэтъ, РоШ., tiree de I'Ecrit. Sainte Местами. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

B t , K b Августа. 

Изучивъ все. что было сделано Августомъ для римской религш 
и римскою релппею для пего, мы разсмотримъ теперь, каковы были 
успехи его релипозныхъ и иравствепныхъ реФормъ. Удалось ли 
ему. какъ онъ желалъ, возвратить своихъ современпиковъ къ древ-
нимъ обычаямъ и веровашямъ? Действительно ли онъ сделалъ свой 
векъ более честнымъ и менее неверующнмъ. и если его увещашя 
и нриказашя удерживали иногда чрезмерное развипе скептизма и 
безнравственности, то насколько глубока и искренна была эта пе-
ремена.' Мы имеемъ достаточно данныхъ, чтобы отвечать на эти 
вопросы; все необходимыя по этому предмету сведения заключа-
ются въ самой лучшей и богатейшей изъ литературъ, оетавлен-
ныхъ намъ древпимъ м1ромъ. Она покажетъ намъ, что думали и 
чему верили тогда избранные люди, и какое Bflianie произвели па 
нихъ реформы Августа. 

I . 

Посхищеше современниковъ учреждешнми Августа . — Было лн оно искрен-
но? — Противоречия, в ъ как!я внадаютъ восхналнгохще и х ъ писатели. — 
Титъ Лн si й.— Оды Гор&щя.—Причины, заставляюпОн думать, что реформы 

Августа не имели результатов! , . 

Читая писателей того века, невольно поражаешься темъ без-
граничнымъ восхищешемъ, какое все они, повидимому, питаютъ 
въ Августу и къ его учреждешямъ. Хотя не мало было государей, 
осыпавшихся похвалами современной имъ литературы, но никому 
изъ нихъ не удавалось угодить всемъ безъ исключешя и совер-
шенно избегнуть критики. Какъ ни блестяща была ихъ слава и 
какъ ни велика власть, но они никогда не могли совершенно за-
жать ротъ своимъ недругамъ. Несмотря на шумъ нохвалъ, подыма-
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ющШся со всехъ сторонъ на встречу Людовику X IV , прислушав-
шись внимательнее, можно различить резшй и оскорбительный го-
лосъ голландских* выходцевъ. Августъ былъ счастливее: между 
писателями его эпохи мы не находимъ у него ни одного порица-
теля. Говорятъ, будто въ конце царствовашя некоторые ораторы 
и историки относились къ нему со строгостью, но книги ихъ не 
дошли до насъ, и въ настоящее время ничто пе нарушаетъ хва-
лебнаго концерта его счастио и славе. Все писатели не только 
единогласно признаютъ необходимость его реоормъ, воехваляютъ 
ихъ достоинства и предсказывают* имъ счастливую б у д у щ н о с т ь , но 
каждый изъ ннхъ считаетъ за честь и способствовать им*; все они, 
кто по просьбе, кто безъ всякой просьбы, стараются сделать ихъ 
удачными, все нроповедуютъ добродетель, воспеваютъ боговъ, такъ 
что можно сказать, что у Августа было столько же сотрудннковъ, 
сколько въ его царствоваше было поэтовъ, ораторовъ и истори-
ковъ. 

Но, подойдя поближе, мы разлнчпмъ въ этомъ прекрасномъ аккор-
д е много диссонансовъ. Оказывается, чго эти усердные сотрудни-
ки императора, эти ревностные покровители релипи и нравствен-
ности часто противоречили себг. въ своихъ сочинешяхъ и поступ-
кахъ. Эти протнвореч1я, которыя они даже не стараются скрывать, 
поистине поразительны и ложатся тяжким* упрекомъ на защищае-
мый ими учреждения. Если мы станемъ судить но этим* сочине-
шямъ, намъ покажется, что реформы Августа не имели ни малейшей 
искренности. Предпринятая съ политическою целью такими людь-
ми, которые, проповедуя добродетель, сами не отличались ею, эти 
реформы, даже въ случае успеха, привели бы только ко всеобщей 
лжи и къ кажущемуся внешнему порядку и дисциплине, но ни-
когда не проннкпули бы въ глубь сердецъ. Жизнь самого Августа 
была не настолько чиста, чтобы онъ могъ считать себя въ праве 
преобразовывать общественные нравы. Не говоря уже о кровавых* 
с о б ь т я х ъ въ пачале его царствовашя, оказывается, но словам* 
Дшна, что въ то самое время, когда но требование сенатором, онъ 
издавалъ первые законы о прелюбодеянии, онъ самъ былъ влюб-
ленъ въ жену Мецената, грацшзную Теренцпо, «и заставлялъ ее 
иногда соперничать красотою съ Лив!ей ')»• Отропй моралистъ 
относительно другихъ, онъ долго питалъ любовь къ тайному 
разврату. Пзвестно, что на Палатинъ приносились женщины въ 

1) Дюнъ, LIV, 19. 
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крытыхъ носилкахъ, и что это не было совершенною тайною для 
народа, такъ какъ одинъ ФИЛОСОФЪ запрятался однажды въ подобныя 
носилки и такимъ образомъ пробрался во дворецъ, чтобы прочесть 
наставлеше безпутному г о с у д а р и » Б о л ь ш и н с т в о людей, служив-
шихъ намерешямъ Августа, имели небольше его права проповедо-
вать уважеше къ богамъ и любовь къ добродетели. Не было въ 
то время более изнеженнаго сибарита, какъ тотъ самый Меценатъ, 
который обязался внушить поэтамъ намереше воспевать счаше 
сельской жизни и прелести древней простоты. Тацптъ говорить 
о Саллюстш: «По своей любви къ роскоши и удовольсшямъ онъ 
былъ очень далекъ отъ образа жизни древпихъ ' )» ; между темъ 
СаллюстШ былъ однимъ изъ самыхъ преданныхъ друзей и вл^ятель-
пыхъ советниковъ государя, хваливпийся темъ, будто возстанов-
ляетъ любовь къ древнимъ нравамъ. Д1онъ замечаетъ, что пзъ 
двухъ консуловъ, давшихъ свое имя закону Пашя - Поппеа, ни 
одинъ не былъ женатъ *). что не помешало имъ, однако издать 
стропя постановлешя противъ холостяковъ. Изъ писателей, вос-
хвалявшпхъ съ нанбольшнмъ жаромъ нравственные закопы и рели-
позныя постановлешя Августа, Miiorie отличались очень легко-
мысленной жизнью и небыли нисколько подготовлены къ той серьёз-
ной задаче, за которую они принимались съ какою-то странною 
поспешностью. ОвидШ, сочиняя свои Фпсты, чувствуетъ какое-то 
наивное удивлеше велЬдшие новости предмета своихъ песенъ. Онъ 
вспомипаеть, что передъ темъ, какъ восхвалять боговъ и покло-
неше имъ, онъ воспевалъ свою любовь: «Кто могъ думать, говорить 
онъ, что этою дорогою я приду туда, где я теперь 3)?» 

Не надобно, однако, полагать, чтобы все помощники Августа въ 
его нолитнческихъ целяхъ только о томъ и заботились, чтобы по-
нравиться ему и заслужить его милость своей угодливостью. Боль-
шинство ихъ не следовало такимъ низкимъ побуждешямъ. Подобно 
Горацио, они присутствовали при междоусобныхъ войиахъ; подобно 
Проиершю и Виргплш, они видели имущество свое розданным^ 
какъ свидетели или жертвы этихъ бедствШ. они еще страдали отъ 
душевныхъ ранъ. Потому они съ самой искреннею готовностью 
являлись па помощь государю, обещавшему имъ изгладить эти 
бедствие они отъ всего сердца приветствовали его памЬреше и 

2 ) Дшнъ , L V I , 43. 
Т а ц п т ъ , Ж>ьт , I I I , 30. 

») Д1онъ, L V I , 10. 
3 ) Овнд., Fast., I I , 8: Ecquis ad haec illinc crederet esse-viam? 



— 154 — 

старались способствовать его исподненпо. Вместе сь нимъ они 
признавали, что общественная тишина упрочится лишь тогда, когда 
люди возвратятся къ прежнимъ учреждешямъ п веровашямъ; по-
этому они изо всехъ силъ старались прославлять древшя доброде-
тели, но въ то же время ясно чувствовалось, что какъ бы они ни 
желали возвратиться къ прошлому, имъ не всегда было легко ото-
рваться отъ настоящаго, Точио такъ во Францш, люди, только-
что избЪгнувнпе опасностей револющи, читая Духъ хрисгманотва 
lIIaT06piana, невольно сознавались, что было бы очень полезно, 
если бы общество снова обратилось къ хришанству и къ вере; 
но, несмотря на искреннее желаше верить, большая часть ихъ нп-
какъ не могли позабыть, что они часто посещали салоны XVII I 
века и читали Вольтера. Подобно тому современники Августа были 
детьми поколешя, произведшего Цицерона и Лукрещя; въ молодо-
сти они восхищались поэмою о Природгь и разсуждешемъ о Гада-
ми, а это не легко было позабыть. Очень трудно было имъ также 
избегать того обольстительнаго и пустаго общества, среди кото-
раго опи вращались и где были очень хорошо приняты. Вотъ, 
откуда нроисходятъ несообразности, замечаемый между ихъ уче-
HieM'b и поступками, странная смесь скептицизма и веры, стропя 
правила, смягчаемыя уступками действительности, и ироническая 
улыбка, прокрадывающаяся въ минуту живейшаго эитуз1азма. 

Подобныя противореч1я встречаются почти у всехъ писателей 
того века, не исключая и техъ, которые сначала кажутся самыми 
решительными и искренними. Ни одинъ изъ нихъ не старается до 
такой степени прослыть поклонникомъ прошлаго и врагомъ на-
стоящаго, какъ Титъ Лив1Й; если верить ему, то главное удоволь-
CTBie, находимое имъ въ изучепш ncTopiu, состоитъ въ томъ, что 
она заставляетъ его жить далеко отъ своихъ современниковъ; не-
редко приводилось прекрасное место изъ его сочинешй, где онъ 
говоритъ, что пробегая древность, душа его безо всякихъ усилШ 
сама становится древнею. Его воехшцеше къ прежнему времени 
такь велико, что заставляетъ его иногда покидать свою всегдашнюю 
ясность и делаетъ его насмешливымъ, жестокимъ и придирчивымъ; 
онъ окончательно негодуетъ на техъ, кто не разделяетъ его энту-
з1азма, браннтъ ихъ и обращается къ нимъ съ страстными вызо-
вами: «пусть придутъ теперь смеяться надъ людьми, восхищаю-
щимися прошлымъ!» восклицаетъ онъ, разсказавъ какую-нибудь 
прекрасную черту изъ нрошедшаго Всего более сердитъ его 

с) Титъ Л и Bin, X X V I , 22. 
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современный релипозный скептицизмъ. Онъ не перестаетъ разра-
жаться гнТ.вомъ противъ «этой науки, презирающей боговъ 7 », и 
не пронускаетъ случая публично заявить свою веру. Впрочемъ, вера 
его имеете границы; часто случается, что, разсказывая какое-
нибудь черезъ-чуръ нелепое чудо, онъ старается уменьшить его и 
переиначить; несмотря на данпое имъ обещаше все разсказать и 
всему верить, онъ начипаетъ колебаться, умалчиваетъ о наиболее 
странныхъ обстоятельствахъ 8 ) , объясняетъ друпя, старается не-
вероятное представить иравдоподобнымъ, и вдругъ иногда, посреди 
самаго необыкновениаго разсказа, передаваемаго имъ, повидимому. 
съ полною искренностью, у него прорывается какое-нибудь ирони-
ческое зам'Ьчаше, разрушающее собою весь ЭФФСКТЪ. ПО поводу чу-
деснаго рождешя основателя Рима, онъ онисываетъ, какъ видно, 
съ полной верою, какимъ образомъ весталка встретилась съ бо-
гомъ Марсомъ, и какъ тотъ сделалъ ее матерью двухъ блпзне-
цовъ, и з а темъ прибавляетъ, что, по крайней мере, это было раз-
сказано именно такъ Реей Сильв1ей, «потому ли, что она действи-
тельно этому верила, или потому, что ей казалось более прилич-
нымъ взять въ сообщники своей внпы бога ,J)». Такимъ же обра-
зомъ относится онъ къ разнымъ оракуламъ и чудесамъ, посредствомъ 
которыхъ воля боговъ будто бы открывается людямъ; онъ сильно 
осуждаете техъ, кто ими пренебрегаете или смеется надъ ними, и 
не хочетъ верить, чтобы эти чудеса совершенно прекратились въ 
его время: боги продолжаютъ извещать человечество о готовящих-
ся собьшяхъ, но человечество не удостоиваетъ обращать внима-
uie на даваемыя ему нредостережешя 10). Въ прежнее время ихъ 
аккуратно записывали, и Титъ-Ливгё, находя ихъ въ нросматривае-
мыхъ имъ священныхъ хроникахъ, пересказываете ихъ съ величай-
шей заботливостью. Но и здесь кажется, что вера покидаете его 
середн дороги: когда эти чудеса делаются слишкомъ необыкновен-
ными или слишкомъ многочисленными, ему становится какъ-будто 
стыдно разсказывать ихъ:, онъ говорите намъ, «что ихъ видели 

") X , 40. 
s ) См., напр., Hcropiw волчицы и д в у х ъ близнецовъ ( I , 4 ) . Но этому поводу 

Нибуръ весело смеется падъ источниками, которые, уменьшая чудеса, дума-
ю г ь сделать и х ъ болТ.е правдоподобными, «какъ будто бы все, говорить онъ, 
к а к ъ в ъ нсторш св. Дшнишн, не завпситъ т у т ъ отъ иерваго ш а г а » . 

9) I , 4: Seu it a rata, seu quia axiclor culpae honestiur erat. 
i«) X L I I I , 13. 
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или думали, что видят* и ) , и замечает*, что народы, наблюдаюиие 
ихъ всего чаще, имеют* вообще расположеше всему вГ.рить1а). 
Иногда чудо превосходитъ его веру, и тогда онъ намекает*, что 
это выдумка жрецовъ или политиковъ. Онъ допускаетъ, что быкъ 
можетъ заговорить, но когда прнходятъ сказать ему, будто мыши 
съели золотую статую, онъ разражается пгЬвомъ, видитъ въ по-
добныхъ преувелнчешяхъ действ1е «преступная cyeBtpia | 3)», и 
объявляетъ, что надъ нами хотятъ посмеяться " ) . Так1я противо-
рЪч1я были неизбежны: какъ бы ни твердо решился человек*, 
подобно Титу Л и в ш , сделаться древнимъ, онъ невольно останется 
отчасти сыномъ своего времени. 

То же самое, и можетъ быть даже несколько acute , доказывает* 
намъ пример* Горащя. Мы имеем* полное основаше удивляться, 
встречая Горащя въ числе самыхъ ревностных* защитников* 
учрежденШ Августа; действительно, ни по своему характеру, ни 
по образу дЪйствШ, он* не былъ, повидимому, преднавначенъ 
играть эту роль. Никто ни ноходилъ менее на римлян* прежняго 
времени, добродетели которыхъ онъ готовился воспевать, какъ 
этотъ безпечный поэтъ, влюбленный въ свои досуги, страшащШся 
общественныхъ делъ и укоряющШ своихъ друзей за то, что они 
занимаются «замыслами Окиеа и Кантабра против* Рима» " ) • 
Трудно вообразить себе менее релнпозную натуру, чем* его. Ре-
липя римлян* основывалась на уваженш къ древнимъ обычаям*, 
а Горащй принадлежал* именно къ такимъ людямъ, которые охот-
нее обращаются къ будущему, нежели къ прошедшему. Опъ поз-
волил* себе критиковать древнихъ поэтовъ и не затруднялся на-
смехаться надъ ихъ поклонниками. Таковы были чувства, выра-
женный имъ въ его первыхъ произведешяхъ, и трудно было пред-
полагать, чтобы они когда-нибудь изменились. По характеру н но 
принципу онъ былъ врагъ сильныхъ душевныхъ движешй, могу-
щихъ повергнуть человека къ ногамъ боговъ. Всякому пзвестенъ его 
девиз*: ничему не следует* слишком* удивляться, nil admirari|0); 
это девиз* людей, желающих* защититься от* всяких* неожидан-
ностей со стороны воображешя, которыя нередко делают* людей 

И) I I I , 5. X X I , 62. 
12) X X I V , 10. X X I X , ц . 
« ) X X V I I , 23: prava rditjio. 
u ) X X I V , 44: ludibria aurium (обманы с л у х а , . 
I'M Г о р а щ й , Od., Й , 11, 1. 
» Ер. I , 6, I. 
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верующими. Поэтому сначала кажется очень страннымъ, что Ав-
густу непременно захотелось иметь помощника, столь не подхо-
дящая для исполнешя его намерешй. Этой честью ГорацШ былъ, 
вероятно, обязанъ своимъ вл1яшемь на общественное Miienie. Съ 
самаго начала онъ обратнлъ на себя внимаше некоторыми смелыми 
нападками. Поражая въ одно время и живыхъ, и мертвыхъ, осме-
ливаясь бороться съ уважаемыми предразсудками, онъ пршбрелъ 
восторженный и скандальный успехъ. Что реже случается, онъ не 
обманулъ надеждъ, возбужденныхъ такимъ смЬлымъ началомъ, и 
его второе произведете поддержало ЭФФектъ, произведенный пер-
вымъ. Онъ поставилъ себе задачею ввести въ Римъ неизвестный 
дотоле родъ поэзнг, этотъ прославляемый сатирикъ принялся пи-
сать оды и заслужила, успехъ. ОбщШ пнтересъ къ нему былъ про-
бужденъ, и все были уверены, что ничто изъ нанисаннаго имъ не 
иройдетъ не замеченными Если надо было обратиться къ просве-
щеннымъ людямъ,—кълюдямъ, составляющимъ собою общественное 
мнЬше, провести между ними какую-нибудь новую мысль, пригото-
вить ихъ къ какой-нибудь перемене въ законахъ и нравахъ и за-
ставить ихъ принять ее, въ подобныхъ случаяхъ полезно было 
иметь на своей стороне Горашя. Августъ это попялъ, и очень 
вероятно, что к ъ поэту неоднократно обращались, прося его под-
держки для р е Ф о р м ъ , замышляемыхъ па Палатине. Безошибочно 
можно сказать, что опъ намекаетъ на этн просьбы и на принятое 
имъ peuienie уступить имъ, когда говорить своей лире: «Насъ за-
вутъ,—пойдемъ, моя лира; ты, столько разъ услаждавшая мои до-
суги въ тени деревъ. издай песни, более достойиыя того, чтобы 
жить» п ) . Съ этихъ поръ Горашй, повидимому, совершенно посвя-
щаешь себя идее своего господина: . онъ стыдптъ римлянъ за то, 
что они оставляюсь храмы въ развалпнахъ, между тЬмъ какъ 
Августъ возстановляетъ ихъ 1 8 ) ; въ то время какъ верховпая власть 
занимается составлешемъ законовъ противъ роскоши, онъ восхва-
ляешь древнюю простоту и советуешь избегать роскоши и безум-
ныхъ издержекъ; онъ нредупреждаетъ все реформы и иногда, ка-
жется, даже вызывает!, пхъ; его жестоьче нападки на безстыдныхъ 
женщннъ, «которыя даже за столомъ своего мужа п на его гла-
захъ запасаются молодыми любовниками» 19), явились еще за не-
сколько лЬтъ до появлешя законовъ Августа о прелюбодеями. 

'") о<1., I , 32, 1. 
•8) Моммсенъ, lies gestae divi Augusti, стр. 58. 

Od., I l l , 6, 25.' 
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Императоръ, поводимому, колеблется, но поэтъ торопить его на-
казать подобныя безпутства, онъ требуетъ строгихъ наказашй: 
«какой толкъ жаловаться, если преступлеше не будетъ подавлено 
мукой» i0J? Ч'Ьмъ дальше, темъ смелее входитъ онъ въ роль 
преобразователя обществепныхъ нравовъ, за которую сначала ему 
было несколько трудно приняться. Третья книга одъ начинается 
настоящимъ трактатом!» объ общественной п частной нравствен-
ности, напнсаннылъ имъ для пользы его еовременниковъ. Первый 
шесть стпхотворешй этой книги были, вероятно, сочинены разомъ; 
они имеютъ одинаковый размеръ и воодушевлены одинаковым* 
вдохновешемъ 2 1 ) . Въ нихъ поэтъ съ самаго начала принимает* 
не свойственный ему релипозный тонъ; въ нихъ говорить «жрецъ 
музъ», который, прежде чемъ начать изрекать свои оракулы, удаля-
ет* непосвященныхъ: odi profanum, valgus et arceo\ пЬтъ сомнЬшя, 
что подъ именем* непосвященныхъ разумеются здесь пндиФФеренты, 
легкомысленные светск1е люди, которые могутъ быть смущены таки-
ми серьёзными вещами и которыхъ падо устранить во что бы то ни 
стало; затГ.мъ, обращаясь къ более наивным* умам* и уверен-
ный, что будет* внимательнее выслушан* ими, онъ предлагает* 
имъ все граждански и семейныя добродетели, служапия для счаспя 
государств!,: любовь къ родине, уважеше къ священный* пред-
метам*, твердость въ постункахъ, покорность во время страданШ, 
умеренность во вкусах* , мужество передъ непр1ятелемъ и чест-
ность въ частной жизни. Онъ хочетъ образовать деятельную и 
сильную моладежь, «которая умела бы храбро выпосить бедствия, 
преследовала бы копьемъ надменнаго пареянина и проводила бы 
жизнь на открытомъ воздухе, среди волнешй бнтвъ» ' " ) . Людямъ 
зрелаго возраста онъ говорить, «что грубая сила губить сама 
себя, по если она укрощаетъ себя и сдерживает®, тогда боги под-
крепляютъ и возносятъ ее» 2:|). Онъ полагаетъ, что зло, обуявшее 
Римъ. происходить исключительно вследств1е деморализаши, за-

» ) I I I , 24, 33. 
«»j По м н е н ш Перлькамна эти шесть одъ составляли одну ноэму нодъ на-

звашемъ Carmen de morihus. Это мнеше не выдерживаетъ критики; т емъ не 
менее совершенно верно, что предметъ э т и х ъ одъ одпнаковъ, н что оне были 
сочинены все вместе . Исторические намеки въ 5-й изъ н и х ъ иоказываютъ, 
что оне были написаны Около 73U г. 

Od., I l l , 2, 1. 
») Od., I l l , 4, 65. 
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кравшейся въ семейную жизнь; «преступный поколотя осквернили 
бракъ и внесли раздоры въ дома,—вотъ, где источникъ бедствий, 
опустошающнхъ отечество» 2 i ) ; въ примеръ этимъ распущеннымъ 
нравамъ онъ нротнвопоставляетъ энергискую расу воиновъ-кре-
стьянъ, «окрасившихъ море кароагенскою кровью» 25). Здесь ясно 
внденъ духъ нравственныхъ и релнпозныхъ учреждешй Августа. 

Сочиняя эти прекрасный оды, долженствовавппя встретить хо-
роннй npiesn, со стороны государя и его советнпковъ. Горащй часто 
долженъ былъ испытывать некоторую неловкость; такой торже-
ственный тонъ вынуждалъ его немного насиловать свою нату-
ру. Онъ хорошо понималъ, что чувствуетъ более наклонности 
къ легкой и гращозной поэзии нежели къ пиндарическому энтузн 
азму: «его утлая ладья не была построена для борьбы съ волнами 
Тирренскаго моря 2 6)», и, особенно сначала, всякий разъ, какъ онъ 
покндаетъ мирный берегъ, чтобы устремиться въ открытое море, 
онъ спешитъ призывать себя назадъ къ берегу. Кроме того, и это 
еще важнее, ему приходилось опровергать свои прежп1я мнешя. 
Горащй принадлежалъ къ темъ людямъ, которые въ молодости бы-
ли очарованы Лукрещемъ и о которыхъ было говорено выше. Сна-
чала онъ былъ эппкурейцемъ и не скрывалъ этого. Въ сатире, где 
расказывается его путешесше въ Бриндизи, онъ говорить по поводу 
одного чуда, которое ему хотели показать въ храме Эгпатш, что 
его школа не веритъ тому, чтобы боги давали себе трудъ заботиться 
о смертныхъ " ) ; следовательно, онъ отрицалъ веру въ Нровиде-
H i e , составляющую основаше всехъ релипй. Какимъ же образомъ 
онъ изъ неверующаго сделался верующимъ? Объ этомъ онъ раз-
сказываетъ намъ въ одной изъ своихъ объ: для подобнаго чуда 
достаточно было удара грома при ясномъ небе 28). Но его словамъ 
этого было довольно для того, чтобы заставить его «повернуть 
свой парусь въ другую сторону». После этого онъ пересталъ быть 
«скунымъ и небрежнымъ поклопникомъ боговъ» и поспешилъ отка-
заться «отъ началъ своей безумной мудрости». Трудно сказать, 
говорить ли онъ серьёзно пли шутнтъ, достоверно только то, что 
онъ улыбается, п эта улыбка, подмеченная умными людьми, сде-
лаетъ ихъ менее строгими къ его неожиданному обращение. Съ 

«) Od., I l l , 6, 16. 
*s) Od., I l l , 6, 34. 
S6) Od., IV, 15, 3. 
«) Sat. I , 5, 97. 
«) Od., I , 34. 
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этихъ поръ этотъ бывнпй скептикъ, отказывавпнйся верить чуду 
въ Эгнатш, наполняетъ чудесами свою собственную жизнь Если 
ему верить, то онъ раза четыре или разъ пять былъ спасенъ отъ 
смерти, благодаря прямому вмешательству боговъ. «Боги покровп-
тельствуютъ мне, восклицаетъ онъ съ восторгомъ, боги заботятся 
о моемъ спасешп и вознаграждаютъ меня за благочестие! 2П).» Очень 
естественно, что онъ долженъ былъ прославлять нхъ за ихъ по-
кровительство. Воспеваемые имъ боги суть боги 'пародпыхъ ле-
гендъ, доступные всемъМеловеческимъ страстямъ: ихъ можно раз-
гневать обидами и успокоить жертвоприношешями 30). Онъ изоб-
ражаетъ ихъ въ техъ же самыхъ чертахъ, какъ и все теологш 
вообще. Они заставляюсь трепетать нередъ собою человека, «ко-
торый не более какъ тень п прахъ Я1)я; подобно 1егове, они лю-
бятъ возвышать смпреннаго и унижать гордаго 3 2) ; они благово-
лятъ къ людямъ скромнымъ, умереннымъ, налагающимъ на себя 
лишешя: «чЬмъ более человекъ самому себе отказываетъ, темъ 
более онъ нолучитъ отъ боговъ 3 3)». Они не доверяютъ смелости 
ума человеческая и ставятъ ему определенный границы; если онъ 
переходить ихъ, они его наказываютъ и вообще не желаютъ, что-
бы онъ слишкомъ касался древа познашя. Они сократили жизнь 
человеческую, бывшую более продолжительною въ нрежшя вре-
мена, разгневавшись за то, что мореплаваше соединило материки, 
разделенные между собою по воле неба 3 i ) . Какъ далеки мы теперь 
отъ торжественныхъ песенъ Лукрещя, где онъ видитъ, что ничто 
не ускользаетъ отъ человеческая разума, и воспеваетъ отдален-
ныя границы природы и победу надъ нею, делающую боговъ без-
нолезнымп и возвышающую человечество до небесъ. Горащй со-
вершенно позабылъ уроки своего учителя; подъ нредлогомъ ува-
жешя къ установленному порядку, онъ какъ бы въ самомъ деле 
осуждаете человека на вечную неподвижность. Тотъ же духъ встре-
чается въ следующемъ отрывке одной изъ самыхъ зпаменитыхъ 

Od, I , 11, 13. 
з°) Внрочемъ, въ некоторыхъ другихъ местахъ Горащй описыпаетъ вер-

ховпое существо более возвышеннымъ п ФИЛОСОФСКИМЪ образомъ; напримеръ: 
Odes, I, 12, 17. 

i") Od., IV, 7, 17. 
32) Od.. I , 34, 13: insignem uttenuat deus obscura promens. (Властенъ вы-

сокое Богъ преклонить и затмить лучезарное, тму озаривши) . (Перев. Фета). 
33) I I I , 16, 21: Quanta quisque sibi plura negaverit, Ab dis plura feret. ( Ч е м ъ 

больше кто себе отказывать умеетъ , т емъ боги более даютъ ему). (Перев. Фета). 
31) O d I , 3, 21 и сл. 
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его одъ, где онъ приводить правило, заимствованное у положи-
тельныхъ релипй, что грехъ, совершенный какимъ-нибудь поко-
лешемъ, наказуется въ его потомкахъ; «римлянинъ, говорить онъ, 
грехи твоихъ нредковъ падаютъ па твою неповинную голову 35 ;»! 
И этотъ приговоръ кажется ему совершенно естественнымъ. Не 
таково было MirbHie Цицерона, съ великодушнымъ негодовашемъ 
возражавшего тбмъ, кто поддерживалъ тотъ же принципъ: «Удиви-
тельная справедливость боговъ! Какой нородъ сталъ бы терпеть 
законодателя, который за вину отца или деда наказывалъ бы сына 
или внука 36)»? 

При такой перемене искусный Горащй старался, насколько 
могъ, мириться съ самимъ собою, и надо сознаться, что это ему 
часто удавалось. Въ сущности мораль, развиваемая имъ въ третьей 
книге одъ, мало отличается отъ морали его сатиръ и послами. 
Онъ довольствовался темъ, что придалъ божественное освящеше 
своимъ наставлешямъ; но если отнять у нихъ видъ оракульскихъ 
изречешй и релипозную окраску, мы узнаемъ въ нихъ его нрежшя 
мысли. Когда онъ говорить въ первой сатире, «что надо доволь-
ствоваться темъ, что имеешь», а въ третьей оде, «что человекъ 
долженъ почитать себя счастливымъ, если Богъ даетъ ему то, что 
ему нужно 37)», разница тутъ не велика. Во всехъ своихъ сочн-
нешяхъ онъ говорить, что хорошо жить малымъ достаткомъ, vtvilur 
parvo bene-, но въ одахъ онъ нредлагаетъ умеренность, трезвость и 
воздержаше, какъ добродетели, угодныя богамъ, а въ другихъ местахъ 
просто говорить, что падо избегать большого богатства, потому 
что оно причиняетъ много безнокойствъ и даетъ поводъ къ не-
щнятнымъ случайпостямъ. Мы видели, что опъ строго упрекаетъ 
мореплавателей за то, что они парушили небесный законъ, желая 
соединить то, что было разделено небомъ. И въ другихъ сочине-
шяхъ онъ относится къ нимъ не лучше; но тамъ онъ называетъ 
ихъ не святотатцами, а съумасшедпшми, скаредами, глупцами, иду-
щими на борьбу со смертью ради своего обогащешя. Несмотря, 
однако, на весь его умъ, невозможно было, чтобы въ его сочпне-
шяхъ пе осталось противореча, который могли быть подмечены 
хитрецами. Восторженный похвалы древнимъ римлянамъ, «привык-
шимъ взворачивать землю сабинскимъ заступомъ и носить на пле-

з«) Od., ш , t>, 1. 
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чахъ дрова, нарубленные въ лесу 3 8 )» , должны были казаться 
несколько удивительными въ устахъ человека, описывавшего въ 
сатирахъ отъ слова до слова свою ленивую жизнь, и откровенно 
говорившего, что все его заняли, когда онъ не отдыхалъ на ложе, 
состояли въ томъ, что онъ отправлялся па Форумъ къ предсказа-
телимъ будущего и на Марсово иоле къ игрокамъ въ мячъ. Въ 
эпилоге къ своимъ одамъ, написанномъ къ честь Августа и его 
учрежден^, онъ изображаетъ себя вместе со всеми гражданами, 
возносящимъ хвалу императору и всему его роду; «каждый день, 
говорить онъ, среди даровъ веселаго Бахуса, мы будемъ молиться 
безсмертнымъ богамъ, согласно священнымъ установлешямъ, вме-
сте съ нашими женами и детьми ")х>. Къ несчастш, мы знаемъ, 
что у него не было ни детей, ни жены, а изъ нрпзнашй его легко 
угадать, что онъ имелъ очень мало склонности къ браку. Опъ при-
надлежалъ къ числу людей, думавшпхъ, что государство можетъ 
быть спасено лишь въ томъ случае, если все граждане будутъ же-
наты, но остерегавшихся въ то же время прибегать къ лекарству, 
предлагаемому ими другимъ. Случается иногда, что для того, чтобы 
поддержать принятую имъ на себя роль, онъ иринужденъ излагать 
правила, мало согласуюпдяся съ самыми дорогими его убеждешями. 
Релипи, постоянно опиракнщяся на прошлый иредашя, охотно до-
пускаютъ, что ипръ постоянно портится, и любятъ помещать зо-
лотой векъ въ начале всего существующая. Горац1й вполне со. 
глашается съ этпмъ мнешемъ въ конце большой оды релипознаго 
содержали и высказываетъ его вкратце въ резкихъ чертахъ, глу-
боко запечатлевшихся въ чумахъ людей, недовольныхъ своимъ ве-
комъ: «Время уничижаетъ все; наши отцы, будучи хуже своихъ 
дедовъ. имели сыновей еще худшихъ, нежели они сами, а отъ 
насъ произойдешь еще злейшее отродье 40)». Это заключеше со-
вершенно противоположно тому, какое можно извлечь изъ восхи-
тительная послашя къ Августу, где Горащй громко исповедуешь 
свою веру въ прогресс/ь, твердо поддерживаешь превосходство лю-
дей современныхъ надъ древними и энергически возстаетъ противъ 
cyeB'bpiti нрежняго времени. 

Таковы были протпвореч1я, въ кашя впадали люди, сделав-
нпеся, подобно Горацио, помощниками Августа. Лишь немнопе уме-
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ли избегать ихъ. Почти все они были более строги и верующи 
въ своихъ кнпгахъ, нежели въ ЖИЗНИ. Всемъ имъ можно было 
сказать то, что слуга Горащя говорить своему господину: «Вы 
восхваляете нравы римлянъ прежняго времени, а предложи вамъ 
какой-нибудь богъ привести вась назадъ къ этимъ нравамъ, вы 
откажетесь следовать за нимъ " ) » . Эти восхвалители древней про-
стоты жили среди роскоши своего времепи: «попавъ въ топь, они 
не могли больше вытащить изъ нея ноги " j » . Советуя возвратить-
ся къ древннмъ добродетелямъ и къ древней релипп и угрожая 
безпутнымъ и нечестивымъ людямъ судьбою Т И П Я и Пириеея, они. 
конечно, обращались только къ такимъ людямъ, которые не имели 
средствъ изучать ФИЛОСОФШ, И ДЛЯ которыхъ релипя заступала 
место мудрости. Подобно Титу Лнвпо, они думали, «что страхъ 
боговъ есть самое действительное средство для того, чтобы сдер-
живать необразованную толпу 4 3 р ; что же касается просвещенныхъ 
людей, имъ, собственно говоря, можно было дозволить обходиться 
безъ определепныхъ веровашй, и они могли пользоваться привв-
лепей невер1я. Такое удобное разсуждеше, общее всему высшему 
обществу Рима, могло, конечно, успокопвать совесть легковерныхъ 
моралистовъ, не относившихъ къ себе техъ советовъ, съ каки-
ми они обращались къ другимъ; по въ то же время оно не могло при-
дать ихъ словамъ того задушевнаго тона, какой происходить обык-
новенно отъ внутрепняго убеждешя и сообщаетъ это убеждеше 
другимъ. Сердца людей оставались равнодушны къ ихъ непскрен-
нимъ увещашямъ. Вотъ, что и должно было, по моему мненш. 
оставить эти реформы безплодпымп- возпикнпя вследсше полити-
ческой необходимости, распространяемыя по приказу, поддержи-
ваемый людьми, неимевшими на то никакого права, оне съ тру-
домъ могли проинкнуть въ то общество, которое намеревались 
возродить. 

Между темъ современники, кажется, думали некоторое время, 
что one удадутся. Мы уже видели, что вековая песнь Горащя не 
столько молитва, сколько торжественный гнмнъ. Около 740 года 
тотъ же поэтъ нисалъ такъ: «Прелюбодеяше не оскверняетъ боль-
ше нашихъ семействъ; нравы и законы восторжествовали надъ не-
чистым!. порокомъ. Матерей поздравляютъ съ сыновьями, ПОХОЖИМИ 

'1) Sat., И , 7, 23. 
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па ихъ супруговъ, вина не минуете более наказами»; и затем* 
прибавлял*: «Кто может* страшиться пареянина, бояться ледянаго 
скиоа или диких* сынов* Германш, пока у нас* есть Цезарь " ) » ? 
Но Горащй ошибался: ни порок* , ни варвары не были побеждены; 
не прошло несколько лет * , какъ диьче сыны Германш заставили 
Вара потерять своп лепоны, и какъ развратъ, окончательно из-
гнанный изъ Рима, по мненш Горац!я, осквернялъ собою импера-
торсшй дворецъ. Ужасныя события доказывали Августу, что его 
законы не изменили общественныхъ нравовъ. какъ это ему гово-
рили, и к а к * он* самъ готовъ былъ этому верить; онъ не могъ 
даже заставить уважать ихъ въ своемъ семействе: его дочь и 
внучка подавали примеръ всевозможиыхъ безпутствъ. Онъ пора-
зилъ ихъ обепхъ безпощадиымъ гневомъ, держалъ ихъ до конца 
своей жизни въ суровой ссылке и наказалъ изгнашемъ и смертью 
ихъ нособниковъ и сообщниковъ. Такая жестокость объясняется 
темъ, что здесь мстилъ въ одно время и реформаторъ, и отецъ; 
быть может*, онъ наказывал* виновных* не столько за ихъ пре-
ступлешя, сколько за то, что оне заставили его разочароваться 
въ успехе своего дела: если у него на глазахъ и въ его собствен-
ном!. доме законы его такъ мало уважались, могъ ли онъ наде-
яться, что они будутъ уважаться въ другомъ месте? 

Нетъ никакого сомнешя, что если мы станемъ судить о послед-
ней части царствовашя Августа по Овидпо, который такъ хорошо 
ее изображаете, мы готовы будемъ думать, что все намерешя им-
ператора рушились самымъ жалкимъ образомъ. Общество, описан-
ное имъ въ его сочинешяхъ О любви и Объ искусства любить, 
покажется намъ гораздо ничтожнее и развращеннее, нежели то, 
которое было описано Горащем*. Нравы въ немъ сделались еще 
легкомысленнее, роскошь еще безумнее, и оно было дальше чем* 
когда-либо отъ времепъ Фабрищя и Цпнцинната, который наме-
ревались возродить въ немъ. Что касается религш, которую также 
хотели возстаповнть, то стоите прочесть Метаморфозы для того, 
чтобы убедиться, что смыслъ ея былъ совершенно утраченъ. Са-
мыя почтенный легенды въ повествоваши Овид1я превращаются въ 
легкомысленный историки, разсказываемыя съ улыбкою. Боги въ 
нихъ совершенно лишены своего величия. Можно ли серьезно от-
носиться къ этому Нептуну, горячащемуся «больше, чемъ прилично 
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благовоспитанному лицу '"5))>, къ этой Венере, «постоянно зани-
мающейся втихомолку нарядами и увеличивающей свои прелести 
съ помощью небольшнхъ хитростей 4Г')», къ этому Сильвану, вечно 
упрекаемому за то, «что онъ хочетъ казаться моложе, чЪмъ есть 
на самомъ деле 47)i>, или къ этому Юпитеру, погруженному въ 
любовныя прод4лки и молодцовато говорящему после победы надъ 
простою смертною: «Моя жена этого не узнаетъ, а если и узнаетъ. 
что значить несколькими ссорами больше или меньше?48)» ПоколЁте. 
забавлявшееся подобными разсказамп, было, можетъ быть. болЬе 
неизлечимо-безбожно, нежели то, которое рукоплескало страстнымъ 
увлечешямъ Лукрещя. Итакъ, судя по этимъ прпзнакамъ, мы го-
товы думать, что усил1я Августа и великихъ гешевъ его времени 
нисколько не удались, и что ихъ попытка возстановить древше 
правы и веровашя проскользнула по этому обществу, не оставивт/ 
на немъ следа. 

II. 
Д р у г о й взлядъ на в е к ъ А в г у с т а . — С е р ь ё з н а я любовь к ъ ФНДОСОФШ.—Посла-
ми Г о р а щ я . — И с к р е н н е е в о с х н щ е ш е прошедшею ncTopieto Р и м а . — Г л у б о к о е 
сознаше у п а д к а . — С т р а х ъ б у д у щ а г о и с к у к а н а с т о я щ а г о . — Р а с п о л о ж е т е , бла-

гопр1ятствугощее у с п е х у ре®ориъ А в г у с т а . 

Внешность, однако, обманчива; доиустпвъ даже, что ОвидШ слу-
жить вернымъ изображешемъ большей части этого общества, онъ 
изображаетъ его не вполне. Тогдашшй светъ отличался многослож-
ностью; тщательно изучая его, мы открываемъ въ немъ совершен-
но противоположные характеры, борюиияся между собою стремления, 
пзъ которыхъ иныя могли служить целямъ Августа. 

Прежде всего нельзя не изумляться тому, какое важное значеше 
npioope.'ia въ то время ФИЛОСО<МЯ; она занимаетъ очень значительное 
место въ воспитанш молодыхъ людей, и хотя большинство ихъ, 
кончпвъ учиться, оставляютъ ее въ иренебрежеши, зато мнопе 
изъ ннхъ снова возвращаются къ ней въ зрЬломъ возрасте. Пока 
жизнь въ полной силе, люди предаются удовольсшямъ и деламъ, 

*'•>) О в ид iil, Metamorph., X I I , 583: Exercet mcmores plus quarn civiliter iras. 
« Met amor., X , 533. 
4~) Metamor., X I V , 639: Silvunusque suis semper juvenilior amis. 
4S) Metamor., I I , 423. 
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ведутъ тяжбы, разглагольствууютъ, предводительствуют!, лепонами. 
управляютъ провинщями, пишутъ оды и элегш; ио когда прибли-
жается вечеръ жизни, мысли незаметно становятся серьёзнее, и 
выступаютъ впередъ велиьчя жизнениыя задачи. Этотъ промежу-
т о к ! , который люди X V I I века считали переходом!, отъ жизни къ 
смерти и наполняли релипей, въ векъ Августа принадлежал!, ско-
рее ФИЛОСОФШ. Самъ Проперщй, среди своей разсеянной жизни, 
объявлялъ, что «когда для него пройдетъ возрастъ любви, и время 
убелить его голову, онъ станетъ воспевать природу, подобно 
Л у к р е ц ш , и будетъ стараться узнать, следуетъ лн верить ба-
снямъ, разсказываемымъ объ аде, или же ничего не бояться за 
пределами костра: «вотъ какой конецъ, говорилъ онъ, я назпа-
чаю своей жизни " ) » . ВиргилШ, собираясь въ нутешеств1е въ Гре-
цпо, во время котораго онъ умеръ, говорилъ, что по возвращеши 
употребнтъ еще три года на свою Энеиду, а затемъ вполне пре-
дастся ФИЛОСОФШ 50). Горащй, живний долее свое друга, могъ при-
вести въ нсполнеше высказанное имъ намереше. ФИЛОСОФ1Я зани-
мала его последнее годы, она и наполнила собою его любимое про-
изведете, послашя, где мы находпмъ ТОТЪ убежденный топъ, ко-
тораго не достаетъ его ОФФнщальпымъ одамъ, когда опъ хвалится 
въ нихъ своею набожностью или прославляетъ добродетели древ-
них! , временъ. Именпо эта полная искренность и составляете глав-
ную прелесть Послпшй. На этотъ разъ Горащй повинуется лишь 
самому себе, онъ не поддается никакому постороннему внушешю, 
и въ самомъ сочинешн его можно проследить ходъ и постепенное 
р а з в и т того, что можпо назвать его ФИЛОСОФСКИМЪ обращешемъ, 
которое произошло не такъ, какъ его релнпозное обращете, не 
в с л е д с ш е громоваго удара, но вследстчпе усдинепныхъ размыш-
лешй и жнзненнаго опыта. ФИЛОСОФ1Я СИЛЬНО занимала его во вре-
мя его житья въ Аеннахъ, и впоследствш онъ никогда не остав-
лялъ ея вполне, несмотря на все приключешя и развлечешя юно-
сти. Даже во время Лалагеи и «доброй Динары», опъ никогда не 
уезжалъ въ свой загородный домъ, не захватив!, съ собою въ че-
моданъ Платона и Менандра " ) ; въ Риме, сидя подъ портиками 
пли лежа въ постели, онъ изучалъ самого себя и не переставалъ 
размышлять о средствахъ вести более благоразумную и счастлн-

« ) ПроперцШ, I I I , о, 23. 
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вую жизнь 32). Въ то время онъ былъ не бол'Ье, какъ простой 
эликуреецъ, и въ теорш, и на практике, большой охотнпкъ до 
пустыхъ удовольствШ, очень снисходительный къ самому себе и 
готовый при всякомъ удобпомъ случае смеяться надъ строгими 
правилами стоиковъ. Но уже со второй книги сптиръ мораль его 
становится выше; нельзя безнаказанно брать съ собою въ дорогу 
Платона, потому что отъ этого чтешя всегда что-нибудь да остает-
ся. Заметно, что теперь онъ уже менее снисходителенъ къ своимъ 
недостаткамъ 3 3 j ; тонъ его нравоучешй становится серьёзнее, даже 
въ такихъ видахъ и въ так!я минуты, когда серьёзность кажется 
всего менее необходимою. Онъ не довольствуется темъ, чтобы на-
смехаться надъ обжорами, а берется за дело свысока и говорптъ. 
«что тело, отягченное невоздержностью предъидущаго дня, даетъ 
чувствовать свою тяжесть самой душе и пригибаетъ къ земле эту 
часть божественпаго цуиовешя " ) » . Сидя за обедомъ съ своими 
деревенскими соседями, онъ беседуетъ не о чужомъ богатстве и 
пе объ известныхъ въ то время актерахъ, «но о вешахъ, которыя 
всего необходимее знать и не знать которыхъ нельзя безъ вреда 
для себя 55)». Онъ спрашиваешь себя, могутъ ли богатства и доб-
родетель составлять счагпе, на какихъ началахъ основывается 
дружба, въ чемъ состоишь высшее благо, и эти трапезы, оканчпваю-
ппяся такими cepioeHbiMH разговорами, представляются ему удо-
вольсгаями боговъ. О, nodes cenaer/ue deum! (О, ночи и трапезы 
боговъ!). 

Тотъ моментъ, когда Горащй принимается за свои послатя, 
одинъ изъ важиейшихъ въ его жизни; въ это время онъ прини-
маешь решеше безраздельно предаться ФНЛОСОФШ. ЕГО ближайпне 
друзья горячо возставали противъ этого решешя. Въ это время 
онъ находился въ полномъ блеске своего лприческаго успеха, и 
со всехъ сторонъ отъ него требовали новыхъ одъ; онъ отвечалъ, 
сравнивая себя съ глад1аторомъ, который, получивъ отставку, скла-
дываешь свое оруж-ie у дверей храма Геркулеса: «Я прощаюсь 
со стихами и прочими вздорами; теперь хочу заниматься только 
темъ, что честно и истинно, и всецело предаться этому изу-

»«) Sat., I , 4, 133. 
;i3) См. истины, которын онъ заставляетъ говорить себе Дамазиппа (Sat. I I , 3 

п Дава (Sat., I I , 7) . 
«) Sat., И , 2, 77. 
3!) Sat., II, 6, 71. 
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ч е н т 56)». Никто лучше его не чувствовал* всей важности этого 
заняпя; онъ твердо вЬрилъ, что ФИЛОСОАМЯ самое действительное 
средство для исцЪлешя душевныхъ недуговъ. У нея есть B tp i i t t t -
ппя лекарства отъ всехъ болезней: несчастному, который не мо-
жетъ уснуть вследств!е ненависти или любви, стоить только по-
раньше спросить себе огня и книгу; читая советы мудрецовъ, 
направляя свой умъ къ честнымъ мыслямъ, онъ избавится отъ 
ненависти и отъ любви м ) . «НЬтъ такой сильной страсти, кото-
рую нельзя было бы победить, слушая уроки мудрости 58)». По-
нятно, почему ГорацШ такъ горячо стремится къ этому полезному 
занятно; это не простое желаше удовлетворить любопытство ума ,— 
это мучительная потребность нравственного совершенствовала. 
Здесь заинтересовано счаст1е его последннхъ дней; онъ видитъ въ 
этомъ пристань, где должна прштиться его жизнь и старается 
достичь ея какъ можно скорее; онъ не хочетъ, чтобы его развле-
кали и отклоняли ни друпе, ни самъ онъ. Онъ бранптъ себя и 
негодуетъ па себя, когда душа его чувствуетъ на пути некоторую 
усталость, потому что и у него, какъ у всехъ набожныхъ людей, 
бываютъ минуты слабости и утомлешя, которыя сердятъ его и въ 
которыя онъ находить, «что живетъ ни такъ какъ долженъ, ни 
такъ какъ желаетъ S 9 )» ;no вообще равнодушие не составляеть его 
недостатка. «Если ночь, говорить онъ, кажется продолжительною 
для любовника, тщетно ожидающего своей возлюбленной, день для 
наемника, утомленнаго работою, годъ—для юнаго питомца, надъ ко-
торымъ тяготеете суровая власть злой мачихи, то и я также об-
виняю медленность досадныхъ мипутъ, задержпвающихъ исполнеше 
монхъ падеждъ и мешающихъ мне исполнить то, что одинаково по-
лезно какъ богатому, такъ и бедному, и чемъ не могутъ безъ опас-
ности для себя пренебрегать ни ребенокъ, ни старецъ Bbpa 
его въ эту прекрасную науку такова, что ему какъ будто совест-
но пользоваться одпому приносимою ею пользою. Любовь къ ФИЛОСО-

ФШ распространяете онъ вокругъ себя. Въ прежнее время онъ 
долго пропов1>дывалъ разумный эгоизмъ, въ силу котораго осте-
регался даже известности, чтобы избегать прнносимыхъ ею съ 
собою безнокойствъ; въ молодости онъ не согласился бы стать во 

М) Ер. I , 1, 10. 
И) Ер. I, 2, 35. 
58) Ер. I , 1, 39. 
••в) Ер. I , 8, 4. 
в») Ер. I , 1, 20. 
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главе школы и пользоваться стеснительною честыо иметь учени-
ковъ; но къ концу жизни онъ не отступилъ передъ трудами ФИЛО-

СОФСКОГО нреподавашя; у него были ученики или, по крайней мере, 
молодые друзья, которыхъ онъ обучалъ искусству быть счастли-
выми съ помощью мудрости. Даже тогда, когда опъ обращается къ 
группе ученыхъ, большею частш поэтовъ, составляющих!, дворъ 
молодаго Tn6epia, то въ литературные советы, даваемые имъ, опъ 
вставляетъ несколько ФИЛОСОФСКИХЪ увешашй, которыхъ у пего 
вовсе не спрашивали». Какъ великимъ, такъ и малымъ, говоритъ 
онъ, намъ нужна наука, если мы хотимъ быть дорогими для оте-
чества и для самихъ себя г ' ' )». Главнымъ образомъ онъ советуетъ 
слушающей его молодежи не откладывать своего обращеш'я; онъ 
говоритъ настойчивымъ, убежденнымъ тономъ, полнымъ огня и 
страсти, когда указываетъ имъ, что надо торопиться: «Для того 
чтобы резать путешественнпковъ, разбойники встаютъ до зари, вы 
же не соглашаетесь проснуться, когда дело идетъ о вашемъ соб-
ственпомъ спасеши!.. Почему вы спешите вынуть изъ глаза то, 
что въ него попало, а когда болезнь спедаетъ вашу душу, вы от-
кладываете заботу объ ея исцелеши? Начать какое-нибудь дело 
значить исполнить уже половину его; решитесь сделаться мудры-
ми, примитесь за дело. Человека,, постоянно откладываюпий ту 
минуту, когда онъ начнетъ хорошо жить, похожъ на того кресть-
янина, который, желая перейти реку , дожидался, пока вода пере-
станет!, течь 62)». 

Эта ФИЛОСОФ!Я, К Ъ которой Горащй такъ усердно приглашал!, 
своихъ друзей, была уже не та, какой онъ следовалъ въ ирежше 
годы; изъ эпикурейца опъ сделался эклектикомъ. Разница между 
этими двумя школами велика: нигде преподаваше учителя не ува-
жалось такъ, какъ въ школе эпикура; Горащй, напротивъ, дер-
жится того, чтобы вовсе не иметь учителя и не клясться ни чьимъ 
именемь 6 3 ) . «Я останавливаюсь, говоритъ онъ, всюду, куда меня 
занесет!, ветеръ». Но онъ не изъ числа тЬхъ, которые, по сло-
вамъ Цицерона, «будучи случайно брошены бурею къ какой-нибудь 
ФИЛОСОФСКОЙ системе, прицепляются къ ней, какъ къ скале * ' ) .» 
Онъ не долго остается въ техъ убежищахъ, куда его забрасывает!, 

"') Е р . I , Я, 28. 
•Я) Ер . I , 2, 32. 
'•') Е р . I , 1, 24. 
с '" Циц . , Acad., I I , 3: Ad quamcumque sunt discipUnam quasi tempestate 

delati, ad earn quasi ad saxum adhaerescunt. 
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ветеръ; по словамъ его, «онъ тамъ лишь временный гость». Меж-
ду прочимъ онъ разсказываетъ, что таьчя случайный путешеств1я 
привели его однажды къ школе Портика (стоицизму), и онъ сде-
лался на некоторое время «приверженцемъ и ренностнымъ защнт-
никомъ истинной добродетели 63)». Затемъ онъ прибавляетъ, что 
поспешилъ склониться иотнхоньку къ морали Аристиппа, и для 
того, чтобы дать намъ яснее понять, что это было не окончатель-
ное обращеше, заканчиваетъ свое первое послаше насмешками 
надъ стоиками: но если въ то время онъ удалился отъ нихъ, за 
то впоследствш онъ, вероятно, снова къ нимъ возвратился. Съ 
этой минуты вл1яше Портика становится заметно въ его стихахъ; 
оно особенно ясно въ его X V I посланiи, где онъ даетъ намъ о чест-
номъ человеке определеше, вполне достойное школы Зенопа: на-
родъ нрилагаетъ это имя къ человеку, уважающему декреты се-
ната и предписашя закона; но для мудреца этого не достаточно: 
опъ хочетъ, чтобы люди были честны не только изъ страха нака-
зашя, но и изъ любви къ добродетели 6 0) . Немного дальше следуютъ 
еще более стоическая слова: «Если изъ тысячи мъръ бобовъ вы 
похитите одну, этнмъ только уменьшается наносимый вредъ, но не 
самое преступлен!с, 67)». Здесь онъ какъ бы соглашается съ темъ 
правиломъ, надъ которымъ прежде столько смеялся, что все про-
ступки одинаковы. Нослаше оканчивается темъ прекраснымъ раз-
говоромъ между тиранномъ и его жертвою, который вноследствп! 
будетъ такъ охотно воспронзведенъ Эпиктетомъ, когда тотъ захо-
четъ доказать своимъ слушателямъ, что мудрецъ ни отъ кого не 
зависитъ. Сближеше имени Горащя c/ь именами Зпиктета и Зенопа 
какъ-то пепрпвычно, темъ не менее оно вполне законно. Тотъ, 
кто самъ называлъ себя съ улыбкою поросенкомъ Эпикура, касался 
по временамъ ученая Портика, и хотя мы привыкли иметь о немъ 
другое ношше, но положительно можно сказать, что когда онъ 
писалъ своп последшя нронзведешя, то былъ более чЬмъ на по-
ловину стоикъ. 

MHorie друпе поступили подобно ему. Въ этомъ обществе, столь 
легкомыслениомъ, по описание Овид1я, большинство избранныхъ 
людей, даже наиболее поглощснныхъ светской жизныо, кончали 

6') Ер. I , 1, 17. 
«в) Ер. , I , 16, 52. 
6 7 j Ер. , I, II), 55. Смыелъ, въ котороиъ онъ употребляете нъ другомъ ме-

сте слово voluptas, (Ер. I , 2, 35) ясно иоказываетъ, что онъ разетядся съ 
эпикурейской школой. 
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темъ , что обращались къ ФИЛОСОФ!», И даже къ более серьёзной и 
возвышенной, чемъ можно было бы полагать. Конечно, это было 
еще пе все, чего желалъ Августъ. ФИЛОСОФЫ—не релипя и очень 
часто даже противна ей. Но она отвлекала умы отъ мелочей, отъ 
равнодупия къ великимъ вопросамъ и, придавая имъ большую сте-
пенность, располагала ихъ къ большей релипозности. Не следуешь 
при этомъ забывать, что та ФИЛОСОФ1Я, ВЪ которой с в е т ш е люди 
искали успокоешя для своихъ посл'Ьднихъ дней, была обыкновен-
но стоицизмъ; почти все т о г д а н ш я секты, исходивппя изъ раз-
лпчиыхъ направлений, стремились соединиться въ школе Портика-, 
школа же эта, какъ мы увидимъ, всего более поблажала релипи 
и подконецъ даже совершенно слилась съ нею, и несколько позже 
почти все стопки сделались пабожйыми людьми. Теперь мы ме-
нее далеки отъ Августа и его учрежденШ, нежели сейчасъ это 
думали. 

Что еще бол-fee приближаешь насъ къ нему, это всеми ощущае-
мая въ то время потребность возвратиться къ прошлому Рима, 
восхвалять его добродетели, собирать предания и разсказывать его 
n c T o p i i o . Императоръ сильно ноощрялъ эти патрютичесюя заняла , 
но они начались еще за долго до него. Въ носл-Ьдшя времена 
республики люди, желавпие спасти ее, любили обращаться къ ея 
славнымъ воспоминатямъ; Августъ искусно воспользовался ими для 
того, чтобы упрочить имперпо. Следовательно, какъ почитатели 
древнихъ порядковъ, такъ и приверженцы новой власти одина-
ково прославляли ихъ. Такимъ образомъ любовь къ древности 
сделалась всеобщей модой; даже те , для кого она была всего не-
удобнее, какъ , напримеръ, для Овид1я, принуждены были выносить 
ее. Друпе приняли ее охотнее, и между людьми, восхвалявшими 
древнее время, мнопе действовали вполне искренно. Конечно, Про-
перцШ жилъ не лучше Оки дик онъ съ удовольсшемъ описываешь 
памъ свою жизнь, свои леппи увлечешя любовью с 8 ) , обеды, «на 
которыхъ онъ царилъ среди женщипъ легкаго поведешя е'-')», пре-
красные сады на берегу Тибра, где въ тени виноградиыхъ бесе-
докъ и въ веселомъ обществе онъ пплъ лесбосское вино изъ куб-
ковъ, вычеканенныхъ великими художниками, глядя на суда нлыв-
нля вверхъ и внизъ по реке 7 0). Въ этомъ состояли все его за-

6S> П р о п е р ц . , I I , 22, 12: Ah! pcreant, si r/tios janua clausa juvat! ( А х ъ , да 
логибнутъ Tli, кому приятны запертый дверп!) 

69) П р о п е р ц . , И , 34, 57: L t regnem mixtas inter conviva pitellas. 
70) Проперц . , I , 14, 3. 
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н я п я , н онъ не хотел* иметь другихъ. «Я не охотникъ до воен-
ной славы, говорилъ онъ съ развязностью, которая привела бы 
въ негодоваше древняго римлянина; я не способепъ носить ору-
ж1е 1 | )» . Но съ летами и онъ чувствует* потребность сделаться 
серьезнее; онъ намеревается написать поэму о царяхъ Альбы 7 2

/ , 
начинаетъ заниматься Римомъ и его прошедшимъ и составляетъ 
планъ, подобно Овидш, воспеть Фасты 7 3) . «УВЫ! говорить онъ, 
я слишкомъ хорошо чувствую, что голосу моему не достаетъ си-
лы, но каждое дыхаше, вырвавшееся изъ этой слабой груди, я 
посвящу своему отечеству 74)». И эта лира, казавшаяся дотоле 
столь изнеженною, находить въ себе благородные звуки, воспе-
вая скромное происхождеше Рима, «этихъ сто настуховъ на лугу , 
составлявшихъ весь сенат* 73 ;», и волчицу Марса, «эту лучшую 
изъ кормилицъ, вскормившую велишй городъ своимъ божествен-
ным* молоком*». 

O p t i m a n u t r i c u m nos t r i s , l u p a m a r t i a , r e b u s , 
Q u a l i a e r e v e r u n t m o e n i a lac te tuo *). 

Этотъ энтуз1азмъ, имеющШ здесь вид* полной искренности и 
бывгшй, вероятно, заразительным*, служнлъ, какъ нельзя лучше, 
целямъ тех-ь политиков*, которые, подобно Августу, 'желали воз-
вратить Римъ къ его древней релипи. Восхищаясь теми, кто точно 
соблюдалъ ея предписашя, невольно начинали больше уважать ее 
самоё; древшя легенды нравились больше, когда съ ними ближе 
знакомились; узнавъ происхождеше и исторно различных!, цере-
мошй, ихъ исполняли съ большим* удовольшпемъ; въ храмахъ 
чувствовали большее благоговеше, когда вспоминали о великих* 
людяхъ, приходивших* некогда молиться въ нихъ. Смело можно 
думать, что какъ ни склонны были тогда люди къ индифферентизму 
и неверно, но, изучая древшя времена, они невольно начинали 
благоприятнее относиться къ древпей релипи. 

Итакъ, это общество, кажущееся нам* таким* скептическим* н 
пустым*, кроме многих* причин* быть неверующим*, имело так-

"<) Проперц . , I , 6, 29. 
" а ] Проперц. , I l l , 1. 

Проперц , IV , 1, 69: Sacra tliesque сапат. (Я воспою священные обряды 
и дни) . 

•»} Проперц . , I V , 1, 59. 
Прои. , IV , 1, 14. Centum illi in prato saepe senatus erant. (Эти сто на 

л у г у часто составляли с е н а т ъ ) . 
*) Проперц. , IV , 1, 5 5 . 
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же некоторый причины быть верующимъ. Правда, что релипозное 
чувство, пробужденное въ немъ восхшцешемъ къ прошедшему, на-
ходилось иногда въ большой опасности, но въ то же время оно 
часто обретало себе ишцу, которая могла увеличивать и укреплять 
его. Человекъ никогда не чувствуетъ себя такъ близко къ религш, 
какъ въ то время, когда онъ сознаетъ свое ничтожество и безси-
л1е; етрахъ опасности, безпокойство за завтрашшй день, недовер1е 
къ себе, скука, упадокъдуха, печаль—все это легко заставляетъ 
его бросаться въ объяия Бога. Римляне постоянно испытывали 
глубокое чувство человеческой слабости, нудящее человека 
искать опоры вне себя самого; мы уже видели, что это было од-
ною изъ главнейшнхъ прнчинъ той власти, какую возъпмела 
надъ ними сначала релипя. Счаспе не изменило ихъ; во время 
своихъ неслыханныхъ победъ опи редко оказывались тщеслав-
ными; гордость была для нихъ не более, какъ известный видъ, 
принимаемый ими для того, чтобы внушить къ себе уважеше ино-
странцам!.. Въ сущности они всегда были скромны, осторожны, и 
ненавидели всямя случайности и необыкновенпыя приключешя; 
среди величайшаго своего торжества они постоянно боялись не-
ечаспй и вЬчно ожидали какого-нибудь нечааннаго удара со сто-
роны Фортуны, которую старались умилостивить, нокланяясь ей 
во всевозможныхъ Формахъ. Воздавая ей культъ подъ именемъ Фор-
туны иастоящаго дня (Fortunu hujusce did), они желали выразить 
этимъ, что хорошо ионнмаютъ, что одна минута можетъ разру-
шить самые искусные планы, и что окончательный усиехъ дела 
завиентъ не отъ человека. Завоеваше uipa не ослепило ихъ до 
такой степени, какъ это можно было бы думать. Само собою разу-
меется, что они глубоко радовались славе своего отечества; этимъ 
чувством!, преисполнены сочинешя ихъ историковъ и поэтовъ, и 
со временъ Августа оно заменяет!, для нихъ вдохновешя утра-
ченной ими свободы. Но въ то время, какъ зрелище целаго Mipa, 

стояшаго на коленяхъ передъ Римомъ, наполняло ихъ патршти-
ческою гордостью, ихъ разеуднтелышй и положительный умъ под-
сказывал!, имъ, что если прекрасно завоевать такую обширную 
имперш, зато очень трудно сохранять ее. За пределами покорен-
ных!, царствъ, лежавших!, за ЭвФратомъ и за Рейномъ, они при-
слушивались къ угрожающимъ звукам!, на границахъ, заставляв-
ш е й . ихъ часто призадумываться. Они говорили себе, что для 
того, чтобы поддерживать уважеше во всехъ этихъ трепещущихъ 
народахъ, необходимы осторожность и сила, которыя они не всегда 
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были уверены найти у своихъ соотечествеиниковъ. Импер1я пре-
кратила уличные безпорядки; но удалось ли ей, какъ она это за-
являла, возвратить душамъ ихъ энергю , исправить общественные 
нравы, возетановить уважение къ дисциплине, наклонность къ про-
стоте, любовь къ отечеству и все в ы с о т качества, которыя до-
ставили Риму обладаше надъ вселенной''' Самые проницательные 
люди не верили этому. Подъ прекрасною внешностью порядка, 
безопасности и силы, они подмечали ужасающее ослаблеше харак-
теровъ. Замечательно, что въ тотъ самый моментъ, когда Рпмъ 
казался такимъ велпкимъ, и когда, иовидимому, можно было иметь 
полное доверие къ будущему, многимъ замечательнымъ умамъ пред-
ставлялось будто надеше уже начинается. Не надо забывать, что 
те , кого осаждали ташя мрачныя предчувствия, не принадлежали 
къ числу лнцъ, сожалевшнхъ о прежнемъ правительстве,—это бы-
ли самые явные приверженцы новыхъ норядковъ. Огромная история 
Тита Лнв1я, этотъ памятннкъ, воздвигнутый во славу Августа и 
Рима, начинается меланхолическимъ предислов1емъ. въ которомъ 
строго осужены современные нравы, и аиторъ сокрушается о гру-
стномъ состояши общества, «но могущаго более переносить пи 
болезней, ни лекарствъ» ""'). Вокругь него все гордятся своимъ 
громадными, владычествомъ, простирающимся надъ целымъ м1ромъ; 
онъ же, напротнвъ того, видптъ въ немъ причину близкаго раз-
рушения: «Эта обширная uMnepia, говорить онъ, страдаетъ именно 
вслЪдств1е своей величины... Силы ея служатъ только къ ея раз-
рушение» 78). Около того-же времени поэтъ ПроперцЫ выражался 
почти такимъ же образомъ. «Долженъ ли я говорить? спрашивалъ 
онъ самъ себя. Дай Богъ, чтобы я оказался лживымъ предсказателемъ! 
Но я вижу, что Римъ, великолепный Римъ, гибнетъ жертвою 
своего благоденств1я» 7 9 j . Итакъ, несмотря на блескъ царство-
вашя Августа, въ то время какъ Римъ не получилъ еще никакой 
опасной раны, некоторые проницательные умы уже смутно пони-
мали, что онъ достигь высшей точки, и что теперь ему остается 
только спускаться внизъ. Съ этой минуты начинаются те мрачныя 
предсказашя, которыя нотомъ такъ часто встречаются у рпмскихъ 
писателей. Надо имъ отдать справедливость въ томъ отношеши, 
что блескъ имперш не ослепплт. ихъ. Сенека отецъ и Илншй стар-

'"') Т п т ъ Лив1Й, Praefal. 

Praefal. и в ъ другомъ месте , а именно: V I I . 29: in hanc maynitudinem 
quae tих sustinelur. 

« ) Проперц. , I l l , 13, 59. 
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нйй постоянно жалуются на развращение нравовъ, на у н и ж е т е 
характеров* и на опасности, грозяпця римскому владычеству. Лу-
каиъ думает*, подобно Ироперцпо, «что Римъ не можетъ более 
нести самаго себя» so)-, мп'Ьше это раздЬляетъ и Тацитъ, и отсюда 
происходить отчасти топъ постоянной грусти, придающей такой 
поразительный интересъ его сочинешямъ. Въ своихъ предсказа-
шяхъ Тацитъ даже опережаетъ своихъ предшественниковъ въ этомъ 
дЪл'Ь: онъ не только нредвпдитъ, «что это здаше, устроившееся 
благодаря осьмпсотл'Ьтнимъ успехамъ и мужеству», можетъ об-
рушиться S1), но даже угадываетъ и объявляет*, каме именно 
враги разрушать его. B e l вокругъ него боятся больше всего пар-
ояиъ, онъ же полагает* , что надо главным* образом* опасаться 
германцев*. «Нареяне управляются царем*; они не могут* иметь 
той энерпи, какую дает* германцам* свобода» 8 - ) . Не правда ли, 
что было своего рода велич1е въ томъ, что, присутствуя при по-
степенном* ослабленш нмперш, люди отдавали себе въ этомъ от-
челъ, не поддавались оболыцешям* народной гордости п. несмотря 
на внешнее благоденствие. угадывали внутреннее зло и следили 
за его постепенным'], развит1емъ? Хвала этой разумной нащи за 
то, что она т а к * ясно сознавала свое падете. Глядя на столь-
к и х * знаменитых* писателей, т а к * хорошо понимающих* истинное 
положеше своей страны и т а к * отчетливо и такт, задолго предви-
дящихъ угрожаюпия ей опасности, невольно вспоминаешь знаме-
нитую мысль Паскаля, когда онъ ставить человека выше подав-
ляющей и убивающей его природы единственно потому, что о н * 
сознает*, что умирает*. 

Т е м * не менее это было причиною тайной грусти для многих* 
серьёзных* умов* , п притом* не единственною причиною. При 
близком* изучены тогдашннго общества легко заметить, что оно 
не всегда бывало таким* веселым*, к а к и м * кажется с * перваго 
взгляда. Эти сумасбродные расходы, безумные кутежи, изыскан-
ный удобства жизни, утонченное изящество и роскошь, и всякаго 
рода излишества, происходящая вследсше чрезмерного благосо-
стояшя,—не только опасны для общества, но подчас* становятся 
нестерпимо утомительны, т а к * что даже для т 'Ьх*, кто не может* 
более обходиться без* нихъ, они делаются столько же тягостны, 
сколько и раззорительны. Лукрещй описалъ восхитительными стн-

so) Лукрец, , I, 72: Ncc sc Нота f'ercns. 
81) Истор., IY, 74. 

(!сгт., 37: Regno Arsacis acrior est Germtinorum libertas. 
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хами «горечь, вытекающую изъ самаго источника удовольств1й и 
составляющую паше мучеше даже среди цвЪтовъ» 83). Это зло 
испытали почти ВСЁ общества, слишкомъ пылко предававпияся жиз-
неннымъ наслаждешямъ, и эпоха Августа не избегла его вполне. 
Mnorie великие писатели того времени были заражены имъ довольно 
сильно, и некоторые несомненные признаки доказываютъ, что и дру-
rie люди не мало отъ него пострадали. Одинъ изъ симптомовъ, по ко-
торымъ обыкновенно узнается это зло, состоишь въ странной потреб-
ности, заставляющей человека какъ бы выйти изъ самого себя, бе-
жать отъ себя, покинуть шЬ места, где онъ находится, или, по край-
ней мере, создать себе воображаемую жизнь, чтобы разс/Ьяться и от-
дохнуть въ ней отъ жизни действительной. Не это ли именно делали 
современники Августа, съ такимъ удовольсшемъ стараясь оживлять 
воспоминашя древности, и не доказывала ли любовь къ прошедше-
му, заявляемая столькими людьми, ихъ отвращеше къ настояще-
му? Проперщй напоминалъ то время, когда Римъ былъ не более, 
какъ холмъ, покрытый зеленью; онъ указывалъ на быковъ Эван-
дра, лежащихъ на склонахъ Налатипа, на народъ, собирающШся 
по зову трубы, на одетыхъ звериными шкурами сенаторовъ, раз-
суждающихъ на лугу 8 4). Вероятно, светсше люди, читавшее его 
стихи, испытывали почти то же самое чувство, какое являлось 
у посетителей салоновъ X V I I I века, когда Руссо восхвалялъ имъ 
жизнь дикарей. Картины древней простоты служили успокоешемъ 
для людей, утомленныхъ излишествами роскоши и желавшихъ во 
что бы то ни стало избегнуть той необъяснимой грусти, какую 
порождаюсь въ душе самыя удовольств!я, если ими пользуются 
беззаветно и безъ меры. Случалось, что римляне не доволь-
ствовались путешествовать въ одномъ воображенш, а действи-
тельно покидали свое жилище и отправлялись странствовать по 
свету. Въ предъидущемъ веке люди покидали родину только для 
государственныхъ должностей или для того, чтобы нажиться; но 
съ этой минуты начинаются путешеств1я изъ любопытства, отъ 
безделья п отъ скуки. ГорацШ часто упрекалъ своихъ современ-
г иковъ за то, что они не умеютъ сидеть на месте; но въ этомъ 
недостатке онъ обвиняетъ прежде всего себя самого; онъ считаешь 
себя «легче ветра», потому что въ Риме сожалеешь о Тибуре, а 

« ) Лукр . , I V , 1111. 
•«) Горац . , Epist., I , 8, 12. 
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въ Тибур'Ь ни о чемъ больше не думаетъ, какъ о Риме 85). Но 
онъ, по крайней мере, не покидаетъ Италии; другь же его, Булла-
И1Й, чтобы спастись отъ снедающей его скуки уЬзжаетъ въ самую 
Грецпо и даже на Востокъ. Призывая его пазадъ въ Римъ, Гора-
ui i i касается того внутренпяго недуга, который гонитъ его изъ 
дому и отъ котораго его не исцелять его вечныя странствоватя. 
«Переехать воды, говоритъ опъ, значить переменить климатъ, 
а не чувства,—это безплодиая трата сплъ для безполезной деятель-
ности. Тщетно садимся мы на корабли и колесницы, чтобы бежать 
за счасиемъ. Это счастте, котораго ты ищешь такъ далеко,—оно 
здесь; ты найдешь его въ бедномъ городе Умбр!», если сердце 
твое спокойно» 8С). Сенека, такъ же какъ и Горащй, знакомь съ 
этимъ недугомъ; онъ очень умно описываетъ его признаки и объ-
ясняетъ причины; а причины заключаются въ скуке, въ недо-
вольстве самимъ собою, въ безпокойномъ состояши духа, не мо-
гущего найти себе прочнаго, определенна™ местопребыван!я, 1ае-
diurn el disci/jlicenlia sui, el nus</uam residentis animi volutalio 86). 
Мы уже говорили, что именно эти чувства пробуждаютъ въ серд-
цахъ потребность релипозныхъ BepoBanirt; оказывается, что они 
были не чужды эпохе Августа. 

Следовательно, этотъ векъ имелъ несколько различныхъ видовъ. 
и судить о немъ можно, смотря по тому, съ которой стороны на 
него взглянешь. Съ перваго взгляда кажется, что въ немъ преоб-
ладаете любовь къ удоволыушямъ и празднествамъ. Невидимому, 
все радуются жизни 8 : ) , довольствуются настоящинъ и спокойно 
относятся къ будущему: всяшй только темъ и занять, что наслаж-
дается снокойшиемъ и миромъ, дарованными империей, надеясь, 
что они будутъ продолжаться всегда, и утЬшается мыслью, что 
если больше нетъ тр1умФОвъ. значить нетъ больше и враговъ 8S). 
Такое беззаботное и веселое общество было недоступно для реФормъ 
Августа; не было, действительно, никакой надежды сделать его 
более степепнымъ и более релипознымъ и оторвать отъ удоволь-
ствий настоящей жизни, къ которымъ оно было такъ чувствптель-

83) Горац . , Ер., I , 11, 27. 
8С) Сенека, De tranq. an., 2, 13. 
8") Овид., Ars am., Ш , 121: Prisca juvent alios, ego me nunc denique na-

tum gratulor. (Пусть д р у п е восхищаются стариною, я счастливъ, что родил-
ся теперь). 

88) Овид.. Fast., I, 713: Dum desunt hostes desit quoque cc sa triumph*. 
(Пока нетъ враговъ , нетъ и повода къ победе) . 

Римская р е л и п я . i 2 
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но, чтобы заставить его подражать древнимъ нравамъ. «Мы вос-
хваляемъ людей прежняго времени, говорплъ однажды ОвидШ въ 
минуту откровенности, а сами между темъ живемъ, какъ люди на-
стоящая S9)»; и большинство людей, не говоря, впрочемъ, ниче-
го, поступало точно такъ же, какъ онъ. Между темъ это лишь 
одна сторона века, и, приглядевшись къ нему поближе, мы от-
кроемъ еще друпя. Мы находимъ въ немъ многихъ приверженцевъ 
ФИЛОСОФШ, и притомъ самой строгой изъ всехъ ФИЛОСОФШ, Т. е. 
стоицизма. Рядомъ съ индифферентными и легкомысленными людь-
ми, наполняющими это общество, мы встречасмъ множество серь-
ёзныхъ умовъ, которые искренно сожалеютъ о прошедшемъ, без-
покоятся о будущемъ и тяготятся настоящим!., и для которыхъ са-
мое благоденс/ше, опьяняющее столькихъ людей, составляетъ тяжкое 
бремя. Если первые должны были сопротивляться реформам!. Авгу-
ста, то весьма вероятно, что носледше приняли ихъ гораздо охот-
нее и показали себя более расположенными следовать тому на-
правлен™, какое онъ желалъ дать имперш. 

Овид., Fast., I, 225: Lnidumus vctcres, $ed nostris utimvr arinis. 



Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

ВиргилШ. 

I . 

И з ъ писателей ВиргилШ бол-fce в с ъ х ъ служптъ нам-Ьреюямъ Августа . —Пер-
вые годы Виргил1Я. —Его ириродныя склонности, —Вл1ян1е на него Августа .— 

Георгики. 

Эта другая сторона века Августа, болЬе серьёзная, более груст-
ная и более релнпозная, отражается всего сильнее въ произве-
дешяхъ величайшего поэта того времени. Она обнаруживается от-
части въ Тите Ливш, Проперциц но нолнымъ представителем'!, ея 
былъ В и р п ш й . Ни одннъ писатель не служилъ такъ усердно и, 
главное, такъ искренно намерешямъ Августа; никто такъ не по-
могалъ ему сообщать его совремеиникамъ те мысли и чувства, ко-
торыя онъ желалъ передать имъ. Upo4ie, какъ мы видели, были 
плохо подготовлены своею жизнью и характером!, къ принятой ими 
на себя роли; что касается В н р п ш я , то природа какъ бы нарочно 
создала его для ея исполнешя. Принимая у ч а ш е въ деле, къ ко-
торому Августъ призывалъ все величайпне умы своего времени, 
онъ столько же следовал!, своимъ собствениымъ паклонностямъ, 
сколько внушешямъ императора. 

Жизнь его начинается для насъ только съ Буколиками; онъ на-
писалъ ихъ почти тридцати лЬтъ отъ роду. Намъ почти совершен-
но неизвестно, чемъ онъ занимался до техъ поръ. Онъ уже пи-
салъ п прежде стихи, потому что делаетъ на нихъ намекъ въ 
своихъ эклогахъ вероятно, онъ пршбрЬлъ себе некоторую сла-
ву въ своей провинцш, потому что былъ известенъ Поллюну, 
управлявшему ею въ это время. Несомненно то, что онъ любилъ 

') Вис., I X , 18 и след. 

1-2* 
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загородный места, где самъ родился и о которыхъ оставплъ намъ 
прелестныя опиеашя. Въ свои первые годы онъ часто «наслаждал-
ся теныо и свежестью на берегахъ священных* источннковъ», 
засыпалъ «при звукахъ пчелинаго жужжашя, вылетавшаго изъ иво-
вой изгороди», и просыпался «при воркованьи вяхирей и голубей 
и при отдаленномь п е т п селянина, срезывавшаго виноградъ»; и 
после того онъ никогда не забывалъ этихъ впечатлен^ своего 
детства. Когда онъ выросъ, его отправили путешествовать; онъ 
посетилъ Миланъ и Неаполь и жилъ въ шГликолепномъ Риме, «ко-
торый воздымаетъ главу свою надъ всеми прочими городами по-
добно кипарису, царящему надъ скромнымъ кустарникомъ». Здесь 
онъ посещалъ знаменитая школы, где познакомился со всею бле-
стящею молодежью того времени; но болыше города не заставили 
его позабыть о своей родине. Его воспоминашя и привязанности 
должны были безпрестанно призывать его «къ полямъ, opouiae-
мымъ подвижными изгибами Минчш», и онъ поспешилъ вернуть-
ся туда, лишь только окончивъ свое воспиташе. Опъ жилъ здесь 
во время междоусобШ и, вероятно, продолжалъ бы еще оставать-
ся, если бы пропсшедппя с о б ь т я не заставили его отправиться въ 
Римъ искать себе покровительства. Его любовь къ полямъ и къ 
загородной жизни должна была непременно повл!ять на его чувства 
н привычки. Не тамъ ли онъ пр1обрелъ отчасти свою наклонпость 
къ деламъ. давно прошедшпмъ? Въ деревне вообще уважаютъ ста-
рину, тамъ любятъ приводить древшя изречешя и сохранять древ-
Hie обычаи. I I ВиргилШ также любитъ древность, и когда говорить 
о ней, то видно, что восхпщеше его пдетъ прямо изъ сердца и не 
имеетъ въ себе ничего заказнаго. Все ему нравится въ этихъ вос-
поминашяхъ прошлаго; ни одна подробность не кажется ему гру-
бою или пустою 2 ) . Онъ ничего не желалъ бы исключить изъ нихъ, 
кроме «печальной твердости первого Брута», оскорбляющей не-
много его нежную душу Опъ очень остерегается нападать на 
старинныхъ поэтовъ, подобно своему другу, Горацио; онъ съ благо-
говешемъ собпраетъ ихъ выражешя и обороты, подражаетъ имъ 
и повторяетъ ихъ. чтобы придать себе древшй вндъ. Его привя-
занность къ релпгш своей страны можно объяснить также его об-
разомъ жизни въ первые годы. И тогда, какъ и теперь, ей остава-

*) См., какимъ образомъ онъ оинсываетъ сельскш увесслеши древнихъ 
ита.1)йцевъ, Geori/., I I , 1(85. Онъ назыпаетъ смнгченнымъ именемъ vermin in-
compti то, къ чему ГорацШ безиощадно прилагаетъ назваше horridvs satur-
nine. 
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лиci. бол^е верными въ деревняхъ, нежели въ городахъ; такъ 
какъ она возникла именно здесь и вначале была не более, какъ 
объяснешемъ естественныхъ явлешй, то, оставаясь постоянно ли-
цомъ къ лицу съ природою, ее должны были лучше понимать здесь; 
въ этомъ кроется одна изъ нричинъ, почему деревни, служивнпя 
ей колыбелью, послужили ей вноследствш последнимъ убижищемъ. 

Первыя впечатлешя В п р п ш я были глубоки и, по своей природе, 
онъ никогда не могъ позабыть ихъ. Душа его не принадлежала къ 
числу техъ, которымъ живется счастливо и которыя, увлекаясь 
ежедневно новыми удовольствиями, рискуютъ вскоре утратить преж-
nia восномннашя. Вйрочемъ, жизнь его была вообще легка и приятна 
и омрачилась, кажется, тоьлко одпажды серьёзнымъ несчасиемъ: 
его прогнали съ его малепькаго поля, которое онъ такъ любилъ, 
и онъ едва не лишился жизни, защищая его отъ нападавшаго сол-
дата. Но этому горю вскоре пособили, п имъ однимъ нельзя объ-
яснить грусти В и р п ш я , увеличивавшейся съ годами, такъ какъ 
каждый годъ отдалялъ его все больше отъ этого нещнятнаго со-
бьшя его молодости. Кроме того онъ былъ богатъ: щедрость его 
покровителей доставила ему около 10 мнллмновъ сестерцШ (2 мил-
лшна Франковъ); у пего былъ свой домъ въ Риме, па Эсквилине, 
одна вилла въ кампанскомъ городе Ноле и другая въ Спцплш. Онъ 
былъ окруженъ преданными друзьями. Славу его отвергали только 
некоторые завистливые поэты и злоречивые грамматики. Все люди 
со вкусомъ восхищались его стихами; которые заучивались наизусть 
въ школахъ еще при его жизни, и однажды, когда онъ вошелъ въ 
театръ, народъ всталъ съ места, чтобы поклониться ему, какъ онъ 
это делалъ при входе Августа. Следовательно, грусть его проис-
ходила не вследств1е какихъ-нибудь несчастныхъ еобьтй и по-
тому не могла быть исцелена какими-нибудь другими собьтями. 
ЭТО была одна изъ болезней, рождающихся вместе съ душою, и 
которая, не имея видимой причины, не могла вследс/ше того исце-
литься никакими лекарствами. Меланхолия, придающая столько пре-
лести его стихамъ, необходимо должна была иметь вл1лше на его 
чувства и мнешя: заставляя его находить некоторую горечь во 
всехъ удовольсччняхъ жизни и не дозволяя ему всецело предавать-
ся оболыцешямъ настоящая, она делала для него темъ драго-
ценнее воспомпнашя прошлого и приводила его такимъ образомъ 
къ релипознымъ впечатлешямъ молодости. 

Таковы были его склонности, когда въ тридцать лЬтъ успкхъ 
его Буколикъ долженъ былъ заставить его окончательно поселить-
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ся въ Риме. Но удовольств1я большего города, кажется, не слиш-
комъ изменили его. БшграФЫ его говоратъ, что онъ никогда не 
могъ привыкнуть къ жизни въ немъ; онъ охотно покидалъ его не 
для того только, чтобы, подобно Горашю, бежать отъ надоедли-
выхъ и скучныхъ людей и принадлежать самому себЬ, но и для 
того, чтобы наслаждаться тишиною полей и красотами природы. 
Когда онъ былъ припуждепъ оставаться въ Риме и посещать зна-
менитыхъ друзей, пршбретенпыхъ имъ благодаря его таланту, онъ 
казался чуждымъ пришельцемъ въ ихъ роскошныхъ жилпщахъ. 
съ своими неловкими манерами и «деревенскнмъ видомъ». Онъ не 
одевался по последней моде; говорятъ, что онъ не умелъ кра-
сиво располагать складки своей тоги, и что башмаки его были 
всегда несколько велики для его ноги. Онъ былъ робокъ, молча-
ливъ, неловокъ и краснелъ при каждомъ слове. Знакомство съ 
этими умниками и светскими людьми не переменило его, и опъ до 
конца жизни оставался «провинщаломъ, крестьянскимъ сыномъ. 
выросшпмъ среди кустарниковъ и лесовъ 3)». 

Следовательно, для того чтобы содействовать делу Августа, Внр-
ГИЛ1Ю не приходилось ни отказываться отъ своихъ убеждешй, ни 
насиловать свою натуру. Онъ въ самомъ себе находнлъ зародышъ 
всехъ чувствъ, которыя пмператорсшя реформы должны были да-
ровать пли возвратить стране. Темъ не менее нельзя утверждать, 
чтобы онъ вполне самостоятельно и решительно началъ следовать 
принятому имъ направленш, и чтобы дружба Августа и желаше 
служить его политике не имели на него никакого вл^яшя. Дока-
зательствомъ служптъ то, что его первыя произведена имеютъ не 
совсЬмъ одинаковый характеръ съ последующими; чТ>мъ далее, 
темъ натрштпзмъ и релипя заинмаютъ все больше и больше ме-
ста въ его стихахъ. Не естественно ли будетъ приписать эту пе-
ремену его сношетямъ съ государемъ, желавшимъ оживить древ-
шя веровашя и заменить въ сердиахъ чувство свободы чувствомъ 
гордости римскимъ велшиемъ? Хотя талантъ Виргшпя развивался 
сообразно его натуре, но въ этомъ естественномъ развитш вну-
шешя императора не оставались бесполезными. Самая жизнь поэта 
доказываете собою, что опъ охотно подчинялся вл1янпо другихъ 
и следоеалъ ихъ советамъ; каждый изъ его покровителей, кото-
рые у него не переводились, непременно оставлялъ следъ на ка-

3) Макроб1Й [Sal. Y , 2, 1) называетъ его Venetus, rustkis parentibus natus, 

inter silvus et frutices uluctm. 
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комь-пибудь его сочmieniti. Написать Буколики посовЬтовалъ ему 
Пол.понъ, а въ то время, какъ оиъ ихъ сочинялъ, его другомъ и 
благодЪтелемъ былъ КорпелШ Галлъ. Къ несчастно, нельзя ска-
зать, чтобы въ нихъ не было елЪдовъ техъ вычурныхъ умовъ, 
которые обожали АлександрШцевъ и подражали имъ. Это сочпне-
Hie не возбуждало собою патрмтическихъ восиомпнашй; хотя древ-
Hie римляне очень любили деревню, но нзъ нихъ нельзя было сде-
лать пастуховъ 6еокрита. И для релипи въ немъ отведено также 
очень мало места; исключая четвертой эклоги, о которой будетъ 
говорепо ниже, и въ которой замечается неподдельное релипозное 
чувство, ВиргилШ выводить въ немъ боговъ по методе 0вид1я. въ 
виде поэтическнхъ вымысловъ для украшешя пейзажа. Такъ въ 
десятой эклоге, где онъ превращает'!, въ пастуха своего друга Гал-
ла, бывшаго въ то время нреФектомъ въ Египте, опъ приводить 
къ нему Аполлона, Пана и Спльвана, и те стараются развлечь его 
грусть. Впоследствш онъ будетъ иначе обращаться съ богами и 
даетъ имъ более высокую и почетную роль, нежели та, чтобы уте-
шать рпмскаго администратора, покинутаго любимою имъ комеди-
анткою. Но уже читая Буколики, чувствуешь, что Виргший не 
остановится на этой пастушеской поэзш. Здесь его то искушаетъ 
желаше воспевать природу, подобно Лукрецш, то въ самомъ раз-
гаре пасторали онъ вдругъ предается удовольствш воспевать вон-
повъ п битвы, и Аполлону приходится брать его за ухо и приво-
дить къ настоящему делу. Очевидно, что рамка эклогъ слишкомъ 
узка для его renia, и онъ силится вырваться изъ нея то съ той, 
то съ другой стороны. Меценатъ указалъ ему на настоящую до-
рогу, заказавъ написать Георшки. «Безъ тебя, говорилъ ему поэтъ, 
душа не предпринимает'!, ничего высокаго ' )» . ВиргилШ самъ по 
себе стремился къ высокому, но чувство это было въ немъ чЬмъ-
то въ роде смутного инстинкта; настойчивость его знаменитая 
покровителя помогла ему угадать свое настоящее призваше и дала 
силы следовать ему. 

Меценатъ былъ одиимъ изъ миннстровъ Августа п самымъ близ-
к и м ъ доверенпымъ его лицомъ. Если в'Ьрить Дюну, то онъ и вну-
1нилъ е м у мысль о р е Ф о р м а х ъ 3 ; . По крайней мере, нетъ никакого 
сомнешя, что онъ зналъ его намерения и трудился, сколько могъ, 
для выполнешя ихъ. Этотъ сластолюбивый, изнеженный человЬкъ, 

«) Georg., I l l , 12. 
3) Д1онъ, I , I I , 1',. 
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не менее самого крестьянина Варрона, горько сожалЬлъ, видя, какъ 
безлюдеютъ деревни. Съ живейшей горестью смотрЪлъ онъ «на 
бродящнхъ по городу отцовъ семейства, покинувшнхъ косу и плугъ, 
н на эти руки, которыя обработывалп прежде пшеницу и вино-
градъ, а теперь движу гея только для того, чтобы апплодировать въ 
театре п цирке 6)». Онъ понималъ все опасности, могнпя отъ этого 
произойти. Деревня доставляла iiMnepin сильныхъ солдатъ, а го-
родъ производнлъ лишь лентяевъ и развратниковъ, которыхъ при-
ходилось кормить. Теперь пытались вновь создать те храбрыя по-
колешя, благодаря которымъ Римъ сделался «чудомъ света». Сле-
довательно, въ основаши Георшкъ есть патршпзмъ, есть также и 
релипя; деревни постоянно питали и поддерживали релипозное 
чувство, и оно всюду заметно въ этомъ произведен!» Виргшпя. 
Главная цель поэта состоптъ не въ томъ, чтобы описывать на-
слаждешя сельской жизни; онъ изображаете ее такъ, какъ она 
есть, суровую и трудолюбивою. Среди полей, какъ, внрочемъ, и по 
всюду, человечество кажется ему жалкимъ и страждущимъ (тог-
tales aerjrl, miseri), и онъ въ довольно печальных® чертахъ описы-
ваете его положеше-, но эта грусть не похожа па горькое отчаянье 
Лукрещя. Ее не можетъ утешить перспектива уничтожешя души; она 
не находите «божественпо-нрелестною» ту мысль, что небе пусты, 
что Mip 'b должепт, погибнуть, что человекъ исчезаете всецело, что 
существоваше его не более, какъ точка въ пустомъ пространстве, 
и что во всей природе беземертпа только одна смерть 7;. Его грусть 
слаще и ищете себе утЪшешя. Онъ знаете, что жизнь трудна, и 
«что те дни счастливее всехъ, которые нроходятъ всехъ скорее 8)». 
Онъ говорите земледельцу, что боги осудили человечество па трудъ9), 
и въ поразительпомъ описаши изображаете ему, что жизнь есть не 
более, какъ повседневная борьба съ природой; лишь только онъ 
перестаете работать, природа побеждаете его и увлекаете, какъ 
река уносите течешемъ лодку, когда перестанешь на минуту гре-
сти 10). Но въ то же время опъ не возбуждаете людей противь этой 
враждебной власти, сделавшей человеческое существоваше столь 
тяжелымъ. Напротивъ того, онъ желаете, чтобы ей покорялись; 

6) Варронъ, De re rust., / / . prol. 
~l Лукр . , I l l , 883: Mart at em vitam mors cum immortalis a demit. Когда 

беземертная смерть отняла смертную жизнь). 
8, Georg., I I I . GO. 
») Georg., I , 122. 

Georg., I , 201. 
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«прежде всего, говоритъ онъ своему земледельцу, почитай боговъ, 
in primis venerare deos " ) » . Молиться и трудиться—вотъ заклю-
чительным слова Георп<къ\ но. уступая этому релипозному на-
строенно, которое съ этихъ поръ делается преобладающимъ въ его 
жизни, онъ еще разъ со вздохомъ обращается къ нокпдаемымъ имъ 
ФИЛОСОФСКИМЪ веровашямъ своей молодости. Подобно большинству 
великнхъ умовъ своего времени, В и р п ш й началъ съ того, что 
былъ эпикурейцемъ, и подобно имъ. съ помощью размышлешя и 
иостепеннаго развита, нришелъ мало-по-малу къ совершенно про-
тивоиоложнымъ мпешямъ. Этотъ переходъ замЪтенъ въ Георш-
кахъ. Онъ является въ нихъ подчасъ колеблющимся и нерЪшитель" 
нымъ , а ) , и, даже принимая pt iuenie, нспытываетъ, поводимому, 
непр1ятное и горькое чувство. Въ дивныхъ стпхахъ прощается онъ 
съ эпикурейскпмъ учешеиъ, которымъ увлекся въ школе Сирона, 
и съ великимъ поэтомъ, служившимъ столь блестящимъ его пред-
ставителемъ въ Риме. «Всехъ счастливее тотъ. говорить опъ. кто 
можетъ попрать ногами ужасы будущего и шумъ Ахерона». Но не 
вснкШ имЪетъ такую закаленную душу, чтобы оставаться равно-
душнымъ къ ужасамъ неумолнмаго рока. Рядомъ съ этими энерги-
ческими мыслителями и ниже ихъ есть место для робкпхъ душъ, 
идущихъ обыкновенными путями, знающихъ только полевыхъ бо-
говъ и молящихся старому Сильвану, Пану и Парнасскимъ сест-
рамъ , 3) . Съ этихъ поръ онъ принпмаетъ на себя именно эту роль, 
и хотя подобная участь кажется ему даже пр1ятною, хотя онъ 
довольно легко примиряется съ нею, темъ не менее онъ признаетъ, 
что она не такъ высока, какъ другая. Потому-то въ своемъ зна-
менитомъ отрывке опъ сообщаетъ намъ. что, проникнувъ въ глубь 
природы и найдя, что она пе можетъ устоять противъ учешя, ув-
лекшаго сначала его воображеше, онъ решается идти за толпою 
и разделять ея веровашя, но при этомъ не можетъ удержаться, 
чтобы не бросить издалека взгляда сожалешя и зависти на те 
смелыя души, которыя могутъ безъ страха обитать «па ясныхъ 
высотахъ мудрости». 

Ч) Geo г г/., I , 338. 
Т а к ъ , напр . , у к а з ы в а ю т ъ на иротнвореч] 'я между т е м п его стихами, где 

онъ г о в о р и т ъ , что вороны не имТ.ютъ ни одной искры божественнаго р а з у м а 
(Georg., I, И 6 ) , и т е м и , где по поводу пчелъ , онъ у т в е р ж д а е т е , согласно съ 
у ч е ш е м ъ сгопковъ , что божественный р а з у м ъ р а з л и т ъ во всемъ Mipe и сооб-
щ а е т с я з в е р я м ъ точно т а к ъ же , к а к ъ и людпмъ. 

1») Georg., I I , 490 и сл. 
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II. 

Энеида.—Въ чемъ она помогала реФормамъ Августа.—Энеида—поэма релпп-
озная.— М н е т е критиковъ древности.—Действительное содержите Энеиды.— 

Х а р а к т е р ъ Энея. 

Въ Энеидгъ этихъ сожалешй уже нетъ. Виргнл!й пе возвра-
щается более къ мн'Ьшямъ Эпикура и ) и всецело отдается дру-
гимъ веровашямъ. Энеида была, очевидца, написана нодъ пеио-
средственнымъ вл1яиемъ Августа. Императоръ уже съ давнихъ поръ 
пользовался довер1емъ поэта, онъ прежде всехъ знакомился съ 
лучшими местами его произведена и, когда былъ не въ Риме и 
не могь слышать ихъ отъ самого В и р п ш я , то просилъ его посы-
лать ему ихъ 15). Изъ этого можпо заключить, что поэма, въ ко-
торой онъ прпнималъ такое учаспе, вполне согласовалась съ его 
мыслями. Въ своихъ письмахъ къ императору ОвидШ называла, ее 
«ваша Энеида.» , 6 ) ; и, действительно, это была, вероятно, люби-
мая книга Августа, наиболее отвечавшая его намерешямъ и лу-
чше всего служившая его реФормамъ. 

Въ ней находились все те чувства, которыя онъ желалъ вну-
шить Рпмлянамъ. Прежде всего въ ней встречается живЬйщШ па-
тр'ютизмъ; никогда Рнмъ не прославлялся такъ восторженно, и ни-
кЬмъ, быть можетъ, онъ не былъ такъ искренно любнмъ, какъ 
этимъ поэтомъ, семейство котораго сделалось рпмскимъ лишь за 
несколько летъ нередъ темъ. Это могло бы казаться удивитель-
нымъ, еслибъ не было известно, какъ легко заставлялъ Римъ при-
нимать свое владычество сыновей нобежденныхъ имъ людей и какъ 
быстро онъ превращалъ въ нреданныхъ гражданъ усыновляемыхъ 
имъ нностранцевъ. Кроме того Энеида, вероятно, пробуждала лю-
бовь къ древнимъ добродетелямъ и особенно къ той простоте нра-
вовъ, которую Августъ такъ старался распространить. ВиргилШ 

l i) Иные находили следы эпикуреизма въ некоторых'), м е с т а х ъ Энеиды, во 
это неверно. Когда Ярбасъ высказываетъ въ ней сомнеше относительно того, 
что молшн посылается Юнптером ь ( I V , '208', KOI Д I Дидона утверждаетъ, что 
боги спокойно остаются в ъ небесахъ и не заботятся о томъ, чтобы мешать 
любви смертныхъ (IV, 379), Виргил!й заставляетъ эти лица говорить нзыкомъ 
ихъ страстей, а нисколько не думаоть излагать свои Ф И Л О С О Ф С К А Я в о з з р е ш я . 

»5) Макр. , Sat., I . 24, 11. 
16) Trist., I I , 533. 
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заставляете любить ее съ помощью тЬхъ вартииъ, где онъ ее изоб-
ражает!.. Что можетъ быть соблазнительнее описашя стараго царя 
Эвандра? Оно целикомъ нринадлежитъ поэту: предаше изображало 
Эвандра, какъ очень злаго человека, убнвшаго своего отца; у Впр-
п ш я онъ является совершеннейшимъ тппомъ добраго государя зо-
лотаго века и века Сатурна. Онъ обитаетъ въ хижине, откуда 
ЕИДНЫ быки, пасуниеся па траве Фарума 17). Утромъ его пробуждаетъ 
nf,ii ie нтицъ , 8 ) , а когда онъ отправляется повидаться съ Энеемъ, 
у него пета, другой стражи, кроме двухъ большпхъ собакъ , 9 ) . Кто 
не зиаетъ техъ прекрасныхъ и простыхъ словъ, съ которыми онъ 
къ нему обращается, принимая его въ своемъ сельскомъ дворце? 
Фенелонъ говоритъ, что не могъ читать ихъ безъ слезь. 

Но въ чемъ ВиргилШ более всего помогъ Августу, такъ это въ 
его усашяхъ возстановить древнюю римскую релппю. Энеида преж-
де всего поэма релипозная: не убедившись въ этомъ, ее нельзя пра-
вильно понять. Этотъ характера, ея не мало поражалъ древнпхъ уче-
ны хъ : ВиргилШ былъ для нихъ темъ же, чемъ Дантъ былъ глав-
пымъ образомъ для нтальянцевъ XV века, «теологомъ, знающимъ 
решительно все догматы 20)>. Разбирая какой-нибудь вопроса., ка-
савшШся внешней стороны культа или жреческаго права, приво-
дили обыкновенно его стихи, опирались на его имя. Такъ, въ своихъ 
Георгикахл онъ говоритъ, что разрешается купать въ рЬкахъ свои 
стада въ праздничные дни. Варронъ же. напротивъ того, думаетъ, 
что на это никто не имеешь права, потому что не следуетъ безпо-
коить НПМФЪ въ день отдыха 4 t ) . Ученые оставались въ нереши-
мости между мнешями Виргшпя и Варрона. и авторитета, поэта 
колебалъ собою авторитета, велнкаго теолога. Коиечно, мы нахо-
дпмъ, что въ Энечдп часто говорится о римской релипи; даже лю-
дямъ, напмепее знакомымъ съ этимъ предметомъ, легко заметить, 
что поэта, хотела, привести въ ней имена всехъ боговъ и описать 
все церемоши, несомненно относиннпяся ко временамъ древности; 
но римлянамъ, знавшпмъ свою релппю лучше насъ, это было еще 
яснее, чемъ намъ. Выражешя, остаюпияся для насъ незамеченными, 
ежеминутно напоминали имъ о веровашяхъ и обычаяхъ, сделав-
шихся для нихъ дорогими по своей древности. Когда ВиргилШ го-

1" Леп . , VIII, 360. 
'8) V I I I , 4!>6. 
'•J) V I I I , 461. 
20) Tlieologus Dantes nulling dogmatis e.rpers. 

Georg., I , 211, и примеч. Cepsia . 



— 188 — 

ворилъ, что богамъ приносятъ въ жертву четырехъ отборныхъ бы-
ковъ, eximins tauras, они хорошо знали, что поэтъ употребляетъ 
здесь подлинное выражеше жреческихъ богослужебныхъ книгъ 2 2 ) . 
Имъ также хорошо былъ извЪстенъ пирогъ изъ освященной муки, 
[arte pio, предлагаемый Внеемъ своимъ Ларамъ 2 3 j ; это былъ тотъ 
самый пнрогъ. который Весталки обязаиы были делать своими 
руками, и способъ приготовлешя котораго описалъ намъ СервШ •')• 
Когда прекрасная нимоа Димодокея, одинъ изъ кораблей Энея, ире-
вращепныхъ Цпбелою въ морскихъ богинь, является къ своему 
прежнему господину, чтобы известить его о предстоящей ему опас-
ности, она находитъ его въ полной неизвестности о грозящемъ ему 
бедствш, спокойно спящимъ на везущемъ его корабле: «Эней, про-
будись, говорить опа ему тогда, Аепеа, vigila.s> Это слово кажется 
намъ очеиь простымъ, и мы не останавливаемся на немъ, но рим-
лянамъ она напоминала одну изъ важнейшихъ церемошй ихъ на-
щольнаго культа. Когда они готовились начать войну, то воена-
чальпикъ. избранный предводителемъ, отправлялся въ liegia. по-
трясалъ священными щитами и марсовымъ копьемъ и говорилъ: 
«Марсъ пробудись, Mars, tigila 25)»! Подобный замЬчашя очеиь 
важны: они доказываютъ, что В и р п ш й пмелъ передъ глазами 
уставы и тексты своей родной религш и старался воспроизводить 
ихъ; но комментаторы, какъ это всегда бываетъ, заходятъ гораздо 
дальше. Для иихъ Эней—первосвященникъ, и они всеми средствами 
силятся доказать, что все его поступки, даже самые простые и 
естественные, постоянно согласуются съ предписашями жреческаго 
богослужебнаго устава. Въ первой книге расказываетсн, какъ тро-
яне, выброшенные бурею на неизвестный берегъ, достаютъ съ ко-

Макр, , Sat., I l l , 5, 6. 
*») Леп. , V, 745. 
2i) CepBifi, ltucol., V I I I , 8-2. 
•«) CepBifi, Леп., V I I I , 3. Н е к о т о р ы е с т р о п е критики находили , внрочемъ , 

что ВиргилШ иногда ошибался . Б о л е е всего его у п р е к а л и за то , что онъ аа -
с т а в и л ъ Энея заколоть быка в ъ ж е р т в у Юпитеру , когда т о т ъ остановился 
во в р а к ш и основалъ тамъ г.ородъ; но мнение А т е я , Каптопна и Л а б е о н а , и с т ы х ъ 
с в е т и л ь н и к о в ъ жреческаго нрава , это было почти святотатством'! . . „ Ну , в о т ъ , 
г о в о р и т ь ш у т я , одно и з ъ д е й с т в у ю щ и х ъ л и ц ъ Макробш, в а ш ъ главный ж р е ц ъ 
не з н а е г ъ даже того, что з н а ю т ъ х р а м о в ы е прислужники"! Н о , согласно с ъ 
Макроб^омъ, можно отвечать , что именно эта жертва не была принята богами 

и что страшными иредзнаменовашями они принудили Энея удалиться и з ъ этой 
страны. И т а к ъ если даже мы с т а н е м ъ обЕинять Энея в ъ н е з н а ш и жреческаго 
устава , з ато ренутац!Я Виргил1Я останется незапятнанною. 
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раблей немного зерна, попорченная моремъ; они мелютъ его между 
двумн камнями и пекутъ, какъ могутъ. Въ этомъ разсказе Вир-
п ш я не упоминается ни слова о дрожжахъ, несчастные, томимые 
голодомъ, не думаютъ о томъ, чтобы добыть ихъ. Но Cepeifi не хо-
четъ думать, чтобы они обходились безъ нихъ лишь потому, что 
пе имЬютъ ихъ: они делаютъ это добровольно, говоритъ онъ, ибо 
помнятъ, что Фламинъ долженъ есть именно такой хлЪбъ 2 6) . Смеш-
нее всего то. что, сдЪлавъ Эпея жрецомъ, они по необходимости 
делаютъ также жрицею Дидопу. Если первый служптъ совершен-
н е й ш имъ образцомъ фламина, то вторая должна быть образцового 
фламипипкою, хотя, но иравд'Г, сказать, бракъ ихъ совершился въ 
довольно сокращенной Форме, и они обошлись даже безъ священ-
ныхъ церемошй confarrealionis 27). 

Несмотря на эти смЪшныя преувеличешя, миЪше комментато-
ров!. было въ сущности справедливо. Хотя ВиргилШ, можетъ быть, 
не такъ много занятъ римской релипей, какъ они это полагаютъ, 
темъ не менее нТ.тъ никакого соашЬшя, что онъ думаетъ о ней 
очень часто. Цель, къ которой стремится его герой, и которая за-
ставляетъ его побеждать все опасности, вполне релппозна. Въ са-
момъ начале своего труда поэтъ спешить заявить намъ, что Эней, 
изгпанпый судьбою изъ отечества, пореноситъ своихъ боговъ въ 
Нтал1ю 2 8). Само отечество доверило ему ихъ. голосомъ покойнаго 
Гектора, въ роковую ночь Трои; онъ долженъ утвердить нхъ въ 
месте, предназиаченпомъ для этого судьбою. Городъ, который онъ 
построить, будетъ не столько местомъ жительства для него самого, 
сколько убежищемъ для его странствующихъ Пенатавъ. Это онъ 
новторяетъ всемъ, снрашивающимъ его объ его налерешяхъ. «Я 
прошу только небольшая п р ш т а для своихъ боговъ, отвечаеть онъ 
ему, сН.ч sedem exiguam rogamus " ) » . И это вовсе не уловка из-
гнанника и просителя, который нарочно прикидывается екромнымъ 
проситъ немногая , боясь, что иначе ему вовсе ничего не дадутъ; 
это самое точное выражеше истины. В и р п ш й возвращается къ 
нему несколько разъ и новторяетъ его съ такою настойчивостью 
именно потому, что боится, какъ-бы не повредить успеху своего 
сочинешя, не объявивъ вполне ясно его цели. 

211 Серв., Леи., I , 179. 
Серв., Леи., IV, '263. 

3 8 Aen., I , (i: inferretque deos Lutio. (И оиъ прнпесетъ бпговъ въ Лащумъ) . 
*>] Jen , V I I , 229. 
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Цель эту не всегда верно понимали, а между темь уловить ее 
очень легко. После недолгаго размышлешя становится вполне ясно, 
что содержаше Энеипы составляетъ не пр1ездъ въ Пталю и успехи 
въ ней чужеземной расы, а просто введете въ ея религш не-
сколькихъ новыхъ боговъ. Поэте старался прежде всего написать 
вполне патрштическое и нащональное произведете, а въ то время 
прослыть усерднымъ патрштомъ можно было только, восхваляя 
предковъ. Предки эти, добродетели которыхъ считалось нужпымъ 
прославлять, были, главнымъ образомъ, Латиняне и Сабиняне, 
образовавнпе своимъ смешешемъ римскШ народъ. Имя ихъ было 
въ то время въ устахъ всехъ моралистовъ-, у нихъ отыскивали 
примеры, чтобы заставлять краснеть современниковъ,—ихъ славу 
съ гордостью противопоставляли хвастовству грековъ. Малейшее 
оскорблеше ихъ было-бы принято каждымъ за личную обиду себе. 
Чтобы быть национальною и сделаться популярною, поэма необхо-
димо должна была прославлять мужество и воспевать победы древ-
нихъ италШскнхъ расъ, оставивших!, но себе т а т я велитя воспо-
минагпя; между темъ, по странному противореча, въ этой поэме, 
силившейся быть нащональною, ВиргилШ иринужденъ былъ изоб-
ражать, какъ чужеземцы победили и покорили нталШцевъ; и, въ 
довершеше обиды, оказывалось, что эти чужеземцы были не кто 
иные, какъ изнеженные жители Малой Азш, къ которымъ Римъ не 
скрывалъ своего ирезрешя. Обыкновенно для нихъ не щадили на-
смешекъ, и если наверное хотели позабавить на минуту народную 
толпу на Ф о р у м е , стоило только посмеяться надъ ними. Для того, 
чтобы показать, что кого-нибудь считаютъ самымъ худшимъ изъ 
людей, говорили: «это последнШ изъ мизянъ;» дальше этого ни-
чего нельзя было себе представить. Въ виде пословицъ повторяли 
следуюиия слова, съ удовольств1емъ приводимый Цицероном-!,: «Съ 
карШцемъ безопасно можно позволять себе все, а Фрипецъ де-
лается лучше после того, какъ его побыотъ 311).» Самъ ВиргилШ 
уступнлъ однажды этимъ народнымъ иредразсудкамъ. Въ одномъ 
месте его поэмы, наиисанномъ съ наибольшнмъ жаромъ, одинъ 
итал1ецъ, расхваливъ до небесъ суровые и честные нравы своей 
страны, противопоставляете имъ изображение нороковъ ФригШ-
цевъ: «Ваши одежды, говорите онъ имъ, блещутъ цветомъ ша®-
рапа и пурпура. Вамъ нравятся ленивые досуги, вы любите терять 
время на нлясъ. Вы носите туники съ длинными рукавами, митры 

3 0 j Циц . , fro Нассо, 27. 
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съ развевающимися лентами. Слышите ли вы звуки барабановъ и 
Флейтъ Идской богини, нризываюиие васъ на ея праздники? Остере-
гайтесь дотрогиваться до мечей, оставьте железо для храбрыхъ 31)». 
Между темъ но предашю, котораго держался ВиргилШ, эти изне-
женные люди были завоеватели Лущума и действительные предки 
римлянъ. Въ этомъ-то и состояла главная трудность выбраннаго 
имъ предмета; онъ понпмалъ опасность и съумелъ избегнуть ея 
следующими, образомъ: онъ не нзобразилъ предпр1ят1я троянцевъ 
въ виде одного изъ техъ пашествШ, когда целый народъ прихо-
дить утвердиться въ соседней стране, истребпвъ всехъ жпвущихъ 
въ ней и основавъ новую нащю съ совершенно чуждыми элемен-
тами. Поступивъ такимъ образомъ, онъ оскорбилъ бы общественное 
Miienie и возбудилъ бы противъ себя гневъ иатрштовъ. Напротивъ 
того, онъ представплъ, что завоеватели были поглощены побежден-
ными народами, и, смешавшись съ ними, утратили свое имя и свое 
существоваше. Въ X I I книге Юнона, будучи принуждена согласиться 
на смерть Турна, требуетъ отъ Юпитера вознаграждешя за нее. Опа 
хочетъ, чтобы Лащумъ оставался темъ, чемъ онъ есть, чтобы онъ 
пе утрачивалъ ни своего языка, ни своихъ обычаевъ, и чтобы было 
твердо постановлено на будущее время, что Римъ будетъ обязанъ 
своимъ счашемъ только однимъ италШцамъ 32). Что же касается 
троянцевъ, они исчезнуть, затерявшись въ массе своихъ новыхъ 
союзников-!, 3 3 ) . Какъ ни победоносна кажется Троя, но ей суждено 
погибнуть, и на этотъ разъ такъ, чтобы уже более не возродиться 3S). 
Итагь , решепо, что ф р и и й ш й элементъ исчезнетъ въ латинскомъ, 
что это смешеше не повредить италШской нащональности, и что 
Римъ нопрежнему будетъ считать себя обязаннымъ за свою славу 
и свое велич1е темъ, на кого онъ любитъ смотреть, какъ на своихъ 
пастоящихъ предковъ. За чемъ же въ такомъ случае Эней и его 
товарищи прибыли въ Нталпо, и почему судьба принимаешь такое 
учасл-ie въ ихъ иредпр1ят1и? Они прибыли для того, чтобы при-
везти своихъ боговъ. Это единственная м и ш я , данная небомъ Энею. 
Онъ знаетъ это, и среди смешешя, изъ котораго долженъ былъ 
выйти Римъ, видитъ и свое назначеше и назначеше итал1йцевъ 

31) Aen . , I X , 614. 
3 1 XII, 827: Sit romana potens itala virtute propago. (Да будетъ римское 

племя могущественнымъ храбростью нталШцевъ). 
3:t) XI I , 8;!б: subsident Teucri. (Исчезнутъ тавкры «троянцы»), 
; ,i) Aen., XII, 828: Occideritque sin as cum nomine Troja. (Позволь, чтобы не 

осталось дая:е имени падшей Трон, . 
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такъ ясно, какъ будто самъ слышалъ слова Юноны. Онъ знаетъ, 
что слава оруяая принадлежитъ Латину и его народу; себе же и 
своимъ соотечественннкамъ онъ оставляетъ лишь то, что касается 
боговъ и ихъ культа. Онъ самъ объявляетъ это Латину въ сле-
дующемъ стихе, который, по моему мненш. объясняете собою всю 
цель Энеиды: Sacra deosque dabo\ socer arm и Latinus habelo 3'). 
iЯ дамъ священные обряды и боговъ, а тесть Латинъ пусть 
владеете оруж1емъ). 

Въ подобномъ разделешн не было ничего оскорбительнаго для 
потомковъ древнихъ латипянъ; подъ этимъ охотно подписался бы 
самый взыскательный патрштъ. По общему мненш, Востокъ счи-
тался релипознейшею страною Mipa. Сами римляне вполне согла-
шались съ темъ, что одинъ изъ ихъ древиейшихъ культовъ, а 
именно культъ Пенатовъ, былъ ими заимствовать оттуда; они ду-
мали, что онъ возникъ въ Самоеракш, и потому всяюй разъ, когда 
проезжали мимо этого острова, считали непременною обязанностью 
принять участ!е въ тамошнихъ мистер1яхъ. Во времена В и р п ш я 
въ эти страны Азы отправлялись иногда за темъ, чтобы вывезти 
оттуда новыя верован1я для оживлешя истощеннаго многобож1я. 
Следовательно, поэтъ былъ вполне уверенъ, что не подвергнется 
упрекать, если представите несколько повыхъ культовъ единствен-
нымъ результатомъ победы троянцевъ; онъ такъ именно и сделалъ. 
После этого нельзя более сомневаться относительно настоящего 
характера его произведешя. Мне кажется, что все объясняется 
само собою въ этой поэме, и что затруднешя или совсемъ исчез-
нуть или уменьшатся, если проникнешь настоящую цель автора. 
Такъ, напрнмеръ, мнопе почитатели Виргил1я унрекаютъ себя за 
то, что принимали слишкомъ большое участие въ Турне и втайне 
желали ему успеха. 11 действительно, съ человеческой точки зрешя 
его дело кажется самымъ правымъ. «Въ Турне, говорить Воль-
теръ, я вижу молодаго принца, страстно влюбленпаго и желаю-
щаго жениться на принцессе, которая съ своей стороиы также не 
чувствуете къ нему никакаго отвращешя. Страсти его покрови-
тельствуете мать Лавиши, любящая его, какъ роднаго сына. Ла-
тиняне и рутулы горячо желаютъ этого брака, который долженъ 
упрочить общественное спокойств1е. И вдруп, среди этихъ слад-
кихъ надеждъ, когда минута блаженства уже такъ близко, одинъ 

Щ X I I , 19-2. 



— 193 — 

чужеземный бЪглецъ пр1Ъзжаетъ съ береговъ Африки. Онъ посы-
лаетъ пословъ къ латинскому царю, прося у него убежища: добрый 
старый царь начинаетъ съ того, что предлагаетъ ему свою дочь, 
которой тотъ у него не нросилъ. Отсюда происходить жестокая 
войпа.. . . Турнъ, сражаясь за свою возлюбленную, былъ безпо-
щадно убнтъ Энеемъ. Мать Лавинш съ отчаянья лишаетъ себя 
жизни, а слабый латинсий царь во все это смутное время не умнеть 
ни отказать Турну, ни взять его въ зятья, ни воевать, ни заклю-
чить миръ. Онъ удаляется въ глубину своего дворца, предоставляя 
Турну и Энею драться за его дочь, уверенный въ томъ, что во 
всякомъ случа'Ь зять у него будетъ "•)». Чтобы избежать всехъ 
этихъ недостатковъ, Вольтеръ предлагаетъ другой планъ, который, 
по его мненпо, послужить источником!, новыхъ красотъ. Въ при-
думанной имъ поэме положеше д'Ьйствующихъ лиць совершенно 
изменяется; особенно герой не пграетъ более той нещнятной ро-
ли, какую далъ ему ВиргилШ: изъ похитителя Лавинш онъ де-
лается ея отмстителемъ. Любопытно то, что подобное чувство не-
довольства появлялось и до Вольтера; еще во времена Тита Л1шя 
многимъ не нравилось, что Эней беретъ себе жену съ помощью 
войска, а мапера его насильно навязываться въ зятья Латипу ка-
залась не деликатною. Въ противоположность разсказу, где онъ 
изображается воюющимъ съ латинянами, приводили менее жесто-
кое иредаше, где, по крайней мере, не было битвы: въ ту минуту, 
когда оба войска готовились вступить въ бой, и трубачи должны 
были затрубить, старый Латипъ, по внезапному вдохновешю, явился 
между сражающимися; онъ подозвалъ къ себе нещпятельскаго вое-
начальника, спросплъ его имя, осведомился объ его намерешяхъ 
и, выслушавъ его объяснешя, объявилъ себя удовлетворенным!, и 
прпнялъ предлагаемый ему союзъ. «Тотчасъ, говоритъ Титъ Ли-
вп1, былъ заключен!, договоръ между обоими военачальниками, и 
оба войска поклонились другъ другу 37)». Надо признаться, что 
это очень простой способъ улаживать дела. Съ помощью этого 
благополучная примирения удалось изъ дикихъ современнпковъ 
троянской войны сделать обходптельпыхъ людей. Вероятно, Вир-
г и л ш было известно это предаше, но онъ не счелъ нужнымъ вос-
пользоваться имъ, какъ ни хорошо оно было съ виду; онъ не чув-
ствовалъ нужды изменять общепринятую легенду. Она нисколько 

;)6) Essai sur le роете epique, 3. 
37, Т п т ъ InBi t t , I , 1. 
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не оскорбляла его, и онъ не находилъ въ пей пичего, что моглобы 
уменьшить уважеше къ его герою. Если мы вспомнимъ, что Энеида 
поэма релипозная, мы поневоле должны будемъ сознаться, что 
право было на стороне Энея. Право это не совсемъ похоже на то, 
которое освящается человеческими законами и происходить вслед-
CTBie продолжительного обладашя пли основано на письменныхъ 
документахъ; нетъ, это право проистекаетъ изъ воли боговъ, оно 
выражается голосомъ гадателей и ответами оракуловъ и основано 
на авторитете жрецовъ. «Олимпъ меня призываетъ», говорить въ 
одномъ месте Эней :IS), и говоритъ правду: онъ прибылъ въ Ита-
л ш , снабженный точными нредписашями боговъ. Эта земля, ко-
торую у пего оспориваютъ Турнъ и латиняне на томъ ocuoBaiiin, 
что она имъ всегда принадлежала,—земля эта дарована ему небомъ, 
и опъ пмеетъ на то убедптельныя доказательства. Съ самаго его 
отъезда пзъ Троп все оракулы поочередпо постоянно изрекаютъ ему 
велешя судьбы, и все боги только темъ н занимаются, что ука-
зываюсь ему путь. В и р п ш й справедливо говоритъ о своемъ герое 
въ начале его путешеств1я, что опъ предаетъ свой нарусъ судьбе 8а); 
его действительно ведетъ судьба, когда онъ несется, самъ не зная 
куда; опа приводитъ его въ ту страну, где опъ долженъ утвер-
диться, и ставить его на настоящую дорогу всякШ разъ, какъ онъ 
собьется съ пея. Вотъ, въ чемъ заключаются его права на цар-
ство и на дочь Латина. Человеческое право найдетъ ихъ, быть 
можетъ, недостаточными, и разумъ возмутится, видя, что онъ до-
вольствуется ими; но у древнихъ релипй свой особенный способъ 
понимать право и справедливость, и о н е любятъ иногда противо-
речить разуму н унижать его. 

После этого понятно, что это предщнятче, будучи вполне рели-
познымъ, осуществляется съ помощью не совсемъ обыкновенныхъ 
средствъ. Боги нарочно избрали для выполнешя его героя, и надо 
сознаться, что выборъ ихъ кажется иногда не слишкомъ удачнымъ. 
Для вернаго успеха войны и для ея быстраго ведения нуженъ былъ 
деятельный человекъ, а Эней часто впадаетъ въ меланхолш и со-
зерцание. Иногда, при самыхъ серьёзпыхъ обстоятельствахъ, ка-
кое-нибудь зрелище заставляетъ его предаваться безконечнымъ меч-
ташямъ, такъ что приходится напоминать ему, что время не тер-

3Sj Aen., V I I I , 333: Ego poscor Olympo. 
М) Aen . , I l l , 9. 



пить. I! что онъ iie долженъ такъ забываться ,0 . Ему безпрестанно 
цоводится принимать yqacTie въ вещахъ. противор4чащихъ его 
натуре, п боги какъ бы нарочно возложили на него самую непод-
ходящую для него обязанность. Этотъ человекъ, принужденный 
участвовать въ ожесточенных!, битвахъ. — положительный другъ 
мира; этотъ искатель приключешй обожаешь покой. Съ каждымъ 
новымъ шагомъ своего странствовала, онъ надеется, что дошелъ 
уже до конца, и хочегь остановиться и упрочиться на месте. Боги 
безпрестанно принуждены гнать его дальше посредствомъ грозныхъ 
предсказаний, видешй и болезней, и онъ со слезами на глазахъ 
продолжаешь свой путь къ этой «убегающей отъ него» Пталш. 
Онъ завидуетъ судьбе людей, спокойно ж ив у щ ихъ на одномъ месте: 
«счастливъ иародъ, стены котораго воздвигаются»! восклицаешь 
онъ, видя строяпийся Кароагенъ И ) . «Живите счастливо, грустно 
говоритъ онъ Аидромахе, богатство ваше составлено, и покой обез-
печенъ 12)»! Разъ даже въ Сицилш онъ пытается пе пдтп дальше 
и открыто сопротивляться судьбе 13). Видно, что онъ съ велпчай-
шимъ трудомъ соглашается играть роль героя; скромная и спокой-
ная жизнь ему гораздо больше но душе, нежели велиьпя приклю-
чешй, присужденный ему судьбою. Получивъ отъ неба тяжелое 
прпзваше, онъ съ грустью выполняешь е г о . Онъ трудится для 
своихъ Пенатовъ, которымъ долженъ дать безопасное убежище, 
для своего сыпа, котораго онъ не долженъ лишать царства, обе-
щанная ему судьбою, для своего племени, которое ожидаешь та-
кая славная будущность. Его собственная личность стирается 
въ виду такихъ высокпхъ интересовъ; онъ повинуется, несмотря 
па все свое нежелаше, и приносишь себя въ жертву воле неба. По 
этимъ именно признакам!, и узнается герой релипозиой эпопеи. Его 
нерасположеше къ назначенной ему роли еще яснее выставляешь 
его послушливость. Иамъ можетъ казаться, что кто-нибудь другой 
былъ бы способнее выполнить ее; но можетъ быть, эта самая его 
неспособность къ ея выполнешю и была одною изъ прпчпнъ, почему 
его выбрали боги. Воля ихъ темъ яснее, сила темъ очевиднее и 
торжество темъ полнее, чемъ менее избранное ими opyflie пригодно 
для исполнешя предназначенной цели-, особенно въ виду того, что 

40) Леи., V I , 37: У on hoc ista sibi tempus spectacula poscit. (He т а к и х ъ 
зрЪлпщъ требуетъ настоящее время . 
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намЪрешя боговъ. отличаясь подъ часъ капризиымъ характером*, 
остаются совершенно непонятными для людей. Не таким* ли же 
образомъ для верующего янсеннста благодать приходить неизвест-
ными путями и призываетъ къ себе кого хочетъ, не справляясь 
ни со вкусами, ни съ наклонностями избраннаго ею лица? 

Характеръ Энея подвергался разнообразной критической оценке: 
по моему мненш, существует!, только одна верная оценка его: 
ему недостаетъ единства и онъ состоит* изъ разнородных* эле-
ментов*, не всегда вполне согласующихся между собою. Прежде 
всего это эпическШ герой, гордянайся своими великими подвигами. 
«Ты умираешь отъ руки велпкаго Энея» 41 , надменно говорить 
онъ сраженному врагу н при этомъ съ удовольствием* объявляет* 
ему. что труп* его сделается добычею хищных* птиц* 4 5 ; ; даже 
п ч:ле смерти Палланта онъ требует* в * отмщеше человеческой 
жертвы 4 0 ; . Нас* несколько удивляет* героическая и гомерическая 
сторона этого лица; нам* кажется, что ему надо было сделать 
над* собою устше, чтобы обратиться в * военную молшю. Беше-
ный гнев* и жестошя похвальбы так * же мало идут* ему, к а к * 
и тот * необычайный блеск* молодости п красоты, который ему 
придает* его мать для того, чтобы соблазнить Дидону; этими 
заемными качествами он* украшается лишь на время, но не мо-
жетъ сохранить и х * навсегда, да они даже и мало идутъ къ нему. 
Въ своемъ естественном* виде онъ лучше и нравится намъ го-
раздо больше, когда ничего не заимствуете у Гомера и доволь-
ствуется быть тем* , что онъ есть въ действительности, то-есть 
героемъ релнпозной поэмы. Онъ не принимаете тогда ни вызы-
вающих!, поз* 47;, ни дерзкаго вида, ни грубости, ни жестокости 
Аякса или Ахилла; онъ скромен* въ речах* , какъ и подобаете 
человеку, «избегнувшему меча греков*» i s ) , опъ сочувствуете 
человеческим* горестям* и пе разсчитывает* на счаспе 40); онъ 
чувствуете на себе тяжесть горькой судьбы; прошлое напомина-
ете ему жестошя потери, в * будущем* грозят* мрачный горести. 
Но эти незаслуженный н е с ч а ш я не колеблют* в * нем* чувства 

« ) Aen . , X , 830. 
«3) X, Зо" . 
« ) X I , 81. 
•l") V I I I , 538: Quas paenas mild, Гите, dabis! ( К а к ъ ты, о Т у р н ъ , будешь 
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покорности и никогда не вырывайте у него крика возмущешя. 
При каждомъ ударе, иоражающемъ его. онъ воздымаете руки къ 
небу. Онъ полонъ уважешя ко всемъ богамъ. даже къ т'Ъмъ, ко-
торые съ нимъ дурно обходятся. Ни разу не случилось, чтобы 
онъ пожаловался на Юнону, преследующую его непримиримою не-
навистью. и даже въ ту минуту, когда она поднимаетъ противъ 
него весь адъ, опъ приносить ей въ жертву белую дикую свинью 
съ тридцатью поросятами. Ларъ своихъ онъ всегда имеете при 
себе и молится имъ каждое утро, какъ только что проснется 5и). 
Онъ знаетъ все нредписатя релипознаго закона н не опускаетъ 
нп одного изъ ннхъ даже въ самыхъ важныхъ обстоятельствахъ. 
Среди пожара Трон, въ ту минуту, какъ онъ спешить спасти отъ 
пламени домашпихъ боговъ. его внезапно беретъ сомнете: онъ 
вспоминаете, что сейчасъ только сражался, что руки его въ крови, 
что онъ не имеетъ права прикасаться къ богамъ, не омывшись въ 
проточной воде, и поручаетъ боговъ своему отцу 31). 

Более всего его занимают!» оракулы н всякаго рода иредсказа-
ши п знамешя, посредствомъ которыхъ открывается воля боговъ. 
Несомненно, что у Гомера судьба нграетъ очень важную роль; 
его герои часто прибегают!. къ гадателямъ; те изъ нихъ, ко-
торые осуждены на то, чтобы быть побежденными и погибнуть, 
зпаютъ это и даже иногда вспомни.поть объ этомъ, по вообще они 
дЬйствуютъ такъ. какъ будто не зпаютъ пли не помпятъ того, 
что имъ предстоишь. Фаталистическая основа остается у Гомера 
какъ бы въ темноте и въ отдаленш; лишь но временамъ вырыва-
ются оттуда злов'Ьпис проблески, обливающее ужаснымъ светомъ 
настоящее: по, къ счаслтю, это не более, какъ молнш, и на пер-
вомъ плане свободно продолжаетъ развиваться деятельность лю-
дей, безъ всякой задней мысли предающихся жизненному потоку 
и забывающихъ угрозы будущаго. благодаря страстямъ настоящего. 
Панротивъ того, Эней предаете себя всецело воле боговъ и 
постоянно устремляет'!, взоры на руководящую имъ высшую силу. 
Онъ никогда ничего не делаете самъ отъ себя. Даже въ случаяхъ, 
не териящнхъ отлагательства, когда немедленно надо принять ка-
кое-нибудь рЬшеше, онъ продолжаетъ дожидаться вполне опреде-
ленная указашя свыше. Казалось бы, что когда Эвандръ предла-
гаете ему столь необходимый для него союзъ этрусскихъ горо-

У , 7 ' п . 
« И, 717 
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довъ. онъ бы должепъ былъ благодарить за такое обязательное 
предложеше н поспешить воспользоваться имъ; между темъ онъ 
этого не делаетъ и, опустивъ глаза, остается съ своимъ вер 
нымъ Ахатомъ, пока боги ясно не укажутъ ему, что надо делать 52). 
Для того, чтобы принять помощь, безъ которой опъ положительно 
не можетъ уже обойтись, надо, чтобы потряслась земля, чтобы 
воспламенилось небо, и чтобы въ воздухе прозвучалъ стукъ ору-
Ж1я. Но разъ, когда заговорило небо, онъ более не колеблется. 
Его желашя, предпочтен!я, склонности—все умолкаетъ. онъ без-
ропотно закалаетъ себя и приносить въ жертву воле боговъ. Это 
всего виднее въ четвертой книге. Читая ее со внимашемъ, мы 
замечаемъ. что ВиргилШ вовсе пе имелъ намерешя описывать 
намъ настояния чувства своего героя въ бытность его въ Кареа-
гене. где Дндона заставляетъ его на время позабыть объ Италш 
и объ ея судьбахъ. Само собою разумеется, что онъ не желалъ 
черезъ-чуръ открывать намъ его слабости: онъ не решался 
представить его въ такомъ виде, который не соответствовал!, бы 
его всегдашней строгости. Темъ не менее онъ все-таки застав-
ляетъ подозревать, что эта любовь была серьёзнее п глубже, чемъ 
можно было бы ожидать отъ такого степеннаго человека. Чтобы 
понять, что изъ него сделала Дидона въ течеше нескольких!, не 
дель, стоитъ только вспомнить, въ какомъ костюме засталъ его 
МеркурШ, когда явился къ нему по повелешю Юпитера, чтобы 
напомнить ему объ его обязанностях!,. «Па немъ была широкая 
сабля, осыпанная алмазами, на плечахъ его красовалась пурпур-
ная мания, подарокъ Дидоны, которая соткала ее своими руками, 
вплетая золотыя нити вт, драгоценную ткань» 53). Онъ превратился 
уже. въ тирскаго царя. Но при первомъ слове пебеснаго послан-
ника исчезает!, весь эФФектъ. произведенный на его сердце пре-
лестями царицы и красотою Кароагена: онъ сгараетъ желашемъ 
уехать, ardc.t nhire fuga 5 1 Е с л и подобное петерпеше оскорбляетъ 
насъ, значить, мы не довольно проникнулись мыслью поэта. По-
раздумав!, хорошенько, мы увидимъ, что новедеше Энея, могу-
щее казаться страинымъ въ обыкновенной поэме, вполне прпли-
чествуетъ герою релипозной эпопеи. Опъ могъ позабыть на время 
божественное- призваше: подобныя неожиданности случаются съ 

V I I I , 520. 
" IN', 261. 
"•'> I V , 281. 
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самыми степенными и набожными людьми-, но появлеше Меркуpia 
мгновенно заставляетъ его опомниться. Получивъ нрнказашя Юпи-
тера, посланныя ему съ другимъ богомъ, онъ воспламеняется чув-
ством!, самопожертвоваша и покидаетъ Дпдопу подобно тому, какъ 
Пол1эвктъ, въ пылу своего обращешя въ хрнспанство, позабы-
вает!, Паулину 33). Хотя въ сердце его еще происходить тайная 
борьба, но она не можетъ поколебать его рЬшешя и ни на минуту 
не возмущаетъ ясности его духа, mens immola mane! и ) . То, что 
въ другомъ месте показалось бы преступной безчувственностью. 
здесь можетъ считаться самоотвержешемъ и высокою жертвою. Онъ 
долженъ восторжествовать надъ своими желашями и страстями и 
решиться забыть о себЬ и принесть себя въ жертву: только этою 
ц'Ьпою можетъ онъ заслужить высокое назначеюе перенести сво-
ихъ боговъ въ Пталш и утвердить тамъ ихъ культъ. Ч'Ьмъ бы-
стрее и полисе победа, одержаннаа имъ надъ самнмъ собою, темъ 
достойнее делается онъ того, чтобы выполнить мисстю, возложен-
ную на него богами, и темъ более иршбретаетъ нравъ на роль 
героя релнпозной поэмы. 

Противники его более олицетворяют!, собою человЬчесшя чув-
ства и страсти и потому, можетъ быть, больше правятся намъ. 
Что за привлекательная личность этотъ Турнъ, который такъ ще-
котлив!, относительно чести, такъ храбръ, такъ преданъ сво-
имъ, такъ любитъ смелые подвиги и первый бросается въ битву, 
не дожидаясь своихъ воиновъ. Онъ столько же отважный Турнъ, 
сколько соперникъ его благочестивый Эней. Это не значить, что-
бы онъ не чувствовал!, также глубокого уважешя къ богамъ; онъ 
охотно приносить имъ жертвы и читаетъ длинныя молитвы 57). Но 
его набожность свободнее набожности Энея; онъ позволяете себе 
въ разговорахъ легче относиться къ предсказашямъ и хотя не со-
противляется имъ открыто, но старается разъяснять пхъ и обра-
щать въ свою пользу 5S). Въ немъ мы замечаем!, только недоста-
ток!, благоговения; зато союзникъ его, Мезеший, уже положитель-

5 3) Въ этомъ сравненш нГ,тъ ни малейшей натяжки. Тонъ , какпмъ Эней 
говорить Д ид оне: Desine mcquc tuis incendere lequc querelis. (Перестань ц 

себя и меня разжигать своими жалобами; IV , 3G0) совершенно одинаков/ 
ст. топомъ Пол1эвкта, когда т о т ъ отвечаетъ Паулине : живи съ Северомъ 
(Третгй актъ, . пятая сцена) . 

«6) I V , 449. 
Я) J X , 24: Multa deos oralis. (Много молягцШся богамъ) . 
S8) IX, 13а. 
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ный безбожппкъ, con (emptor deum. Онъ прямо объявляешь, что 
не только не заботится о богахъ, но презираете, ихъ и смеется 
надъ ними, п признаетъ богами лишь свою руку , да тотъ дротикъ, 
который она бросишь. Однако, несмотря на это, когда этому без-
божнику приносишь трупъ его сына, оиъ прежде всего воздымаешь 
руки къ небу ;i:'J. l l l a T O o p i a i n замечаешь, что изъ второстепенных!, 
лнцъ Энеиды одинъ только Мезеищй «собрисовапъ вполне ясно.» 
Замечательно, что въ парт!и Турна находится большинство такихъ 
жпвыхъ лицъ; товарищи Энея очерчены вообще гораздо бледнее. 
Очень можетъ быть, что поэтъ сделалъ это не безъ умысла: для 
того, чтобы въ этихъ собьтяхъ яснее выступала деятельность 
боговъ. человеческой деятельности не лишнее было стушеваться, 
и всеобщая посредственность придавала еще более блеска воле 
небожителей. 

И Т . 

Р е л и п я Biipri i . i ia.— Оиа иредставляетъ смесь разнообразных!, элементовъ.— 
Древше элементы. ВиргилШ любптъ возвращаться къ самымъ древнимъ 
веровашямъ . — Новые элементы. Нзменешя, делаемый имъ въ миаолопи 
Гомера съ целыо приспособить п х ъ къ современному понимание. — Вирги-
Jtifi какъ-бы предчувствуетъ будущая в е р о в а ш я . — OTHOiueniH р е л и п и Бир-
гил1Я къ х р и т а н с т в у . — Четвертая эклога. —Въ какомъ смысле В и р п ш я 

можно назвать нЬкотораго рода предшественнпкомъ христ1анства. 

Постановивши окончательно, что произведете В и р п ш я , по сво-
ему сюжету и по характеру действующихъ лнцъ, прежде всего со-
чпнен1е релипозное, очень естественно спросить себя, какимъ обра-
зомъ онъ поннмалъ релппю. Для того, чтобы постичь, каковы были 
его веровашя, недостаточно сказать, что онъ былъ приверженецъ 
культа своей страны: такъ какъ культъ этотъ состояла, преиму-
щественно изъ внешнихч. обрядовъ и нредоставлялъ каждому почти 
совершенную свободу веровашй, то релипя, несмотря на кажущуюся 
одинаковость, отличалась въ то время вполне личнымъ характе-
ромъ н у каждаго человека могла быть разная. 

У Виргил^я, такъ же какъ и у большинства его совремеппиковъ, 
релипя состояла пзъ разнообразныхъ_ элементовъ, запмствоваи-
ныхъ имъ у разныхъ эпохъ п народовъ. Его Олнмпъ заключаешь 
въ себе боговъ всехъ возрастовъ п всехъ странъ. На ряду съ 

=5) X , 85о. 
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древ не-ига л i fi ски м и божествами, сл. двуликнмъ Янусомъ, Пилумномъ, 
изобрЬтателемт. удобрещя, Пикомъ, облеченнымъ въ торжествен-
ную одежду и держа щи лъ въ руке палочку авгуровъ. мы нахо 
димъ здесь восточную Дибелу съ ея венцомъ изъ башенъ и гре-
ческаго Аполлона съ лукомъ и лирою. Въ этой пестрой толпе 
главное мьсто предоставлено прошлому. ВиргилШ, глубоко любпв-
нпй древность, долженъ былъ въ своихъ веровашяхъ уделить зна-
чительное место мнеамъ, восходнвшнмъ къ первоначальной эпохе 
человечества, которые хотя и значительно изменились съ течетемъ 
времени, но до самаго конца продолжали служить основою древ-
нпхъ религий. Опъ любнтъ даже возвращаться къ тЬмъ временамъ, 
о которыхъ такъ сожалелъ Варронъ, когда богп не имели ни хра-
мовъ. ни статуй, и когда имъ поклонялись подъ видомъ копья, 
воткнутаго въ землю, или камня, полптаго масломъ, или прекрас-
наго дерева, возвышавшагося среди свящепнаго ужаса лЬсовъ Вос-
иоминашя объ этой первоначальной эпохе встречаются иногда въ 
Энеидп рядомъ съ описаниями, заимствованными у позднЬЙшпхъ 
временъ. Когда Тибръ представляется Энею, онъ принимаетъ вндъ 
совершенно греческаго бога. «Онъ дранпруется въ длинную одеж-
ду, окутывающую его своими лазоревыми складками, и голова его 
осеняется венкомъ изъ камышей 60)»; но въ то же время, по древ-
не-пталШскому обычаю, ему посвящаютъ дубъ, къ которому нрн-
вязываютъ останки побежденных!. враговъ " ) . Фавнъ, имЬющШ 
свою статую во дворце Латина 62), обожается гораздо проще въ 
Лаврентснихъ равнинахъ: матросы, спасенные имъ отъ волнъ, BF>-
шаютъ свои одежды на ветви дпкаго оливковаго дерева, которому 
поклоняются въ его честь Въ это время уже умеютъ строить 
храмы богамъ съ барельеФамп н позолоченными крышами Gl ; а 
между темъ люди собираются для молитвы въ темные леса, опоя-
санные со всехъ сторонъ высокими холмами, покрытыми черною 
сосной. 65;. Впрочемъ, ВиргилШ редко заходить такъ далеко; чаще 
всего онъ довольствуется темъ, что воспроизводить чудесную сто-
рону И.пады и Одиссеи\ далее этой древности онъ обыкновенно 

Ga; v i i I , 32. 
« ) х , 423. 
62 VI I . IN-/. 
«) х п , "-к;. 
« ) VI, 13. 
c:i. VII I , 8J87. 
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не идетъ. Да онъ и не могъ бы поступать иначе, если-бы даже за-
ходе лъ; не только ему самому, какъ поэту, было очень удобно 
создавать боговъ по образцу гомеровскихъ, и заставлять ихъ дей-
ствовать н говорить, по и читатели врядъ ли бы легко согласились 
принять другихъ. Гомеровск1е б о г и ' у ж е давно успели овладеть 
воображешемъ всего света. Миеолопи самыхъ разлнчныхъ наро-
довъ подчинились мало-но-малу в . ш ш ю Грецш и почти все оне, 
после большаго или меньшаго сопротивлешя, приспособились такъ 
или иначе къ этому чудному идеалу. Въ то время m m i a достигла 
техъ результатовъ, как!е теперь достигаются только посредством], 
исповедашй веры и символовъ: благодаря ей, среди полной сво-
боды и безкопечпагб разнообраз1я веровашй, установилось, нако-
нецъ, некоторая рода соглашеще. Боги Гомера сделались типами, 
по образцу которыхъ воображеше создавало другихъ боговъ, и осо-
бенно въ Риме никто почти не умЬлъ иначе понимать божество 
Следовательно, если бы даже собственное восхищеше пе заставляло 
В и р п ш я идти по стопамъ своего великаго предшественника, его 
принудило бы къ этому общее MHeuie. 

Хотя релипя Энеиды есть въ сущности релипя гомернческнхъ 
ноэмъ, но древшя веровашя въ ней значительно обновлены. Много 
заимствуя у нрошлаго, В и р п ш й вместе съ темъ многимъ обязанъ 
настоящему. Желая написать самостоятельное произведете, а не 
искусственное подражаше эпопеямъ Гомера, онъ поневоле долженъ 
былъ приноровлять древность къ поня'пямъ своей эпохи. Обык-
новенно находятъ, что его миеолопя менее оживлена и иредстав-
ляетъ менее прелести и интереса, чемъ миеолопя И.ппды и Одис-
сеи, н объясняют!, это низшею степенью его таланта; но при этомъ 
надо также принимать въ разсчетъ разницу во времени. Самые ус-
пехи, совершенные человЬческимъ умомъ впродолжеше столькпхъ 
вековъ размышлешя, изучешя и разыскашй, обращались нередко 
противъ него. Съ техъ поръ, какъ люди составили себе более вы-
сокое поня'пе о божестве и начали больше отделять его отъ че-
ловека, сделалось гораздо труднее выводить вместе на сцену бо-
говъ II людей; воть почему В и р п ш й , разсказывая какое-нибудь 
собкт1е, не съ такою легкостью вводите въ него боговъ, какъ 
Гомеръ. Боги его какъ бы избегаютъ полнаго света и спешатъ 
укрыться въ туманЬ, чтобы лучше сохранить свое достоинство. 
Во время последняя решительная сражешя вокругъ Лаврента 
поэтъ то и дело приводите ихъ на поле битвы. Иногда онъ де-



лаетъ это крайне неловко 6Gj д вообще не можетъ удержать пхъ 
тамъ на продолжительное время. Самое вмешательство ихъ онъ 
обыкновенно опноываетъ очень сухо и коротко. «Въ эту минуту, 
говорить онъ, божественная сестра Турна известила его, что онъ 
долженъ идти на помощь Лаузу г '7)»; или: «божественная Венера 
устранила отъ Энея удары его врага в8}»; или еще: «по повелЬнпо 
Юпитера Мезепшй устремляется на троянцевъ f '9;». II больше ни-
чего. Невольно вспоминаются при этомъ гомеричесшя картины 
битвъ и широкое yuacTie, принимаемое въ нихъ богами. Когда 
fleficTBie переносится съ земли на небо, оно также бываетъ непро-
должительно. Въ самый разгаръ борьбы поэтъ хочетъ оторвать 
пасъ отъ поля битвы, усёяннаго трупами, и успокоить наши взоры 
другимъ зрелпщемъ. «Боги, говорить онъ, собравшись въ чертоге 
Юпитера, сожалеютъ о такомъ безиолезномъ гневе и соболезнуютъ 
о страдашяхъ, наносимыхъ смертными самимъ себе. Съ одной сто-
роны Венера, а съ другой Юнона, смотрятъ на битву 7 0 )» . Больше 
онъ ничего не прибавляетъ, и мы тотчасъ возвращаемся на землю; 
поневоле подумаешь, что не стоило пускаться въ такой далекий 
путь, чтобы такъ скоро вернуться назадъ. Taitie недостатки пора-
зительны, но было бы несправедливо приписывать ихъ исключи-
тельно одному В и р п ш ю . Если у В п р п ш я чудесная сторона не 
такъ богата и не отличается обнл1емъ подробностей и разнообра-
з1емъ, то это не потому, чтобы таланть его былъ слабъ, но потому 
что современники его сделались настолько строги, что не любили 
смешивать при всякомъ удобномъ случае боговъ и людей и за-
ставлять божество принимать участи1 въ обыкновенные, делахъ. 

Ноложеше поэта было очень затруднительно. Требования его вре-
мени были таковы, что онъ не могъ, ни совершено отступить отъ го-
мерическнхъ чудесъ, ни держаться пхъ вполие, такъ что ему часто 
приходилось изменять Гомера. А благодаря значительным!, измепе-
шямъ подробностей онъ псказилъ и целое; но из менял ъ онъ его 
главнымъ образомъ для того, чтобы сделать его более нравствениымъ 
и серьёзным!, н чтобы более приспособить его къ темъ поняттямъ, 

Гейне замечает! , lixnirs., Я, ad lib. I X , что вмешательство боговъ 
очень часто приводится словами intereu пли forte. 

S X, 439. 
68) X , 331. • 
«>) X , 689. 

X , 758. Точно т а к ъ же величественная сцена, когда Юплтеръ кладетъ на 
весы судьбу Турна и Энея, описана въ т р е х ъ с т и х а х ъ . XI I , 725). 
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история современники его имели о достоинстве божества. ВиргилШ 
принадлежалъ къ числу людей, думавшихъ, подобно Инндару, «что 
о богахъ следуетъ говорить только прекрасное». Такъ напримеръ, 
разсказавъ, на основагпи преданШ, что Трптонъ позавидовалъ Мп-
зеиу, слишкомъ хорошо игравшему на вогнутой раковине, и отде-
лался отъ своего соперника, потопнвъ его въ волнахъ, онъ спе-
шишь прибавить, что трудно верить этому разсказу 71). Вспоминая 
о ничтожпыхъ ирнчннахъ, по которымъ Юнона преследуешь такого 
благочестивая человека, какъ Эней, опъ пе можетъ удержаться, 
чтобы не воскликнуть съ нзумлешемъ: Tan la е пе animis coelesti-
bus irae т з ) ! (Неужели столько гнева въ душахъ небожителей)! Но 
все это доказываешь его робкую осторожность; окружаюпце его 
шли гораздо дальше. Уже Цицеронъ энергически нападалъ на без-
смысленныя басни, «которыя пзображаютъ боговъ воспламененными 
гневомъ и увлеченными до бешенства, онисынаютъ ихъ ссоры, 
битвы и раны, разсказываютъ объ ихъ ненависти, распряхъ. объ 
ихъ рожденш и смерти, показываютъ ихъ стонущими и плачущими, 
заключенными въ оковы, беззастенчиво погруженными во в с я к а я 
рода наслажденш и поддерживающими съ человеческими родомъ 
нечистый спошешя, откуда иронсходятъ смертные, зачатые без 
смертнымъ п)у>. Въ сущности жестошя жалобы Цицерона относи-
лись къ Гомеру, а мы видели, что ВиргилШ, писавшШ не дли ие-

\ МНОГИХЪ образованныхъ ЛТПГТЕЙД M ^ I I rmj|[,mmiirTRM^iiA могъ отка-
заться отъ него. Онъ поневоле долженъ былъ признавать пгЬвныхъ 
боговъ и богинь, когда гневъ Юноны былъ причиною главнейшихъ 
событШ его поэмы; равнымъ образомъ онъ не могъ вполне умал-
чивать «о печистыхъ сношешяхъ» богинь съ простыми смертными, 
когда его герой былъ именно плодомъ подобной любви; темъ пе 
менее онъ делалъ все, что могъ, чтобы спасти внешшя прилгиия. 
Онъ не позволяетъ себе разсказывать о богахъ всехъ легкомы-
сленныхъ ncTopitt, которыя в после дети in будутъ такъ охотно со-
браны Овид1емъ; онъ невозможности старается придать имъ видъ, 
внушающШ уважеше. Даже Венера описана имъ въ самыхт. цело-
мудренпыхъ и нежныхъ чертахъ. Только разъ опъ изображает!, ее 
въ тотъ моментъ, когда она пускаешь въ ходъ свои обыкновенный 
орудгн кокетства и соблазна; но такъ какъ она делаешь .то для 

VI, 173: si credere dignum est. (Если этому стоитъ верить ) . 
7 2 I , I I . 
"г I)e nat. deor\I, l(i. 
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того, чтобы пленить своего мужа, то самая строгая мораль не 
имЬетъ въ этомъ случае поводовъ къ жалобе. Во всей остальной 
поэме она является уже не какъ богиня любви, а какъ мать, 
трепещущая за своего сына, и это чувство, поглощая ее вполне, 
возвышаеть ее и очищаетъ. Этотъ сынъ—степенный, благочестивый 
Эней; повпдпмому, ей не хочется иметь поводовъ краснеть передъ 
нимъ, и вотъ почему, по чувству тончайшей деликатности, она яв-
ляется ему на афрнканекомъ берегу подъ вндомъ непорочной Д1аны. 
И Юпитеръ иолучплъ также отъ В и р п ш я более достойный видъ и 
более почтенное значеше. Въ Эпеидгь уже нетъ речи о возмуще-
шяхъ, подвергающих!, опасности его власть; здесь опъ является 
вполне богомъ боговъ, который поглотитъ со временем!, всЪхъ 
остальныхъ и ежедневно пользуется успехами, делаемыми едино-
бошемъ. Правда, что онъ объясняет!, могущество Юпитера его забо-
тами о делахъ сего Mipa. Съ высоты небесъ взираетъ онъ на море, 
покрытое парусами, на обширныя земли, на берега и народы " ' ) ; 
п онъ деластъ это не для того только, чтобы развлечься зрелищем!, 
человеческой деятельности: онъ хочетъ добросовестно исполнить 
роль попечителя, и поэтъ разсказываетъ намъ о важныхъ заботахъ. 
волнующих!, его въ то время, какъ опъ озираетъ вселенную 75 . 
Нередко онъ напомннаетъ богамъ о забываемыхъ ими божескихъ 
обязанностях!, и, зная предприимчивость людей, lie допускаетъ ихъ 
брать верхъ надъ божествомъ 7G). Какъ у греческаго Юпитера, у 
него есть свой советъ, который онъ собираетъ въ важныхъ слу-
чаях!,; НО ЭТОТЪ СОВетЪ Не СОВСемЪ ПОХОЖЪ Ha T't ШуМНЫЯ, МНО-
ГОЛЮДНЫ!!, демократически собрашя Гомера, где присутствуют!. и 
велшне, и малые боги: «сошлися все, и потоки, и реки, кроме 
океана сЬдаго; самыя НИМФЫ явились, живупця въ рощахъ прекрас-
ных!,, п въ источниках?, светлых!, и въ злачно-цветущихъ доли-
нах!, 77)» В и р п ш й допускаетъ на нихъ только великнхъ боговъ, 
онъ не заставляет!, пхъ разсуждать, выпивши вина,—это опасная 
привычка, ведущая ко многимъ злоупотреблениям!.,— но изображает!, 
нхъ чинно сидящими, какъ сенаторы въ куpin. Юпитеръ говорить 
съ ними съ совершенно рямскпмъ достоинствомъ, а когда онъ 

« ) I , -223. 
I , 227. 

'") Особенно заийчателенъ его гнЪвъ, когда онъ узнаетъ, что Эекулапъ 
возвратилъ Ипполиту жизнь, ( V I I , 770) u его отказъ даровать безсмерт1е ко-
раблямъ Энея. (IX, 9а). 

") Илгада, XX, 8. 



— 225 — 

умолкаетъ и встаетъ съ своего золотого трона, богп окружаютъ 
его н провожаюсь, какъ какого-нибудь римскаго сановника или 
знатнаго гражданина 78). Казалось бы, что т а ш ! мелочныя пере-
мены, не важны, а между темъ на нихъ следуетъ обращать вни-
маше потому что o u t выражаютъ собою уступки духу времени, 
д-Ьлаемыя поэтомъ; оне ноказываютъ намъ. что онъ не хогЬлъ 
избегать ихъ, п но нимъ можно видеть, какимъ образомъ онъ 
вводнлъ ндеп, думы и сомнешя своихъ современниковъ даже въ 
т а т я onucania и разсказы, ocnonaiiie которыхъ заимствовано имъ 
у стараго Гомера. 

Еслибы ВиргилШ въ своихъ релипозныхъ воззрешяхъ только сме-
шнвалъ старое съ новымъ и прошедшее съ настоящимъ, онъ ни-
сколько не отличался бы отъ людей своего времени, потому что 
тогдашпяя релипя состояла именно изъ этой смеси древнихъ и 
новыхъ элементов!.. Но онъ иодъ часъ какъ будто прсдчувствуетъ 
веровашя будущего. Въ его ноэзш слышатся иногда какъ бы хри-
eTiaHeKie звуки; ему случается выражать чувства, если не совсемъ 
чуждыа язычеству, то и не совсемъ для него обыкновенный, и общШ 
характеръ его поэмы не вполне сходенъ съ характеромъ всехъ оста-
льныхъ произведена, вдохновленных!» древними релипями. Онъ нп-
таетъ OTBpameuie къ войне, хотя миого воспевалъ ее, и строго осу-
ждаете «преступное безуапе битвъ» 79). Прославляя въ одной поэме 
царей н называя ихъ сынами боговъ, онъ находить возможность съ 
чувствомъ говорить о слабыхъ и смирениыхъs"). Онъ нолонъ нежно-
сти къ несчастнымь и угнетенньшъ и сочувствуетъ людскнмъ горе-
стямъ S1). Его герой, столь грустный, покорный, недоверчивый къ 
своимъ силамъ, готовый на всякая жертвы, послушный велЬшямъ 
неба, уже нм'Ьетъ въ себе некоторый черты хрншанскаго героя. 
Удивительно, что описывая педостойныя стороны языческихъ боговъ, 
исправить который онъ не могъ вполне, но зато значительно изме-
ни лъ, онъ иногда возвышается до чистой идеи о божестве. Онъ видитъ 
въ немъ подъ-часъ единственное прибежище для страждущих'!, и у'гне-
тенпыхъ. Непокорнымъ умамъ, презирающимъ человечество и не 
боящимся силы, онъ напомннаетъ, что есть боги и что они не за-
бываютъ ни добродетели, ни преступлен^ 82). Онъ говоритъ, что 

78} X , 117. 
"9) V I I , 4 6 1 : scelerata insania belli. 

См. особенно V I I I , 407. 
81 1, 462: Sunt lacrymae reruml ( И вотъ слезы для несчастий). 
82, I , 542. 
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людямъ, совершившпмъ доброе дело, боги даюхъ чистейшую изъ 
наградъ, которая состоитъ въ душевной радости вследстгпе созна-
Н1Я сделанного добра 83). При всякой душевной боли люди прежде 
всего обращаются къ нимъ; они испрашнваютъ себе прощеше въ 
пхъ храмахъ у нодпожш алтарей 81 . Въ ихъ присутствш человекъ 
становится смирениымъ и почтнтельнымъ: «обратите только на 
насъ свои взоры, говорятъ имъ, и ниспошлите намъ помощь, если 
вы найдете, что мы заслужили ее своимъ благочегаемъ 83)». Если 
боги откажутъ, люди покоряются. Даже тогда, когда гневъ нхъ 
поражаетъ честнаго человека, или губптъ целый неповинный на-
родъ, люди не ропщутъ. «Такъ угодно богамъ»! говорятъ они и 
безропотно подчиняются ихъ воле 8 0). 

Очень понятно, что эти прекрасный места поражали читавшихъ 
нхъ хрпс/папъ. Находя въ Энеидгь столь родныя для себя чувства, 
они, вероятно, уже издавна возъимЪлп желаше присвоить себе 
В и р п ш я , а четвертая эклога подала имъ даже мысль, что они 
имеютъ на это право. Безнолезно будетъ приводить здесь все 
споры, возникавппе по ея поводу и уже разрешенные въ насто 
ящее время. Довольно будетъ напомнить о томъ, что она воспе-
ваетъ рождеше какого-то чудесного ребенка, который долженъ при-
вести за собою на землю золотой векъ. Такъ какъ объ этомъ ди-
тяте говорится очепь неясно, и такъ какъ критики не могли еди-
нодушно согласиться относительно того, что это было за дитя S7), 

М) I X , 233. 
»<) I V , 36. 
S3 И , 690. 

Н , 428: Dig aliter visum'. ( Т а к ъ угодно богамъ)! А также I I I , 2. 
S7) Въ настоящее время веб вообще, полагают?,, что дело шло объ Азшгш 

Галле , сыне Поллгона. Это мнение опирается на свидетельство Аскошя Педг-
ана , жившаго при Tn6epin и, следовательно, почти въ одно время съ иоэтомъ 
Онъ говорилъ, вероятно въ своей книге, называемой: Contra obtrectutores 
Virqilii, что слышалъ отъ самого 1'алла, будто эта эклога была сочинена въ 
его честь, (Серв., Вис., 4, I I ) . К а к ъ ни важно это свидетельство, но изъ 
него не следуетъ все-таки выводить излншпнхъ заключешй. Н е г ь никакого 
сомнешя, что Галлъ могъ уверять Аскошя, будто эклога была написана въ 
его честь, но легко могло быть, что, говоря это, онъ лгалъ. Этотъ тщеслав-
ный человекъ такъ ревниво заботился о славе своего семейства, что даже 
наппсалъ книгу, наполпенпуго всякаго рода ложью и называемую: О сравпеши 
Цицерона съ ею отцомъ. Его считали претендентомъ на императорскШ пре-
столъ, и Августъ говорилъ про него, что онъ желаетъ трона, хотя не стоить 
его. Понятно, что для того чтобы основать прочнее своп прптязашя, ему не 
безнолезно было уверять , будто онъ самъ и былъ то чудесное дитя, нредска-
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христиане пришли къ тому убежденно, будто В и р п ш й желалъ воз-
вестить рождеше Христа. Задавшись известною мыслью, этому 
легко было поверить. Все, какъ нальзя лучше подходило къ Спа-
сителю: и прекрасный описашя и велиша обЬщашя, расточаемый по-
этомъ, и волнен1е всей природы, выражающееся въ сотрясешп земли 
и неба, которыя приветствовали божественное дитя, и счагпе пред-

занное В и р м ш е и ъ , которое должно было у п р а в л я т ь «промъ и дать ему спо-
койств1е н c4acTie. Следовательно, у в е р е ш е Г а л л а не безкорыстно .п есть много 
п р и ч и я ъ сомневаться въ немъ. П о л л ю н ъ постоянно оставался на второмъ 
плане , х о т я и стремился к ъ первому. К а к ъ ни блестяще было его положение, 
онъ не могъ основывать на немъ надеждъ на столь высокую участь для 
своего сына . ВиргилШ говоритъ , что онъ будетъ у п р а в л я т ь Miposra, reijc! 
orbem, ( 1 7 ) ; подобный слова п р е в ы ш а ю т ъ и о н я п е о консульской власти . 
Б ы л о бы безумно говорить т а к и м ъ образомъ, въ прпсутствш тр^умвировъ. о 
с ы н е одного и з ъ и х ъ н а м е с т н и к о в ъ . Но всего удивительнее кажется мне то, 
что в о з в е щ а я Поллшну рождеше этого чудеснаго дитяти, онъ постоянно гово-
ритъ , что оно родится именно в ъ его консульство, что счастье Bipa начнется 
подъ его покровнтельствомъ: te duce, te consulc ( П о д ъ твопмъ предводитель-
ствомъ, во время твоего консульства ) ; почему же онъ нигде не у п о м и н а е т ъ , 
что это б у д е т ъ именно его с ы н ъ ? Само собою р а з у м е е т с я , что гораздо слав-
н е е быть отцомъ дитяти , долженствующаго царствовать надъ м1ромъ, че мъ 
нростымъ хронологическнмъ числомъ в ъ его жизни, и намъ кажется неноннт-
н ы м ъ , к а к и м ъ образомъ ВиргилШ, желая чествовать П о л л ю н а , умышленно 
у м а л э и в а л ъ о т о м ъ , что должно было принести ему наибольшую честь . Н е -
которые полагали , что здесь говорилось о р е б е н к е О к т а в ш и С к р и б о ш и , и 
это мненгв казалось сперва более вероятнымъ . ОктавШ женился на Скрп-
6 o H i n въ н а ч а л е 714 г . Дшнъ X L I I I , l(i ; думали, что она сделается ма-
терью к ъ концу этого года. Б ы т ь можетъ, ВиргилШ ж е л а л ъ з а р а н е е просла-
вить ребенка своего благодетеля , и неудивительно, если онъ н а з в а л ъ его 
сыномъ боговъ , deurn sobolee, т а к ъ к а к ъ в ъ э к л о г е , написанной имъ въ 
нредъпдущемъ году, онъ обоготворилъ самого отца: папк/не erit ille mihi 
semper deus ;ибо для меня онъ всегда будетъ богомъ) . Но это м н е ш е встре -
тило серьёзный возражешя ; самое важное изъ н и х ъ то, что ВиргилШ гово-
р и т ъ , доводимому, уже о родившемся ребенке ; кроме того, если бы онъ 
действительно х о т е л ъ говорить о ребенке , еще долженствующемъ родиться , 
надо было бы, чтобы онъ слишкомъ твердо в е р и л ъ въ счастливую судьбу 
А в г у с т а , утвердительно говоря , что у него непременно родптся сынъ . И з в е с т -
но, что этотъ герой, который долженъ б ы л ъ привести за собою золотой в е к ъ , 
была дочь ,—и к а к а я еще дочь! Можетъ быть , что т а к а я , чуть не комичес-
к а я , ошибка п помешала впоследствш Виргилно объясниться . Онъ охотно , 
о с т а в л я л ъ покровъ неясности надъ своимъ неисполнившимся пророчествомъ, 
и это самое позволило Г а л л у приписать себе -выгоды высокой участи, и за-
ставило х р и с п а н ъ предполагать, будто поэтъ ж е л а л ъ возвестить рождеше 
Х р и с т а . К а к ъ бы то ни было, но вопроеъ этотъ остается все-таки довольно 
соннительныиъ . 
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сказанное человечеству при нисхождении его съ небесной высоты, 
обновление и, такъ сказать, возрождение древняго i i ipa, который 
возвратится вместе съ нимъ къ своей юности и къ своимъ пер-
вымъ годаиъ, все это глубоко веруюшШ человекъ могъ применить 
только къ одному Спасителю. 

«Къ кому иному, говоритъ Св. Августинъ, могъ бы человекъ 
обратиться съ следующими словами: Подъ твоимъ нокровомъ из-
гладится всяк1й следъ нашего преступления, и земля освобо-
дится отъ свонхъ вечныхъ тревогъ». 8S) Даже въ подробностяхъ 
и въ самомъ слоге эклоги хришане находили иногда символиче-
ская выражешя своего релипознаго языка: столь бливкш ихъ 
сердцу слова о стаде и пастыре, воспоминание о первобытномъ 
грехе, следы котораго должны быть изглажены, гибель змш, на-
поминавшая имъ ихъ священный к н и г и , — в с е это окончательно 
убеждало ихъ въ томъ, что поэтъ говорилъ именно о Христе. 
Разсказываютъ, будто въ самый разгаръ гонения Дещя три языч-
ника изъ Южной П тал in, прочитавъ В и р п ш я , обратились въ хри-
CTiaHTBO и явились воспршть мученически! венецъ S9 . Въ своей 
речи къ Отцамъ Никейскаго Собора, Константинъ прямо опирается 
на четвертую эклогу и приводить большую часть ея, чтобы до-
казать божественность Христа. Такимъ образомъ мпеше, будто 
Вир гили й былъ прозорливецъ и апостолъ, получило некоторая 
рода торжественное освящете. Оно не подвергалось сомпенпо да-
же въ средше века. Въ то время въ некоторыхъ странахъ су-
ществовалъ обычай, что въ день Рождества Христова среди церк-
ви собирались люди, изображавпие собою всехъ пророковъ, пред-
сказывавшихъ пришесЫе Спасителя, и ихъ приглашали пооче-
редно повторить свои предсказашя передъ народомъ. После Мои-
сея. И сам, Давида и нрочихъ ветхозаветпыхъ лнцъ, вызывали 
В и р п ш я и говорили ему: «Приди и ты, языческШ пророкъ, п 
свидетельствуй о Христе» 00). Тогда изъ толпы выстуиалъ Вир-
гилШ, «облеченный въ доропя одежды и подъ видомъ молодаго 

88) Bpist., -258. 
»9) Тиллемонъ , Hist, eccles , H I , 331. И з в е с т н о т а к ж е , что Дантъ разска-

з ы в а с т ъ , будто СтацШ обратился в ъ х р и с и а н с т в о после ч т е ш я четвертой эк-
логи. Н о э т ъ дива иды, в с т р е т и в ъ В и р г и л ш въ ч и с т и л и щ е , благодарить его ;;а 
т о , что онъ дплъ ему узнать истину и п р и в е т с т в у е т е его, говоря: Per te 
poeta fui, per te Cristiano. Ч е р е з ъ тебя я с т а л ъ иоэтомъ, ч е р е з ъ т е б я х р и -
©иапиноыъ) . 

\ates, Мат, gentilium, Da chrislo testimonium. ( D a c a n g e , H I , 2i i5) . 
1 i L'KUCRBH РЕЛИГИЯ. 
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человека» 91), и произносилъ следуюнин слова, представляюнпя 
небольшой вар1антъ стнховъ его эклоги: «Новое поколеше нисхо-
днтъ съ неба на землю» 92). 

Конечно, въ точномъ смысле слова мнЪше это ошибочно: \ р и -
стосъ родился не въ 714 году и не въ консульство Полднша, а 
летъ сорокъ спустя; подобная ошибка была бы непростительна 
для пророка. Кроме того, Гейне указываете на то, что, за исклю-
чешемъ немногихъ месте. происхождеше и вдохповелие эклоги 
В и р п ш я отличаютя вполне языческимъ духомъ. То, что онъ вос-
певаете, въ конце концовъ не что иное, какъ легендарный золо-
той векъ; онъ говоритъ о цветахъ и плодахъ, выростающихъ 
безъ обработки, о дубахъ, источающихъ медъ, о винограде, вп-
сящемъ на кустахъ, о стадахъ, добровольно нриносящихъ пастуху 
своп полные сосцы и пр. Образы эти хорошо известны, опи взя-
ты у греческихъ поэтовъ, а не изъ священныхъ кнпгь . Есть, 
впрочемъ одна сторона, по которой четвертая эклога можетъ 
быть отнесена къ исторш христианства, открываемое ею состо-
яше дуигь было не безполезно для его быстрыхъ уагЬховъ. Въ 
то время все были убеждены, что истощенный дпр'ь приближает-
ся къ какому-то великому перелому, и что готовится какой-то 
перевороте, который возвратите ему его юность. Неизвестно, от-
куда взялась эта мысль, но распространилась она чрезвычайно 
быстро. Древше мудрецы разделяли обыкновенно жизнь Mipa на не-
сколько эпохъ н думали, что по прошествш ихъ, циклъ ихъ нач-
нется вновь; а въ этотъ моменте жрецы, гадатели и ФИЛОСОФЫ, 

разноречивппе относительно всехъ остальныхъ вопросовъ, сходи-
лись между собою въ томъ, что человечество дошло до конца одного 
изъ этихъ длпниыхъ першдовъ, и что возобновлеше уже близко. Во 
то время какъ ученики ПиоагораиПлатона утверждали, что по окон-
чаши великаго года светила небесныя займутъ то самое положеше, 
какое они занимали при начале Mipa 93), э т р у с ш е гаруспиша чи-
тали въ иебесахъ, что вскоре начнется десятый последшй векъ 91 . 
а орфики предсказывали, что скоро наступить царство Сатурна, т. е. 
что снова вернется золотой векъ 9 3 ) . Сивиллинше оракулы про-

Yirgilhis juvenati in habitu, bene ornatus. 
9i) Eece polo (lemissa solo nova progenies est. 
Gp. Букол., I V , 7. 
9 3) Серв. Bncol., IV , 5. 
! l i) Цензорпнъ, De die nat17. 
S3) Серв. , Bncol., I V , ID. 
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никлись этими мнЬшями и распространяли ихъ въ народе; а въ то 
время они были въ болыномъ ходу. Те изъ нихъ, которые Тар-
квишй купилъ у кумской сивиллы, и къ которымъ Римъ такъ на-
божно обращался впродолжеше многихъ вековъ, уже не существо-
вали: они погибли при Силле во время пожара Капитол1я. Но за 
ними было послано въ города Южной Италш, Грещп и Asiw.. что-
бы поместить ихъ въ повомъ К а пито л in 96). Такое собираше ихъ, 
вероятно, подняло пхъ кредитъ; великое множество оракуловъ 
явилось съ Востока, который пзобпловалъ ими, и они наводняли 
собою Римъ до техъ поръ. пока Августъ не сталъ ихъ преследо-
вать и не велелъ побросать въ огонь. Нтакъ, .въ то время со 
всехъ сторонъ раздавались голоса гадателей и мудрецовъ, воз-
вещавших* приближеше новой эпохи. Эти предсказашя были 
обращены къ несчастнымъ, пережившнмъ междоусобный войны, 
присутствовавшнмъ при п р о с к р ш щ я х * и чувствовавшим!, потреб-
ность успокоиться отъ бедствШ действительной жизни съ помощью 
химерических* картинъ будущаго благополучия: понятно, какъ 
жадно они должны были всеми приниматься. Въ то время всюду 
было какое-то брожеше, какое-то ожндаше, какая-то безграничная 
надежда. «Вся тварь совокупно стенаетъ и мучится до ныне», гово-
рить Лпостолъ Иавелъ 9 7 ) . Главный интересъ стпховъ Впргшпя 
состоитъ въ томъ, что они отражаютъ въ себе отчасти тогдашнее 
состояше душъ. CocTOfluie это потому важно знать, что оно послу-
жило на пользу xpucTiancTBy: ФИЛОСОФЫ, гаруспицш и халдеи тру-
дились для него, сами того не зная; всетогдашшя пророчества, вос-
нламенявпш! болезненное воображеше, подготовляли собою после-
дователей христииютву. Благодаря имъ, его желали, еще не зная 
ого, а когда оно явилось, то безъ труда привлекло къ себе всехъ 
иесчаетныхъ, бедныхъ и презираемыхъ, которые только и жили 
смутными надеждами и со страхомъ ожидали осуществлена своихъ 
мечташй. 

Только въ этомъ смысле можно назвать В и р п ш я некотораго 
рода предшественнпкомъ хрпшаиства. Онъ принадлежал!, къ чис-
лу людей, уготовнвшихъ пути его и безъ своего ведома помог-
ших!. ему овладеть м1ромь. Дапте съ поразительною образностью 
высказалъ эту мысль, сравнивая В н р п ш я «съ человеком*, кото-
рый, идучи Ночью, несеть за собою свЬтилышкъ, но самъ не поль-

!№) Алекоавдръ, 0 г ас. Sibyll., II, стр. 1 ill. 
»<) Къ Римлян., 8, 2'2. 

14* 
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зуется его светомъ, а светить т4мъ, кто следуетъ за нимъ». Не 
будучи самъ хришаниномъ, онъ своими сочинсшями распола-
гал!. людей къ новому учешю, и потому Хришанство никогда 
пе считало его совершенно себЪ чуждымъ. Въ средгие века су-
ществовала очень распространенная легенда, будто Апостолъ Иа-
велъ, проезжая черезъ Неаполь, приказалъ сводить себя па мо-
гилу В и р п ш я . ^Апостолъ, говорилось въ заключеше легенды, ос-
тановился передъ мавзолеемъ и оросилъ камень благочестивыми 
слезами,—Какого человека я сделалъ бы изъ тебя, сказалъ онъ, 
застань я тебя въ живыхъ, о величайшШ изъ иоэтовъ»! " ) 
Действительно, ВиргилШ былъ одиимъ изъ наиболее хримчапскихъ 
умовъ язычества. Хотя и преданный всемъ сердцемъ древней 
релипи, онъ нодъ-часъ какъ будто предчувствуетъ новую, и бла-
гочестивому христианину легко могло казаться, что ВиргилШ 
лишь потому не принялъ х р и т а н с т в а , что оно было ему неиз-
вестно. 

98 Ad Maronis mauso leum 
Duc tus , f u d i t supe r eum 
Piae rorem l a c r i m a e . 
«Quern te , i nqu i t , r edd id i s sem, 
Si te v ivem invet i i ssem, 
P o e t a r u m maxi ine !» . 

С.:. Комиаррети, Virgilio nel medio evo, I, стр. 128 и сл. 
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Шестая книга Энеиды. 

Всю шестую книгу Энеиды ВиргилШ посвятилъ oniicaiiiio того, 
какъ Эней нпсходплъ во адъ. Нельзя сказать, чтобы эта книга 
была совершенно необходима для развипя действ1я поэмы, хотя 
она очень искусно связана съ нимъ; поэма положительно могла 
обойтись безъ нея, но поэтъ считаешь необходимым! написать ее. 
Онъ желалъ сообщить намъ свои мысли относительно того, въ ка-
комъ состоянш находятся души после смерти. Этотъ предметъ 
занималъ его умъ и волповалъ его воображеше; онъ принялся за 
него безъ посторонняго принуждешя и всеми силами старался по-
лучше изложить его. Вероятно, онъ самъ былъ всего более до-
полешь этою частью своего труда, потому что чнталъ ее вслухъ 
императору и его семейству, и эта самая часть, вероятно, всего 
сильнее поразила римлянъ. СервШ находить, что В и р п ш й нигде 
не обнаружил ь болЬе знаний, и говорить, что ученые написали по 
поводу этой книги множество спещальныхъ трактатовъ, въ кото-
рыхъ старались объяснить встречакнщяся въ ней трудности ' ) . 
Если бы эти трактаты дошли до насъ, мы. вероятно, не почерп-
нули бы изъ нихъ ничего особенная-, они нисколько не помешали 
CepBiio путаться подъ-часъ въ своихъ объяснешяхъ. Но для того, 
чтобы уловить мысль поэта, мы имеемъ более верныя средства, 
нежели эти комментарии Такъ какъ и здесь онъ, вероятно, сле-
довала, своей всегдашней методе, состоявшей въ томъ, чтобы ни-
чего пе выдумывать отъ себя и постоянно опираться па маешя 
современников-!, и на предашя старины, то намъ следуеть прежде 

Ч Totus quidem Virgilius scienta plenus est, in qua hie liber possidet prin-
cipatum... adco ut plerique de his singulis hujus libri integras scripserint prag-
ma tins. Серв . , Aen., V I , prooem. (Хотя ВиргилШ полонъ знания, и в ъ этомъ 
отношен]и эта книга занимаетъ первое место. . . т акъ что MHorie написали 
целые трактаты о каждомъ отдельномъ месте этой книги). 
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всего разсмотреть. какимъ переменамъ подвергалось у римлянъ 
вероваше въ будущую жизнь и что о пей думали въ послЪдше 
годы республики. Перенося такимъ образомъ произведете Виргп.'пя 
въ его эпоху, мы будемъ иметь более вероятностей попять его. 

I . 

В е р о в а ш е древнпхъ римлянъ в ъ непреходимость жизни, —Какимъ образомъ 
они представляли себе сначала будущую жизнь. — Введеше въ Р и м ъ чужезем-
н ы х ъ вероваиШ.— Мнешя э т р у с к о в ъ . - Г р е ч е с и я легенды, —Системы Ф П Л О -

СОФОВЪ.—Эппкурепзмъ. — Причины его у с п е х а . — Почему онъ находился в ъ 
у п а д к е вт, н а ч а л е имперш. 

Вероваше, что жизнь продолжается и после смерти не при-
надлежать къ числу техъ , который поздно являются у народа и пред-
с т а в л я ю ^ собою плодъ и з у ч е ш й и размышленШ. Напротивъ того, 
еще въ древности было замечено, что вероваше это было очень 
глубоко у некоторыхъ варварскихъ народовъ; такъ , нанрнмеръ, 
галлы нисколько не затруднялись давать взаймы деньги съ усло-
в1емъ получить ихъ на томъ свете, дотого они были уверены встре-
титься тамъ съ должникомъ 2) ! Съ своей стороны римляне не до-
жидались Ииоагора и Платона для того, чтобы убедиться, что чело-
ловекъ умираетъ не весь. Цпцеронъ говоритъ, что следы этого 
вероватя встречаются въ древнейшей ncTopin Рима, что оно су-
ществовало уже въ ту эпоху, когда люди решились составить 
древнейнпе гражданств и релипозные законы, и что безъ пего 
нельзя было бы понять ни погребальныхъ церемошй, ни предпи-
canift жрецовъ по поводу гробнпцъ 3). 

Происхождеше его одинаково во всехъ странахъ; оно всюду воз-
никаете вследств1е отвращешя, внушаемаго человеку мыслыо объ 
его совершенном!, уничтожении Следовательно, сначала это не бо-
лее, какъ инстинкте, но инстинкте непреоборимый; впоследствш 
же онъ подкрепляется еще другими причинами. Но мненпо Цице-
рона, распространена и утверждешю этого веровашя более всего 
способствовали ночныя грезы пли сны, которымъ такъ сильно 
верятъ обыкновенно наивныя души, еще не умеюнпя восходить 
отъ дейс/шя къ причине *). Видя во сне умеришхъ родственниковъ 

*) Валер . Макс . , I I , 6, 10. 
3) Tusc., I , 12, 
*) Tusc., I , 13. 
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и друзей, они не могли сомневаться, чтобы те не продолжали су-
ществовать. Отомстивъ за смерть Патрокла, Ахиллъ, полный печали 
и сожалешй, засынаегь на берегу шумящаго моря. Во сне онъ 
видитъ своего умершаго друга, и тотъ требуетъ у него могилы. 
«Милосердые боги! восклицаетъ онъ, проснувшись: значить, и въ 
жилищахъ Гадеса еще существуетъ какой-то остатокъ жизни! * )» 
Вероятно, подобное размышлеше приходило въ голову всякому, 
кто виделъ во сне покойника, и то, что вначале было причиною 
веровашя въ безсмер'пе души, осталось подъ конецъ для многихъ 
людей надежнейшимъ его доказательствомъ. Это BepoBaiiie сдела-
лось до такой степени популярным!,, что имъ не затруднился даже 
воспользоваться одииъ изъ отцовъ церкви, Св. Юстипъ с ) . Вся 
древность твердо верила появление во сне покойпиковъ 'у, MHorie 
чрезвычайно боялись его, друпе, напротпвъ того, желали, какъ 
единственнаго средства свидеться хоть на мигъ съ дорогими серд-
цу людьми, на векъ ИМИ утраченными. Иногда нхъ умоляли даже 
явиться къ темъ изъ живыхъ. кого они любили при жизни. 
«Если слезы къ чему - нпбудь пригодны, говорили имъ, явись 
намъ въ сновиденш s)». Иногда смиренно молили адск1я силы не 
препятствовать нодобнаго рода стравствовашямъ: «Святые Маны, 
говоритъ женщина, только что потерявшая своего мужа, поручаю 
его вамъ; будьте къ нему снисходительны для того, чтобы я мог-
ла видать его въ часы ночные 9 ]». Следовало ли доказывать без-
смерт1е души людямъ, которые были вполне убеждены, что мерт-
вецы являются беседовать съ ними, и потому, такъ сказать, соб-
ственными глазами видели это безсмерт^е? Они съ трудомъ могли 
себе представить, чтобы кто-нибудь могъ быть менее убЬждеиъ въ 
немъ, чЪмъ они сами. Вотъ, что заставляют!, говорить двухъ де-
вушекъ, похороненных!, въ одной могиле: «Ты, читанной эту над-
пись и сомнЗДающШся въ существованш Манъ, призови насъ 
произнесши обетъ, и ты тогда узнаешь "',•»• 

:i) Илгада, XXIII, 1011. 
6) Св. Юстчнъ, Apol, I , 18. 
") Относительно этого вт.ровашн см. Фридлендера, Sittengeschichte Horns, 

III, ст. 640 и гл. 
s) Corp. inscr., lat., I I , 442": Lacrimae si prosunt, visis tc ostcntle videri. 
9 ) Орелли, 4775: Ita pelo vos. Manes sanctissimae. commend at um habeafis 

meum conjuge-m, et vellitis huic indulgentissirm esse horis noctunm nt ewm 
videam. 

1 0 ) Ореллн, 734fi: Tu qui leg-is et dubitas Manes esse, sponsione /acta, im oca 
nos et intelliges. 
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Итакъ, въ Риме всегда верили, что челов'Ькъ продолжаетъ су-
ществовать после смерти; но какимъ образомъ представляли себе 
сначала это продолжеше жизни? Такъ какъ люди не сразу достигли 
умешя ясно отделять тело отъ души, то они предполагали, что 
душа и тело продолжаютъ вести совместную жизнь въ могиле 1 ! ) . 
Такова была въ Риме, какъ и повсюду, Форма веровашя въ без-
смерт!е души; по здесь она пережила сама себя, давъ начало 
обычаямъ и предразсудкамъ, существовавшпмъ даже после нея и 
существующимъ отчасти и доныне. Следы ея всего заметнее въ 
ногребальныхъ обрядахъ, набожно исполнявшихся римлянами даже 
въ то время, когда она уже не соответствовала ихъ новымъ убеж-
дешямъ. Не только во времена В и р п ш я , но и позже, продолжали 
говорить, что могила скрываетъ въ себе душу человека вместе 
съ его теломъ, хотя въ то же время думали, что душа находится 
въ другомъ месте 12J; въ конце церемонш продолжали кланяться 
покойнику, повторяя ему три раза: будь здоровъ; проходя мимо 
того места, где онъ былъ нохоропенъ, поирежнему говорили: пусть 
земля будетъ легка падъ тобою! А въ праздничные дни продолжали 
собираться семействами на родныхъ могнлахъ и обедать на нихъ, 
думая, что покойники принимаюсь участие въ е д е . Цицеронъ осуж-
даете этотъ обычай, находя его недостойнымъ благоразумныхъ лю-
дей 13), но надписи доказываюсь, что въ то время все его уважа-
ли. На это последнее жилище человека обращали тогда величайшее 
B i n i M a n i e и старались устроить его какъ можно приличнее и безо-
паснее. Суеверные люди невольно боялись, что если ихъ лишатъ 
погребешя или похороиятъ не по установленнымъ обычаямъ " ) , 
то душе ихъ придется странствовать и она не будетъ пользоваться 
вЪчнымъ покоемъ, а вечный покой былъ для нихъ всего желатель-
нее въ будущей жизни. Вследств1е того они немало хлопотали, 
чтобы еще до смерти заготовить себе могилу и, главное, приобрести 
ее себе въ исключительное владеше. Чтобы обезнечить ее отъ 

11) Циц . , Тивс., I , 16: Sub terra censebant reliquaiu vitam agi mortuorum 
(Думали, что дальнейшая жизнь смертныхъ ведется нодъ землею). См. 1 гл. 
Cite antique, Фюстель-де-Куланжа. 

| 2 ) Впрг , Лсп , III, i;7: animamque sepulcro condimus. И въ гробь заклю-
чаемъ мы д у ш у ; . 

«I De fin., I I , 32. 
•4) О важномъ значенш погребальныхъ обрндовъ для вечнаго спокойств1я 

см. Герцберга 1)е cliis Нот. patriis. Пивагорейцы также думали, что надо 
быть похороненнымъ извВетнымъ образомъ, чтобы пользоваться 8агробвымъ 
блаженствомъ. Плут. ])е genio Socr., стр. 585. 
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всякаго захвата и оскорблешя, они приводили въ своихъ эпита-
«ияхъ слова закона, где упоминалось о наказашяхъ за неправиль-
ный захватъ собственности. То опн стараются напугать людей 
страшными угрозами, говоря: «Пусть тотъ, кто осквернить эту 
могилу, почувствуетъ на себе пгЬвъ боговъ , 5 ) ; пусть онъ умретъ 
последнимъ изъ свонхъ» 1С); то иринпмаютъ смиренный и умоляю-
щШ топъ для того, чтобы ихъ лучше послушались: «Земледелецъ, 
говорить одинъ бедный волноотпущешшкъ, схоропивпай свою же-
ну на окраине ноля, будь остороженъ. она покоится здесь 1 7 )». 
Эти безнокойства, мучанЦя римлянъ какъ во времена имперш, такъ 
п во времена республики, перешли къ нимъ по наследству отъ 
старины; они восходятъ къ тому времени, когда еще думали, что 
душа и тело покоятся вместе, и что могила «есть настоящее жи-
лище, где должно происходить существоваше 1 S)». К а к ъ ни далеко 
было xpucTiancTBO отъ подобныхъ мнешй, темъ не менее оно не 
въ силахъ было уничтожить съ разу обычаи, происхождеше кото-
рыхъ было такъ старо, а корпи такъ глубоки. Долгое время су-
ществовалъ обычай собираться въ церквахъ и поминать въ нихъ 
трапезами мучениковъ. Св. Августппъ съ гневомъ говоритъ о лю-
дяхъ, «пыощпхъ на могнлахъ мертвецовъ и угощающпхъ обедами 
трупы, съ которыми они какъ бы хороиятъ себя» 19). Много было 
xpucTiaub. иозабывавшихъ свое учеше и называвшихъ свои могилы 
«вечными жилищами 20)>. Для безопасности ихъ па нихъ продол-
жали вырезывать то умоляюпщ, то угрожаюиця надписи: «Умоляю 
васъ именемъ страшнаго дня вечнаго суда уважайте эту могилу. Да 
будетъ проклятъ тотъ, кто оскорбить ее; да постигнетъ его участь 
предателя 1уды» 21). Весьма вероятно, что людп, выражавппеся 

13) Орелли, "340. 
»б) Орелли, 4790. 

Орелли, 7403. 
!s; Corp. inscr. (at. I , 1108: Domum aeternam ubi aevurn degerent. 
I 9 j De moribus cccles., 34, 76. 
so) Corp. inscr graec., 9303. 
21 См. Леблана, Inscr. chret. de la (laule, I , ст. 288. Одинъ Франксюй вель-

можа прнказалъ вырезать на внешней дощечке своей гробницы следующи! 
надменный слова: Tempore niillo volo bine lollantur ozza (ossa) llilperiri, a 
на внутренней более смиренный: I'recor ego Hilpericus поп anferantur hinc 
ozza mea. Я желаю, чтобы кости Хпльперика никогда не были вынесены 
отсюда. Я , Хильнерикъ, умоляю, да не будутъ вынесены отсюда мои кости . 
Это довольно любопытная тактика. Сначала онъ хотелъ запугать оскверните-
лей; но если это средство не удастся, и они откроютъ гробницу, онъ пытался 
остановить и х ъ просьбами. 
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такпмъ образомъ п такъ сильно заботнвнпеся о своихъ бренныхъ 
останкахъ, большею частш даже не помнили, изъ какнхъ старин-
ныхъ в-ЬрованЮ они почерпнули эти предразсудки. Между темъ 
самый BtpoBaHia исчезли еще не повсюду; остатки ихъ продолжали 
существовать въ нЪкоторыхъ странахъ. более вЪрныхъ духу про-
шедшаго времени. Въ одной клеотской песне умиракицШ рнмля-
нинъ произносить следуюнш слова, отъ которыхъ не отказался 
бы даже римлянинъ временъ царей: «Сыны мои, выройте мне въ 
горе просторпую могилу, где я могъ бы покоиться въ полномъ 
вооруженш и готовый къ бою. Справа проделайте окошечко, что-
бы ласточки возвещали мне возвращеше весны, а соловьи говорили, 
что май уже въ полномъ цвете 2 2 ;». 

Съ течешемъ времени, наивная вера, будто жизнь какнмъ-то не-
попятнымъ образомъ продолжается въ могиле, где покойпикъ за-
ключенъ весь и где онъ попрежнему ощущаетъ все жизненныя 
потребности и страсти,—хотя и не вполне исчезла, но значительно 
изменилась. Съ техъ поръ, какъ установился обычай сожнгать тела 
вместо того чтобы хоронить ихъ, уму человеческому стало яснее, 
что человекъ состоять изъ двухъ частей, отделяющихся одна отъ 
другой после смерти. Опъ не могъ заключаться весь въ небольшой 
кучке пепла, съ такимъ трудомъ собранной на его костре 23); ве-
роятно, отъ него осталось где-нибудь нечто другое, и это нечто 
стали называть его тенью, призракомъ, душою; затЬмъ решили, 
что все души умершихъ находятся внутри земли, вероятно, это 
мнеше возникло очень давно и даже предшествовало одному весьма 
давнему и любопытному суеверному обычаю, о которомъ повест-
вуютъ древше писатели. По словамъ ихъ, при основашн города 
вырывали сначала круглую яму въ виде опрокинутаго свода не-
беснаго, и каждый изъ новыхъ жителей бросалъ въ нее горсть 
своей родной земли. Эта яма называлась mundus (м1ръ), дно ея 
закладывалось каинемъ Main, (lapis типа!is), и все полагали, что 
опа служитъ однимъ изъ входовъ въ подземное царство. Три раза 
въ годъ, 24 августа, 5 октября и 8 ноября, камень этотъ подни-
мали и тогда говорили, что mundus открытъ. Въ эти дни души 
умершихъ приходили навещать своихъ потомковъ. Чтобы сделать 
имъ честь, прекращали всяьчя заняття, не сражались, не собирали 

2 г ) Ф о р 1 Э Л Ь , I , с т р . 5 0 

41' Луканъ , Phars , IX , '2: .Vее cinis exiguus tantnm compescuit umbram. 
Ничтожный пенелъ не логъ заключить въ сеГгП столь великую тЪиь . 
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войска, не созывали народпыхъ собрашй и делали лишь то. что 
было безусловно необходимо 21 . Судя но этому суеверному обычаю, 
можно думать, что центръ земли считался въ то время общимъ 
мЪстопребывашемъ душъ. Тамъ именно, говорили, находятся со-
кровища смерти, ревниво охраняемыя страшнымъ Оркусомъ i 5 ; . 

Вскоре эти древшя веровашя подверглись еще другимъ измене-
шямъ. чемъ чаще Римъ началъ заводить сношения съ соседями, 
темъ больше опъ заимствовал!, у ннхъ обычаевъ и воззрении Было 
замечено, что римляне, обыкновенно столь решительные въ испол" 
uenin своихъ политических!, и военных!, замысловъ, отличались 
какою-то странпою робостью во всемъ остальном!,. Ни одинъ на-
род!, не подчнпялся такъ легко ндеямъ другаго: чуж1я мысли про-
изводили на пего постоянно некоторое впечатлеше даже въ техъ 
случаяхъ, когда оне положительно противоречили его собствен-
нымъ взглаядмъ. Мы говорили уз 

она называла мертвыхъ чистыми и добрыми (manes). Этруски, на-
против!, того, считали ихъ несчастными и зловредными; они ду-
мали, что покойники любятъ мучить людей, пить ихъ кровь и 
требуютъ для себя человеческих!, жертвъ. Какъ ни противоречили 
подобныя убеждешя духу римлянъ и ихъ первоначальным!, веро-
вашямъ, они подъ-конепъ все-таки проникли въ Римъ. «Мертвые, 
говорится въ одной старинной латинской надписи, не щиятны ни лю-
дям!, ни богамъ 26)». Не такъ думали древше римляне, стбль охотно 
обращавипеся къ нимъ, какъ къ естественнымъ покровителям!, сво-
ихъ нотомковъ. Поэты подделывались уже подъ новыя мнешя. когда 
изображали «бледную толпу манъ, со ввалившимися щеками, опа-
леными волосами, бродящую вдоль мрачныхъ рекъ 27)». Те , кого 
прежде почитали, какъ добрыхъ духовъ. сделались теперь въ во-
ображенш народа исчад1ями ада; о нихъ говорили, будто они, «стоя 
у воротъ Оркуса, привлекают!, души къ Ахерону, подобно ловкимъ 
оленям!,, которые притягательною силой своихъ ноздрей зас-
тавляюсь пресмыкающихся выходить изъ своихъ убежищъ 2S ». 
Теперь считаюсь уже недостаточнымъ предлагать имъ венки изъ 

41; Преллеръ , Rom. myth., стр. 'i.'ili и Corr. inscr. lot., I , стр. 3":!. 
''•>) Mortis thesauri. Orcinus thesaurus. (Сокровища смерти. Сокровищница 

Оркуса) . См. Предлера loc. cit. 
26) Corp. inscr. Int., I , 818: Mortuus nee ail deos пес ad homines accepttis est. 
Я) Тибуллъ , I , 10, 37. 
и i Л у к р е щ й , V I , 764. 

релипи, могильный покой делаетъ 
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Ф1ал®къ, пирожки, облитые, виномъ или, въ случае нхъ сильнаго 
гнева, несколько пригоршней бобовъ: имъ даютъ кровь, потому что 
они любятъ ее; вокругъ ногребальныхъ костровъ заставляютъ бо-
роться и умирать глад1аторовъ, а богатые люди, не желаюийе ни 
въ чемъ себе отказывать въ будущей жизни, въ завещашяхъ своихъ 
впередъ назначаютъ число несчастныхъ, которые должны будутъ бить-
ся на ихъ похоронахъ. Однако, хотя эти новыя мнешя и утвердились 
въ Риме, они не могли вполне изгладить ирежнихъ. II те , и друпя 
продолжаютъ совместно существовать, и никто, повндпмому, не 
счптаетъ нужнымъ соглашать нхъ между собою. Иногда покойни-
ковъ воображаютъ себе неблагосклонными и жестокими; ихъ сми-
ренно умоляютъ не делать вреда, щадить родиыхъ и друзей, остав-
шихся въ живыхъ 2 9 ) ; имъ прямо указываютъ даже на жертвы и 
поручаютъ мстить, а въ гробницы нхъ кладутъ вырезанный на 
дощечкахъ имена жертвъ вместе съ проклятиями 3 0 ) . Иногда же, 
напротивъ того, на нихъ смотрятъ, какъ на посредннковъ между 
людьми и богами, могущпхъ ходатайствовать за живыхъ. и при-
п и с ы в а ю т имъ почтп то же самое значеше, какое церковь придаетъ 
евятымъ. «Матроната, говорится въ одной надписи, молися за сво-
ихъ родныхъ 3VJ>-, а въ другой: «Прощай, Доната, ты была бла-
гочестива и справедлива, сохрани теперь всехъ своихъ 32)». На 
одной испанской могиле находятся следуюпця слова, которыя го-
дились бы даже для гробницы мученика: «Здесь призываютъ Фрук-
туоза 3 3 ;». Итакъ, все полагали, что мертвымъ следуетъ молиться 
или для того чтобы получить ихъ покровительство, или для того, 
чтобы помешать имъ делать вредъ. В с е вообще думали, что они 
очепь могущественны; CepBifi совершенно серьёзно разсказываетъ, 
будто нхъ заставляли въ аду клясться, что они не будутъ помо-
гать оставшимся на земле родственннкамъ избегнуть своей судь-
бы 3 i j . Следовательно, думали, что ст. помощью ихъ человекъ мо-

ъ не поддаваться судьбе. 

речесшя легенды объ Элизш и Тартаре также рано проникли 
въ Римъ. Иначе не могло и быть; Римъ, такъ сказать, встречалъ 
Грещю почти на всехъ своихъ границахъ; на юге онъ имелъ въ 

Щ Ореллн, (i20fi. 
з") Corp. inner, lat., I, 818, 819. 
31) Орелли, 1400: Pete pro parentes tuos, Matronata. 
3 2 Ренье, Inscr. de I'Alg., '28H: Donate, pia, justa, vale, serva tuos omnes. 
33) Corp. inscr. lat., I I , 5052: Die invocalur Fructuosus. 

Серв., Georg., I , 2"7. 
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соседстве IoniftcRia и Ахейсмя колонш, а па севере прикасался 
къ Этрурш, уже сделавшейся на половину греческою. Этруски осо-
бенно охотно приняли басни объ аде, потому что оне нравились ' 
ихъ мрачному воображен®, и Харонъ сделался однимъ изъ ихъ 
главпыхъ божествъ; не меньшую популярность приобрели оне въ 
Великой Греши съ техъ поръ, какъ Авернское озеро превратили 
въ одинъ изъ входовъ въ Гадесъ. Съ двухъ сторонъ оне могли 
скорее дойти до римлянъ. Распространен^ ихъ служилъ, вероятно, 
и театръ. Объ аде часто упоминалось въ трагед1яхъ СОФОКЛЭ и 
Эврипида, перенесенныхъ на римскую сцену въ виде подражашй; 
хотя до насъ дошли только отрывки этихъ подражашй, мы не мо- l 
жемъ не заметить, что те места, где въ подлиннике говорится объ 
аде, римляне воспроизводили съ особеннымъ старашемъ и нодъ-
часъ даже дополняли отъ себя :<:i). На основашн этихъ оппсашй 
думаютъ обыкновенно, что все римляне представляли себе буду-
щую жизнь такъ, какъ ее изображали поэты, и что все вообще 
думали, будто по смерти души отправляются въ Тартаръ или въ 
ЭлизШ; между темъ нельзя наверное сказать, на сколько римляне 
верили этимъ легендамъ. Если они что приняли, такъ это неко-
торый подробности, поразнвная ихъ воображеше,—перенраву на ро-
ковой лодке и существоваше перевозчика мертвецовъ. Въ моги-
лахъ, открытыхъ въ Тускулуме и Пренесте и относящихся ко вре-
мени пуническихъ войнъ, было найдено несколько скелетовъ, дер-
жавшнхъ въ зубахъ монету, назначенную для расплаты съ Харо-
номъ за его трудъ 8 6 ) . Но остальная часть легенды врядъ лн за-!^ 
нимала много места въ народныхъ веровашяхъ. О Тартаре н Элизш 
упоминается только въ некоторыхъ надписяхъ, сделанпыхъ въ 
стихахъ, но и здесь они приводятся большею ч а с т т , какъ поэтп-
ческШ вымысслъ. и имъ не придается важнаго значешя. Некто, 
Нетрошй Антигенидъ. описавъ свою жизнь въ ЭПИТЭФШ, разска-
зываетъ изящными стихами, что онъ пробегаеть теперь адскш 
жилища и прогуливается по берегу Ахерона при мерцанш мрач-
ныхъ светилъ Тартара 37); затЬмъ, говоря о своей могиле, онъ 
прибавляетъ: «Вотъ мое вечное жилище; здесь я покоюсь 

38) Р и б б е к ъ , Tragic, fragm., incert. fab., 73. 
J6) М а р к в а р т ъ , Rom. Alterih., Y , 1, 355. 

Nunc vcro infernas sedes, Acherontis ad undas. Tetraque Tartarei per 
sidera tend о profundi. (Орелли , 1175)- (Теперь же я направляюсь въ подзем-
ную обитель к ъ волнамъ А х е р о н а , при печальном?, мерцаюи светпл-ь глубо-
кого Т а р т а р а ) . 
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и здесь буду вечно 38)». IIpoTUBoptqie тутъ очевидно; если Петрошй 
не долженъ никогда покидать своей могилы, онъ ведь никогда 
не пос'Ьтитъ Тартара и Ахерона; но онъ говоритъ какъ поэтъ, 
и подобный слова въ его устахъ пе более какъ известный сно-
собъ выражешя, котораго не следуешь принимать буквально. 

ФИЛОСОФШ проникла въ Римъ уже довольно поздно, и когда ей 
пришлось заняться будущей жизнью, она нашла себе общество, 
вполне подготовленное къ ея урокамъ давнишнею работой народнаго 
ума. Древшя веровашя пустили Tau ie глубоше корни въ умахъ 
и считались до такой степени необходимыми для счапчя челове-
чества, что отъ нихъ никто не решился бы легко отказаться. 
Только разумные люди, понимавние, что известному мнешю недо-
статочно быть древнимъ для того, чтобы быть истнннымъ, настоя-
тельно требовали для него какого-нибудь инаго подтверждения, 
кроме его древности. Большинство ихъ уже нанередъ желало убе-
диться; имъ разумеется было n p i a r a o , когда имъ доказывали, что 
они не ошиблись, что имъ вовсе пе нужно разставаться со все-
общимъ чувствомъ и что они могутъ теперь разумно верить тому, 
чему до с ихъ поръ верили только инстинктивно. Это самое и за-
ставило вообще такъ охотно принять доказательства ФИЛОСОФОВЪ 

о безсмер'пи души. Между тЬмъ въ сущности эти доказательства 
были далеко не убедительны. Платонъ сознается, что изъ двухъ 
вопросов!» о ненреходимости жизни и о состояuiu душъ после 
смерти, онъ не могъ вполне разрешить перваго. Безсмертте души 
остается для него скорее прекрасною надеждою, нежели до-
казанною истиною. «Вещь эта стоитъ того, чтобы ей решились 
верить; это прекрасный рискъ, это благородная надежда, которой 
хорошо утешаться» Что касается второго вопроса, онъ даже 
не пытается отнестись къ нему научно; очевидно, опъ считаетъ 
его не подлежащим!, ФИЛОСОФШ И не относящимся къ ней, такъ 
какъ, говоря о немъ, онъ обыкновенно опирается только на народ-
ный легенды. Стараясь узнать, что можетъ сделаться съ душою, 
когда она покипеть тело, онъ не прибегает!, къ своему обыкно-
венному способу д1алектнки. Опт. приводить въ доказательство 
медныя таблицы, принесенныя изъ неизвестныхъ странъ, или 
откровешя воскреснувшая человека. Такимъ образомъ, онъ какъ 

м) Лаес domus aelerna est; Me SUM situs-, MC его semper. 
Федонъ, стр. 1 1 4 . 
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бы прямо говорит* намъ, что въ такихъ важныхъ воиросахъ наука 
н^ма, и что въ подобныхъ случаяхъ лучше всего держаться мнЪ-
niii большинства. Правда, что изъ басенъ, прнводимыхъ Платономъ 
въ виде авторитета, онъ выбирает* лишь те , которыя кажутся 
ему бол^е разумными и, вероятио, нридаетъ имъ некоторую от-
делку; но онъ положительно не выдумываетъ ихъ и даже прини-
маете съ крайнею осторожностью. Разсказывая какую-нибудь 
басню, онъ всяк1(1 разъ предупреждаете насъ, что не можетъ 
вполне поручиться за ея достоверность: «Благоразумному чело-
веку». говорите онъ, «пе подобаете утверждать, что все эти вещи 
происходили именно такъ, какъ я ихъ описалъ» 40). Онъ и пере-
даете ихъ лишь потому, что у него нетъ ничего лучшаго сообщить 
намъ: «Ты смотришь, вероятно, на все разсказанное мною, заста-
вляетъ онъ говорить Сократа, какъ на старушечьи сказки, и не 
ставишь нхъ ни во что; и мы также не обращали бы на нихъ вни-
машя, если бы, после многнхъ изыскашй, могли, наконецъ, найти 
что-нибудь лучшее и более достоверное» 

Эти басни противоречат!, иногда одна другой, и Платонъ, пере-
давая ихъ, нисколько не старался согласить ихъ между собою; но 
во всехъ пхъ есть одна подробность, которую опъ старательно 
приводить всяк1й разъ, а именно: въ нихъ постоянно разсказы-
ваегся, что после смерти души являются передъ судьями, и те 
судятъ нхъ по заслугамъ; съ этихъ поръ адъ становится местомт. 
наказашя для злыхъ и награды для добрыхъ. Это былъ уже более 
нравственный способъ понимашя будущей жизни, онъ более под-
ходилъ къ идее о божественномъ правосудш, сложившейся въ 
образованныхъ обществах!,, и больше нравился государственнымъ 
людямъ, вндевшимъ въ немъ верное средство сдерживать толпу 
поэтому онъ былъ всюду благосклонно принята, и его ввели даже 
въ древшя народный легенды, где его прежде не было. Первым* 
последмчпемъ было то, что люди начали еще сильнее бояться 
будущей жизни. U безъ того уже окружавши! ее мракъ и разска-
зываемыя о ней басни делали ее страшною; но когда къ ней при-
бавили обстановку последняго суда и следовавния за нимъ муче-
шя, она стала еще страшнее. Искусство старалось представлять 
ее въ ужасныхъ образахъ; живопись любила изображать муки греш-

Фсдонъ, стр. 114. 
S1) Горпй, стр. 527. 
" ПолибШ, V I , 56 
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нпковъ въ Тартаре | 3). На сцене стали выводить выходцевъ съ 
того света, которые описывали ужасными чертами покинутый ими 
места: «Вотъ я, заставляли говорить ихъ: я съ величайшимъ 
трудомъ пришелъ съ Ахерона темною и ужасною тропою. Я про-
ходилъ черезъ пещеры, образовавнпяся изъ огромныхъ остроко-
нечных'!. скалъ, впсящнхъ надъ головою, среди тяжелаго и густаго 
мрака ада»-, и Цицеропъ говоритъ. что эти напыщенные стихи за-
ставляли трепетать всю театральную публику, въ числе которой 
находились женщины и дети н ) . Но не однпхъ только женщинъ, 
детей и простой народъ эти описашя приводили въ смущеше; они 
пугали даже самыхъ образованных'!, и самыхъ избранныхъ людей. 
Нлатонъ, писавний именно для ннхъ, нредставилъ будущую жизнь 
въ далеко неуспокоительпыхъ картинахъ, яркими красками изобра-
зилъ онъ муки людей, приговореппыхъ судьями: «.Отвратительныя 
существа съ огпешшмъ теломъ связываюсь имъ ноги, руки, го-
лову. повергаютъ ихъ па землю, разсекаютъ имъ кожу бичами, 
волочась ихъ по тершямъ, разсказывая проходящимъ тенямъ при-
чину. почему они такъ поступаютъ съ ними и объявляя, что они 
сейчась низвергнуть ихъ въ Тартаръ» 4 ! i j . Подобныя угрозы, вы-
ражепныя съ такою энерпей, невольно заставляли задумываться 
богобоязненныхъ людей, и врядъ ли Miiorie изъ нихъ считали душу 
свою па столько чистою, чтобы безтрепетпо предстать передъ 
страшных-!, судей ада. 

Наконецъ, страхъ ада сделался дотого невыносимъ, что одна 
философская школа, а имепно школа Эпикура, поставила себе 
задачею освободить отъ него человечество. «Прежде всего надо 
изгнать страхъ ада, говоритъ Лукрещй; онъ отравляете жизнь 
до глубины того кубка, изъ котораго мы пьемъ ее, опъ кладетъ 
на все теш, смерти и не даетъ намъ вполне наслаждаться никакою 
чистою радостью» 4 6) . Чтобы заставить наст, не. бояться, онъ при-
бегаете къ очень простому, но верному средству, а именно—онъ 
уничтожаете самый страхъ, говоря, что душа разделяете одинако-
вую участь съ теломъ. т. е. угасаете вместе съ нимъ. Съ этихъ 
поръ люди освобождаются отъ мучившаго ихъ ожидашя страшной 

« ) Плавтъ , Capt., V , 4, 1: Vidt ego multa saepe picta qua e Acherunli f i 
erent cruciamenta. (Я впдЪлъ много картинъ , изображавших-!, м у ч е т я А х е -
рона ' . 

41; 'fuse., I , 16. 
Resp., X. с. filfi. 

t6i ЛукрецШ, I I I , 37. 
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будущности. Если правда, что «съ уничтожешемъ существовашя 
человекъ никогда более не проснется отъ ледянаго сна» <7), намъ 
нетъ больше причины заниматься темъ. что будетъ после жиз 
ни. «Разве мы не испытывали страдашй въ прошлый времена, 
когда кароагенсия войска устремились на Италш, когда звукъ 
оруж1я восходнлъ до небес,ъ, а на суше и на моряхъ все смерт-
пые спрашивали себя, подъ чыо власть они подпадутъ? — Зато, 
когда мы иерестанемъ жить, когда душа и тело, союзъ которыхъ 
составляетъ наше существо, распадутся врозь, мы уже не будемъ 
существовать, ничто не будетъ въ состояши возвратить намъ чув-
ство и нарушить паше с п о к о й с ш е , еслибъ даже небо, земля и 
море перемешались между собою» 18). Действительно, со стороны 
этого учешя о совершенпомъ уничтожении обвиняемого въ томъ, 
что оно приводить людей къ отчаянью, очень смело было утверж-
дать, будто оно приносить собою спокойс-TBie и миръ Мало того, 
что оно приппсываетъ себе все преимущества, которыми гордятся 
его противники, но оно даже относить къ нимъ все упреки, кото-
рыми т е его осыпаютъ. «Человекъ, говорили т е , не можетъ жить! 
безъ утешительной веры въ будущую жизнь».—«Человекъ, отве-, 
чаетъ Эпикуръ, не живетъ, если постоянно имеете передъ собою 
етрахъ ада, и т е , которые освобождают!, его отъ этого страха/ 
его настояние утешители». Нетъ сомнешя. что эта смелая и лов-
кая тактика много способствовала успеху эпикурейской ФИЛОСОФИИ 

Къ концу республики она господствовала въ Риме, особенно между 
высшими классами; она царила среди сластолюбивой и легкомыс-
ленной аристократии веселыми шагами шедшей къ своей гибели; 
она обнаружила себя въ самомъ сенате, когда Цезарь позволилъ 
себе сказать, не встретнвъ при этомъ особенныхъ возражешй, что 
со смертью все кончается, и что после нея нетъ более места ни 
для радости, ни для горя 4" ) . Однако, торжество эпикуреизма 
было непродолжительно. Своимъ уснЬхомъ онъ былъ особенно обя-
занъ тому, что обещалъ возвратить спокойсше смущеннымъ ду-

«") Лукрещй, I I I , 81". 
•8) I I I , 820. 
1а) СаллюстШ, Calil., 51. СаллюстШ въ речи, приписываемой имъ Цезарю, 

воспроизводить главнейипе аргументы его действительной речи. Что онъ въ 
самомъ деле говорилъ о будущей жизни и почти совершенно такъ, какъ его 
заставлнлъ говорить Саллюспй, доказывается темъ, что Цицеронъ упомп-
наетъ объ этомъ мненш и опровергаете его очень слабо въ своей четвертой 
Катилинарт. 

Гниекаи религш. 1.) 
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шамъ. Но точно ли онъ возвратилъ его имъ? вотъ въ чемъ во-
проеъ. Вероятпо, вскоре заметили, что ему трудно было сдержать 
своп обещашя. Въ этомъ отиоше1ин даже велимй поэтъ, просла-
вивипй его съ такимъ увлечешемъ, но временамъ не сходился съ 
нимъ. Онъ самъ могъ служить доказательством!, того, что это уче-
т е не такъ действительно, какъ онъ предполагалъ. Несмотря на 
его победоносные возгласы и на «божественное наслаждеше», ощу-
щаемое имъ при созерцали системы Эпикура, заметно, что во глу-
бине его души таится горечь, отъ которой его не могъ исцелить 
его учитель. Въ стихахъ его мы не всегда видимъ ясность духа, 
составляющую принадлежность мудреца и приличествующую тому, 
чье воображеше свободно отъ напраснаго страха. Очевидно, что 
самъ онъ пе вполне наслаждается тЬмъ внутрепппмъ сиокойст-
в1емъ, которое приносить другимъ; а если средства, долженство-
вавипя исцелить человечешй родъ, были недействительны даже 
для такой великой души—какое же действ!е должны они были 
производить па толпу? 

Возражетя, делавпияся противъ системы Эпикура, находятся 
въ одпомъ замечательном!, трактате Плутарха. Онъ доказывает!, 
въ немъ, что она не можетъ дать обещаемого ею счастья (поп jiosse 
suaviler vivi secundum Epicurum, нельзя, чтобы и pi яти о жилось по 
Эпикуру). По его мнешю, Эпикуръ вместо того, чтобы исцелить 
зло, просто переносит!, его въ другое место; желая избавить насъ 
отъ страха смерти, отравляющаго жизпь, онъ отнимает!, у насъ 
надежду на вечность, безъ которой нельзя существовать. Есть ли 
разсчетъ заменить ужасы ада страхомъ ничтожества? Такъ какъ 

чжелаше существовать (о тЛОо; too slvai) есть первейшее и силь-
нейшее изъ всехъ нашихъ желашй, и человекъ легче мирится съ 
угрозою мукъ, нежели съ перспективою ничтожества, то оказы-
вается. что люди стали чувствовать себя гораздо хуже съ техъ 
поръ, какъ ихъ исцелнлъ Эпикуръ. «Когда сл. нами случается 
какое-либо н е с ч а т е , говоритъ Плутархъ эпикурейцамъ, вы може-
те предложить намъ только одно утешете,—уничтожеше нашего 
существа. Это все равно, какъ еслнбъ во время бури кто-нибудь 
сказалъ испуганным!, пассажирам!., что кормчаго уже нетъ, что 
нечего более разсчитывать на помощь дшскуровъ для утишешя 
ветра и волнъ, по что въ то же время все идетъ отлично, такъ 
какъ море вскоре поглотитъ корабль или разобьетъ его о подвод-
ные камни. Таковы обыкновенно утЬшешя Эпикура несчастпымъ. 
Вы надеетесь, говоритъ онъ имъ, что боги поблагодарятъ васъ за 



ляегь ихъ силы, пел ре sit. ни о должны были восклицать, подобно 
ваше благочестие,— какая гордость! Божественное естество безсмерт-
но и неизменно, оно недоступно ни гневу , ни состраданпо Му-
чимые въ настоящей жизни, вы разсчишваете быть счастливее въ 
жизни будущей, —какие заблужденье! Все, что распадается, утрачи-
ваетъ чувство и не можетъ больше ощущать ни добра, ни зла. I I 
вотъ па основаши какихъ прекрасныхъ обЬщагпй вы советуете 
мне веселиться и слаще есть» ;и')! Следовательно, безумно думать, 
что можно утешить страждущнхъ и npiyчить ихъ не бояться смер-
ти, объявивъ имъ, что жизнь за гробомъ не продолжается. «Не 
Церберъ и не Коцитъ делаютъ смерть страшною, а угроза ничто-
жества, н техъ людей можно назвать истинными врагами челове-
ка, всего более противящимися его спокойетвш и счастш, кото-
рые хотятъ уверить его, что после жизни возвратъ къ существо-
ваппо невозможен'!.» 

Очень вероятно, что римляне перЬдко обращались съ подобны-
ми возражешямп къ эпикуреизму и отняли у него много последо-
вателей. Кроме того, наступили тяжелыя времена. Когда, накану-
не проскрипцШ, души, уже опечаленныя общественными несчаспя-
мн, почувствовали потребность приготовиться къ ожидаемым!. б'Ьд-
спилмъ, имъ стало недостаточно одной надежды на ничтожество 
для поддержашя въ себе мужества. Именно въ это время Цицеронъ 
нздавалъ свои Тускуланы, где онъ такъ блистательно изложилъ 
мнешя Платона о будущей жизни. Это прекрасное сочинение ясно 
указывало, къ какой ФИЛОСОФШ надо обращаться, чтобы запастись 
мужествомъ и безъ страха ожидать смерти; по всей вероятности, 
оно произвело глубокое впечатление на читателей, уже подготов-
ленных!. предъидущимп собьгтмп къ тому, чтобы понимать его и 
наслаждаться пмъ. Оно увлекло не однихъ только сомпительпыхъ 
последователей Эпикура, о которыхъ ЛукрецШ говорить, что они 
представляюсь изъ себя скептиковъ изъ хвастовства, пока они 
счастливы и здоровы, а случись съ ними какая-нибудь беда, то 
бе г у п . въ храмы приносить жертвы известно, что это сочи-
nenie поколебало самыхъ рЬшптельныхъ скептиковъ. Если даже 
такой упорный эпикуреецъ, какъ Аттикъ, былъ взволнован!, и по-
трясешь при чтеши книги своего друга, то люди, более его под-
готовленные и чувствованное, что это благородное учеше укреп-

Щ Плут . , Non posse suav. vivi sec. Epic., c. 1103. 
Плут . , Non posse suav., c. 1106. 

» ) Лукрец . , I l l , i 6 . 
51* 
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слушателю Цицерона: «Никто не вырветъ у меня изъ души надеж-
| ды на безсмерпе» 53,! Итакъ, въ начале нмперш'тогдашнее нес-

частное поколегпе, видевшее гибель республики и пережившее 
проскрипит. начавъ съ эпикуреизма, стало мало-по-малу отста-
вать отъ него, чтобы направляться къ другимъ спстемамъ или 
возвращаться къ прежнимъ веровашямъ. Для этого поколешя и 
была нанисана шестая книга Энеиды. 

II. 

Шестая книга.—Откуда происходить замечаемая въ ней несвязность.—Встун-
леше Энея въ а д ъ . — Т а р т а р ъ . — ЭлпзШ.—Система Mipa. —Трудность согласо-

вать между собою различный части шестой книги. 

Еслибъ мы изучали шестую книгу просто, какъ литературное 
произведете, намъ оставалось бы только восхищаться ею; но если 
мы станемъ искать въ ней соответственности въ мнешяхъ и уче-
шяхъ и захотпмъ узнать действительное пошше В и р п ш я о со-
стояшн душъ после смерти, то останемся недовольны ею. Эти 
прекрасный картины, которыя такъ восхшцаютъ насъ, будучи взя-
ты отдельно, не совсемъ согласуются между собою. Мысль автора 
не всегда легко уловить; чтобы понять ее, ее приходится часто 
дополнять и исправлять, а некоторыхъ противореча нельзя объ-
яснить даже съ помощью самой снисходительной и проницатель-
ной критики. 

Такая неясность и безсвязность зависятъ отъ многихъ ирнчпнъ ;iS). 
На самую важную изъ нихъ я уже указалъ, говоря о релипи Вир-

•3) Tunc., I , 32. Me пето de immortalitatc depellet. 
:il) Трудности, представляемый шестою книгою, очень хорошо изложены у 

Коннигтона. ( Viry. op. , кн. VI , prooem). Одна изъ причинъ, почему Энеида, 
въ томъ виде, какъ мы ее имеемъ, не всегда ясна, состоитъ въ самомъ сио-
собе, к а к ъ иисалъ ее поэтъ. Уже доказано, что онъ принимался за разный 
кпиги ея въ различный эпохи и вставлялъ въ нихъ новый с о б ы п я , почер-
паемый имъ то изъ действительности, то изъ воображешя. Т а к ъ , то место 
объ А в г у с т е в ъ шестой книге ("90) , где онъ говорить о поражешн гараман-
т о в ъ , онъ могъ написать только въ последней годъ своей жизни. Т о место, 
где говорится о Ц е з а р е и Помпее (827), и где есть неполный с т и х ъ , онъ не 
могъ читать при Августе . Очень моасетъ быть, что оно было написано от-
дельно и вставлено на время туда, куда оно вовсе не подходило. Эти пере-
делки, которымъ авторъ не могъ дать окончательной обработки, не мало спо-
собствовали запутанности сочинешя. 
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i' и л i я: онъ хотелъ по своему обыкновенно ввести въ шестую книгу 
элементы раздичнаго века и происхождения и не могъ, конечно, 
всегда согласовать ихъ между собою. Такъ. напримеръ, изъ своего 
опнсашя ада онъ хотелъ сделать не только произведете худож-
ника, но и верующего человека, и пе довольствовался темъ, чтобы 
написать выдуманный разсказъ,—одинъ изъ техъ романовъ, где 
авторъ иочернаетъ матер1алъ изъ своего воображешя и которымъ 
онъ темъ более можетъ гордиться, чемъ более наполнилъ его соб-
ственнымъ вымысломъ. Онъ не старался заинтересовать читателя 
новизною своихъ опнсашй, напротивъ того, онъ желалъ говорить 
ему лишь то, что ему уже известно; онъ хотелъ заставить чита-
теля заглянуть во внутрь самого себя и пробудить въ немъ чув-
ство, обыкновенно являющееся при мысли о будущей жизни. По-
этому онъ исходить отъ общаго миешя и старается изображать 
будущую жизнь почти въ такомъ же виде, какъ ее воображали; 
себе окружаюипе. Въ начале своего разсказа онъ призываетъ бо-
жества мертвецовъ: «Да будетъ мне позволено, говоритъ онъ имъ. 
повторить то, что я слышалъ. Еслибъ я могъ, не оскорбляя ва-
шего могущества, открыть тайны, зарытыя въ недрахъ глубокой 
и темной земли 55)з>! Но отъ кого же узналъ онъ то, что хочетъ 
разсказать? Кто же тотъ авторптетъ, къ которому оцъ обращается 
п за которымъ желаетъ укрыться? Думали, что онъ намекаетъ па 
тайноучеше, сокрытое въ мистер1ахъ, и желаетъ изобразить бу-
дущую жизнь такъ, какъ ее представляли людямъ, посвященнымъ 
въ элевзинстя таинства. Эта гипотеза принадлежит!, знаменитому 
Варбуртону, по ее. повидимому, предполагали уже критики древно-
сти И>. Къ несчастш, она гораздо более заманчива, чемъ веро-
ятна. Когда В и р п ш й писалъ шестую книгу , онъ не былъ посвя- с 

щенъ въ таинства; а еслибъ даже онъ и былъ посвященъ въ нихъ. 

=5) V I . т . 
ж ) СервШ : Aen., V I , 136) говорить: Inferos snbire hoc dicit san-a eelebrare 

Proserpinne Сойти въ адъ значить совершить обряды въ честь Прозерпины), 
что заставляетъ думать, что къ празднование мистерШ Цереры присоединяли 
comecTBie по адъ. И з ъ того, что ВиргилШ испрашиваетъ у боговъ позволение 
открыть тайны ада, не слТ.дуетъ заключать, чтобы здесь говорилось о ми-
стер] я х ъ и о молчанш, налагаемомъ на посвящепныхъ. Онъ говорить о 60-
г а х ъ . какъ ГорпцШ [Odae, I , 3, 21;; подобно Педу Альбиновану, въ его по-
зме о нлаванш Германика (Сенека, SuaiOr. , ВиргилШ, невидимому, думаетъ, 
что смелость человека раздражаетъ и безпокоитъ боговъ, что они не доверп-
ютъ его любознательности и не любятъ, когда онъ старается открыть то, что 
они скрыли отъ его взоровъ. 
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вероятно ли, чтобы такой набожный человекъ позволнлт. себе рас-
пространять то, чего не должны были знать непосвященные? Ко 
нечно, нельзя положительно отрицать, чтобы въ шестой книге не 
было некоторыхъ подробностей, заимствованныхъ у мистерШ, по 
В и р п ш й могъ говорить о нихъ лишь то, что было всемъ изве-
стно, что мало-по-малу согласилось объ нихъ, несмотря на уве-
щашя жрецовъ и на угрозы нескромнымъ людямъ. Обыкновенно 
опъ иочериаетъ сведешя въ другомъ месте и беретъ ихъ изъ двухъ 
различныхъ источниковъ: изъ народпыхъ предан!й. сохранившихся 
у поэтовъ и ученыхъ, и изъ системъ ФИЛОСОФОВЪ, истолковывав-
шихъ. подобно Платону. древшя легенды. Вотъ откуда онъ добы-
валъ матер1алы, на обпародоваше которыхъ испрашиваетъ себе раз-
решеше. Если ОНЪ такъ заботливо собираетъ свидетельства и го-
воритъ о нихъ съ такою торжественностью, то это потому, что 
онъ чуть ЛИ не считаешь ихъ божескими откровешями; съ помощью 
ихъ опъ ручается «открыть тайны, заключенный во глубине зем-
ли». Но онъ всяьчй разъ иредупреждаетъ пасъ, что пе выдумаешь 
ничего въ томъ, что хочешь разсказать, и что мы пайдемъ у пего 
лишь то, что онъ самъ слышалъ. sit mihi fas audita 104111! да бу-
детъ мне позволено разсказать слышанное). Гомеръ и Даитъ де-
лали то же самое, но ихъ ноложеше было не такое, какъ его: пер-
вый жилъ въ ту отдаленную эпоху, когда высоте вопросы еще 
не слишкомъ занимали людей; современники же втораго хотя и 
много размышляли о нихъ, но такъ какъ ихъ связывали точные 
догматы и сдерживала строгая власть, они и придумывали лишь то, 
что было согласно со смысломъ ихъ веровашй. Следовательно, эти 
оба поэта имели въ своемъ распоряжеши элементы, почти совер-
шенно согласовавппеся между собою; Виргилио. напротнвъ того, 
приходилось трудиться надъ матер1аламн, глубоко между собою 
несходными. Мы уже видели, каше Фазисы прошло въ Риме по-
пятте о будущей жизни и какимъ иеременамъ оно подвергалось съ 
течешемъ времени. Поэту очень трудно было вполне согласовать 
древшя веровашя римлянъ съ ихъ новыми мнешями-, еще труднее 
было ему соединить народный предашя съ системами, которыя изоб-
рели ФИЛОСОФЫ: а такъ какъ оиъ желалъ, чтобы въ поэме его 
было и то, и другое, ему невозможно было избегнуть противоре-
ч а . Этимъ снособомъ объясняется и разрешается большая часть 
трудностей, встречаемых!, въ шестой книге. 

Здесь, какъ и всюду, В и р п ш й идешь по стопамъ Гомера, но 
следуешь за нимъ только издали и уже съ первыхъ шаговъ при-



нуждейъ изменить свой образецъ, чтобы приспособить его къ по-
няиямъ своей страны и своего времени. По мнепио Гомера, мЪ-
стопребываше мертвыхъ находятся на краю непзмернмаго океана: 

„Тамъ Кнммер1анъ печальная область, покрытая вечно 
Влажнымъ туманомъ н мглой облаковъ, —никогда не являетъ 
Оку людей тамъ лица лучезарнаго Гелшсъ, землю-ль 
Онъ покидаетъ, всходя на звездами обильное небо, 
Съ неба-л г., звездами обнльнаго, сходить, к ъ земле обращаясь: 
Ночь безотрадная тамъ искони окружаетъ ж н в у щ п х ъ ' " ) " . 

Вирпшй це посылаетъ такъ далеко своего героя отыскивать 
адъ. Въ И га л i и было распространено ыиЬше, будто пещеры Аверп-
скаго озера служатъ однимъ изъ входовъ въ подземное царство. 
Это Mirtuie, возникшее вследств1е частыхъ вулканическнхъ явле-
шй въ той странтЬ, было очепь древнее: Аннибалъ, проходя чрезъ 
Кампаныо, останавливался тамъ для нринесешя жертвы 38J. Впо-
слЪдствш ЛукрецШ опровергаете это c y e B t p i e съ такимъ жаромъ, 
который ясно доказывалъ, до какой степени оно было распрост-
раненно н сильно 59;. Но опровержешя его были безуспешны:, суе-
B-fepie продолжало существовать до самаго конца язычества, и мы 
узнаемъ изъ одного релипознаго документа последнпхъ годовъ 
IV века, что при Валентншапе 111 набожные люди еще отправля-
лись 27 поля изъ Капуи целою процессией «къ Авернекому аду в 0

/». 
Черезъ эти самыя пещеры Эней проннкаетъ въ жилище мертвыхъ. 
ВнргилШ нонималъ, что опъ много теряетъ, следуя этому преда-
шю, потому что лишаетъ себя таинственной доли гомерическаго 
разсказа, столь пленительной для воображешя: зато онъ вынг-
рывалъ въ томъ отношеши, что опирался на народное вероваше, 
а это было для пего важнее всего. Эта первая отмена необхо-
димо должна была повлечь за собою много другихъ. Страна Ким-
Mepiairb защищена окружающим* ее океаномъ и окутывающпмъ ее 
мракомъ. Авернъ въ двухъ шагахъ отъ Пуццолъ и Неаполя и на-
ходится въ наиболее посещаемой въ свете стране. Решившись 
поместить здесь входъ въ преисподнюю, этому входу необходимо 
падо придать утраченное имъ обаяше неизвестности и, главнымъ 
образомъ, оградить его отъ посторонняго любопытства: чЬмъ бо-

Одиссея, X I , 13. 
38) Т и т ъ ЛивШ, X X I V , 12. 
«») Лукреций, V I , 740. 
и ) Моммсенъ, Inscr. Neap., 3371. 
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л'Ье приблизили его къ людямъ, темъ труднее надо сделать до-
ступъ къ нему. Дли умершихъ опъ пе труденъ: «День и ночь от-
крыта дверь Плутона», поглощающая души отжпвшихъ людей 151 

Но живые туда пе проникаюсь; «Юпитеръ съ трудомъ разрешаете 
подобную милость нЪкоторымъ детямъ боговъ, заслужившимъ ее 
своею добродетелью» 62). Вь числе ихъ находится Эней. Боги раз-
решаюсь ему сорвать въ лесу золотую ветвь, которая должна 
очаровать а д ш я власти, и въ то время, какъ подъ ногами его 
стонете земля, колеблются холмы и въ темноте воютъ псы, онъ 
самъ, предшествуемый Сивиллою и обративъ къ прпзракамъ ко-
нецъ своего меча, мужественпо устремляется въ темную пещеру. 
Она приводить его въ преддверие ада, входъ въ которое стережете 
целое, полчище чудовпщъ. Перечислеше ихъ у В п р п ш я весьма 
любопытно: но немъ уже можно видеть, какой системы онъ будетъ 
держаться во всехъ своихъ описашяхъ; на ряду съ тщательно 
сохраняемыми имъ древнейшими миеологическимп вымыслами, 
какъ-то: титанами, горгонами, гаршями, цеитаврами, лернейскою 
гидрою, издающею ужаспый свистъ, вооруженною пламепемъ 
химерою, снами, скрывающимися въ ветвяхъ огромнаго вяза, 
онъ помещаете аллегорш, очевидно относянцяся къ другому вре-
мени: 1'аздоръ, Войну, Бедность, Голодъ, Старость, бледный 
Болезни, мстительиыя Угрызешя Совести и даже нездоровый Ра-
дости души (mala mentis Gaudio), которыя сокрашаютъ жизнь и 
снабжаютъ адъ жителями. Со входомъ въ дверь побеждены еще не 
все препятс/шя; надо переправиться черезъ адсмя реки. Эти реки, 
просто орошаюнця у Гомера страну мертвыхъ, у Виргил1я окру-
жаюсь ее девять разъ, чтобы защитить входъ въ нее. Само собою 
разумеется, что поэтъ не позабылъ упомянуть стараго перевозчи-
ка Харона. пользовавшагося такою популярностью. Онъ изобра-
жаете его" въ виде сильнаго старика, въ грубой одежде, съ длин-
ной всклокоченной бородой и блестящими глазами. Вокругъ него 
теснятся мертвые, «столь же многочисленные, какъ изеохппе листья, 
падаюгще въ лесахъ при первомъ осеннемъ холоде». Каждый изъ 
нихъ желаете переехать первый «и все они съ любовью протя-
гиваюсь руки къ противоположному берегу». Тамъ они найдусь, 
наконецъ, спокойное убежище после жизненныхъ бурь. Мы видели 
уже, что первобытные пароды считали могилу местомъ вечного 

«>! A e n . , VI , Щ . 
«*) VI , 129. 
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повоя, изъ чего они естественно заключали, что покоемъ этимъ 
можетъ наслаждаться лишь тогъ, кто схороненъ. ВпоследствШ 
место покоя перенесли въ адъ, и хотя второе мнеше значительно 
отличалось отъ перваго, ихъ кое-какъ сьумели примирить. Хотя 
и перестали думать, что могила служить вЪчнымъ жилищемъ тела 
и души, темъ не менее продолжали признавать необходимость но-
гребешя. Чтобы переправиться черезъ Стиксъ, надо непременно 
быть схороненпымъ, и тотъ, кто не получилъ на земле погребаль-
ныхъ почестей, будетъ осужденъ блуждать въ течеше ста летъ 
по берегу, прежде чемъ его примутъ на мрачную лодку. Въ этомъ 
мы видимч. любопытный нримеръ того, какой упорной стойкостью 
отличаются древше предразсудки и какъ искусно умеютъ они про-
крадываться въ повыя, совершенно противоположная веровашя, и 
занимать место между ними. 

По ту сторону Стикса начинается настояний адъ. Здесь Эней 
встречаете прежде всего судилище, передъ которое должны пред-
стать в с е души: Миносъ, выбравъ присяжныхъ по жребш, какъ 
какой-нибудь римскГй иреторъ, разспрашиваетъ мертвыхъ объ ихъ 
поступкахъ. Вероятно, ВиргилШ очень охотно прннялъ мысль, что, 
но крайней мере, въ будущей жизни всякому воздастся по заслу-
гамъ, и что человекъ пайдетъ тамъ ту справедливость, на которую 
онъ имеетъ право. Надо, однако, сознаться, что решенШ Миноса 
кажутся намъ не всегда безупречными; такъ, напримеръ, было бы 
желательно, чтобы онъ предоставлялъ лучппя места людямъ, умер-
шимь за свое отечество или несправедливо осужденнымъ на иазнь. 
Въ своихъ д!алогахъ Платонъ даетъ намъ гораздо высшее понятие 
объ адской справедливости. Поступая инач(, ВиргилШ доказываете 
еще яснее, что онъ не всегда имелъ передъ глазами ФИЛОСОФСКШ 

идеалъ и старался более всего держаться общепринятыхъ мненШ. 
По окончати суда мертвые отправляются въ назпаченныя имъ 
жилища; обыкновенно ихъ различали только два: местопребывание 
грешниковъ и нраведпиковъ, Тартаръ и ЭлизШ; но ВиргилШ при-
бавил!. къ нимъ еще третье, имеющее сходство съ двумя осталь-
ными, Неизвестно, откуда онъ ночерпнулъ это нововведеше, 63) 

Платонъ намекаетъ на него, говоря: „И еообщалъ дpyrin подробности, 
который считаю лишнимъ упоминать относительно детей, умершихъ вскоре 
после рождешя. ' Hesp. X . , стр. 615)". Именно этихъ детей ВиргилШ поме-
щаетъ въ промежуточную область ада. Но все, что иоэтъ разсказываетъ о 
ней, очень не ясно, и онъ не говоритъ, навсегда ли души остаются тамъ. 
Я следовалъ наиболее достовернымъ толковашямъ. 



но каково бы ни было его происхождеше, оно ему нравилось по 
своей сущности, и отсюда понятно, почему онъ такъ охотно при-
нилъ его. Сильные и крайше умы. подобные стоикамъ и янсени-
стамъ, не доиуекаютъ, чтобы могли быть л е ш я ошибки, и за вс1> 
проступки наказываютъ съ одинаковою строгостью; очень есте-
ствеппо, что они не чуветвуютъ потребности ввести въ аду эту 
переходную область; подобное желаше более свойственно такимъ 
иЬжнымъ душамъ, какъ В и р п ш й , склоннымъ снисходительнее 
относиться къ человеческимъ слабостям!. Впрочемъ, онъ далеко не 
считаешь этой области местомъ наслаждешя. Хота живучие въ ней 
не терпятъ пикакого Нвказашя, они въ то же время не испыты-
ваюаъ счастья. Существоваше ихъ неподвижно и печально; грустно 
бродятъ они по сырымъ равнинамъ, подъ безсолнечнымъ небомъ, 
и когда проходишь но шЬнистымъ и нустыннымъ тропинкамъ, где 
они скрываютси, то походятъ на новую луну, «когда люди видятъ 
ее или думаютъ, что видятъ выходящею изъ облаковъ». Это вообще 
шЬ, которые по собственной вине или по BINIF. судьбы шГокопчилп 
своего земнаго существования, дети, «оторванныя смертью отъ 
груди матери, прежде чемъ насладились сладкой жизнью», воины. 
naB iu ie на поле битвы, несчастные, погибпие жертвою неправед-
ныхъ обвинешй. а также те, которые сами лишили себя жизни и 
«которые, не могли выносить света, отвергли существоваше». 
Релипя относилась къ нимъ очень сурово; она запрещала возда-
вать имъ погребальный почести. Ci подобно тому какъ впослЪдствш 
христианство лишило ихъ своихъ последнихъ молитвъ. В и р п ш й 
наказываешь ихъ мягче, заставляя ихъ сокрушаться объ утрачен-
ной ими жизни: «Какъ бы они желали снова возвратиться къ св1ту 
небесному и снова испытывать горести и тяжме труды! Но судьбы 
противятся этому». Рядомъ съ ними, въ такъ называемой юдоли 
слезъ (lagenles campi), опъ помещаешь древ к ихъ героинь, погиб-
шихъ отъ излишняго увлечен!я страстями. Страсти приходятъ отъ 
боговъ,—это бичъ человечества, за который оно не слишкомъ 
ответственно. Потому онъ довольствуется темъ, что изображаешь 
ихъ бродящими въ миртовыхъ рощахъ, съ вечно свежими ранами 
въ сердце. 

6 i По крайней мИрТ. т"Бмъ, которые вешались (Серв. , Аеп., XI I , 603). Въ 
одной любопытной надписи житель Сосспны остпвляетъ в ъ духовномъ заве-
щаши сто гробяпцъ своимъ согражданамъ, но исключаетъ отсюда г Ь х ъ , ко-
торые повесятся. Орелли, 4104. 
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По выходе пзъ срединной области, дороги разделяется на двое; 
левая ведет'1 въ Тартаръ. Эней ие иосешаетъ местопребывашя 
грешнпкпвг н нидитъ его только сквозь дверь, по Сивилла, хорошо 
его знающая, оппсынаетъ ему это место. Это все та же древняя 
тюрьма Юпитера съ своей тройною оградой, медными дверьми, 
железною башней, выкованной циклопами, и своими темницами, 
«находящимися подъ тенями на такой глубине, которая равняется 
двойному пространству между небомъ и землею». Вирпшй, следуя 
своей обыкновенной системе, заключплъ въ нихъ преступниковъ, 
принадлежашихъ различным!» временамъ и цивилизащямъ. Прежде 
всего тутъ древше враги боговъ, Титаны, низвергнутые молтей 
во глубину пропасти, Лапиеы, Салмонея. ИкЫонъ, Типй, все 
злодеи и нечестивцы древнихъ легендъ; затемъ следуютъ преступ-
ники, виновные исключительно передъ рммскимъ закономъ, пат-
ронъ, сделанный зло своему кл1энту, вольноотпущенникъ. изме-
нивший своему господину, прелюбодей, убитый оекорблепнымъ 
мужемъ, гражданинъ, поднявпий оружие противъ своей страны, 
вероложный чиновникъ, обремененный долгами, интриганъ, про-
давши свое отечество или бросивинй его подъ иго падменнаго 
владыки65); наконецъ, люди, совершивпне какое-нибудь иреступ-
леше противъ человечества, братья, ненавидевние своихъ братьевъ, 
злые богачи, «завистливымъ окомъ оберегавние накепленныя ими 
сокровища и ие деливнпеся ими съ своими ближними». Здесь мы 

' почти касаемся х р т т а п с к н х ъ добродетелей и очень далеки отъ 
тТ.хъ миеологйческихъ преступлен^, которыя только что перечис-
лял!. поэтъ. Внргилио HeiipiflTffO описывать мучешя всехъ этихъ 
преступниковъ; ему трудно изобретать наказашя, соответствуюпця 
идее о Тартаре, и жестоте образы чужды воображение кроткаго 
поэта. Чаще всего опъ довольствуется темъ, что воспроизводить 
наказания, уже упомннутыя въ легеодахъ и описаппыя поэтами. 

63) Комментары находили, что, перечисляя различный категориигрЪшннковъ, 
ВиргилШ какъ бы намекаетъ на свое время, и удивлялись тому, что въ 
нрисутствш Августа онъ нозволндъ себе такъ решительно осуждать людей, 
нринимавшпхъ учае^е въ междоусобныхъ войнахъ пли иосягавшихъ па сво-
боду своей страны. Но подобная искренность, должно быть, не оскорбляла 
Августа. ГорацШ не затруднялся называть междоусобную войну нрестуиле-
шемъ (Odae, I , '2, "29; и говорить, что тр1умвпратъ былъ гнбеленъ для Рима. 
(Id., II , 1, 3). Самъ Августъ восхвалплъ Катона, говоря, что тотъ, кто за-
щищаетъ установленный норядокъ, — добрый гражданинъ и честный чело-
векъ . (Макр., Sat., II , i , 18'. 
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Его единственное нововгедеше соетоитъ въ томъ, что онъ застав-
ляете виновнаго сознаваться въ своихъ нреступлешяхъ; онъ ни-
чего не выигралъ отъ того, что тщательно скрывалъ ихъ впродол-
жеше жизни. Радамаптъ ЗЭСТ8ВЛН етъ его открыть ихъ посл-Ь смерти 
и наказываете его стыдомъ публичнаго сознашя. 

Бросивъ такимъ- образомъ взглядъ па Тартаръ, Эней достигаете, 
наконецъ. местопребывашя праведныхъ, составляющаго цель его 
странствовашя. Здесь онъ долженъ найти своего отца, котораго 
онъ желаете видеть, чтобы посоветоваться съ нимъ о своей судьбе. 
Въ то время, какъ oiy, его отыскиваете, поэте заставляете его 
проходить между различными группами блаженныхъ и пользуется 
случаемъ указать ихъ намъ. II здесь онъ остается веренъ своей 
методе, примешивая къ баснословным'!, воспоминашямъ идеи и 
образы, заимствованные имъ у самой возвышенной ФИЛОСОФШ. ОНЪ 

помещаете въ ЭлпзШ царей миоологическихъ временъ, «велико-
душныхъ героевъ, рожденпыхъ въ лучпйе века», и рядомъ съ 
ними жрецовъ. верно исполнявших'!, свои обязанности, поэтовъ, 
восп'Ьвавшпхъ достойныя песни богамъ, и, наконецъ, благодетелей 
человечества, «которые, изобретши искусства, украсили жизнь, и 
услугами, оказанными имъ человечеству, оставили по себе без-
смертную память». Въ способе описашя ихъ существовашя Вирги-
л1 й вполпе вдохновляется древними предашями и возвращается къ 
темъ временамъ, когда люди представляли себе загробную жизнь 
кагь -бы продолжещемъ земнаго oi.rriи. Жители Элиз1я зпаютъ 
только те радости, какими они наслаждались заживо на земле. 
«Одни предаются гимнастическими, упражпешямъ и борются другъ 
съ другомъ па золотомъ песке, друпе ударяютъ въ такте по земле 
и поютъ стихи.. . Те. которые любили прежде колесницы и opyinie 
или воспитывали на пастбишахъ лошадей съ блестящей шерстью, 
сохраняюсь свои наклонности по ту сторону могилы. Еще друпе 
справа и слева вкушаютъ обедъ, сидя на траве и распевая хо-
ромъ веселый пеанъ подъ сенью благоуханнаго лавровая леса». 

; Что жъ они имеюсь лучшаго сравнительно съ темъ, что имели 
I п р и жизни? Здесь они освобождены отъ некоторыхъ житейскпхъ 

заботь: «никто изъ нихъ пе имеете определенная жилища; они 
привольно живутъ среди густыхъ лесовъ, по отлогимъ берегамъ, на 
лугахъ, где свежестьподдерживается ручейками».Въэтпхъсчастли-
вым, цбиталдщахъ они наслаждаются тишиною и спокойсдаемъ, о 
которыхъ Виргил1й хотелъ дать намъ п о ш т е спокойною rapMOiiiefl 
своихъ стиховъ У нихъ свои звезды и свое особое солнце, 
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отличаювцяся болынимъ блескомъ. чемъ наши, они дышатъ более 
вольным* воздухомъ н облиты более чистымъ светомъ. До сихъ 
поръ ВиргилШ не отступаете отъ обыкновенных!, описанШ Элизия; 
все, что онъ намъ разсказываетъ о немъ, онъ могъ прочитать въ 
древннхъ поэмахъ, описывавшихъ нисхождеше во адъ Геркулеса и 
Тезея. Те отдаленныя и наивныя эпохи воображали себе именно 
такъ жизнь блаженныхъ; но, воспроизведши вполне верно древше 
образы, опъ прибавляете къ нимъ несколько черте, происходящихъ 
уже не изъ того источника и пзобличающихъ более близшя вре-
мена. Обь этомъ следуете поговорить подробнее, нежели объ осталь-
номъ; это саман новая и самая восхитительная часть шестой 
книги. 

Съ техъ поръ, какъ въ ГрецШ и Риме развилась склонность къ 
ФИЛОСОФИИ самыми лучшими удовольствшмп стали считаться изу-
чение природы и открьше ея законовъ. Но въ то же время заме-
чали, что природа не легко разстается съ своими тайнами, и такъ 
какъ по мере того, какъ люди подымались выше, горизонте все 
расширялся, и каждый разрешенный вопросъ увелнчивалъ собою 
число неразрешенный, то люди нскрегпие. предававинеся этнмъ 
нзыскашямъ, испытывали более нетериешя и сожаленШ, нежели 
гордости и удовольсшя, и чувствовали менее радости отъ того, 
что имъ удалось узнавать, нежели печали отъ того, что имъ 
еще оставалось открыть. «Нетъ никого, говорилъ Плутархъ, изъ 
числа людей, желаюшнхъ обладать истиною, кто могъ бы вполне 
насытиться ею на земле, потому что тело служите какъ бы 
облакомъ между истиною и разумомъ, мешающимъ последнему 
различить ее. Вотъ почему они, подобно птицамъ, постоянно 
ж ела юте улететь на небо!» 66 . Тамъ, по крайней мере, ничто 
не будетъ возмущать ихъ взоровъ; они будутъ окружены пол-
нымъ светомъ и вполне постигнутъ истину. Такимъ путемъ изъ 
созерцашя вселенной и ея законовъ съумелп сделать изящней-
шее наслаждеше будущей жизни и лучшую награду мудрыхъ. 
Въ Сцти'оновояъ сть Цпцеронъ говорить, что люди, спасипе, за-
щнтивппе п увелпчивппе свое отечество, после своей смерти бу-
дутъ обитать въ особомъ, аазначенномъ для нпхъ месте, где они 
будутъ наслаждаться вечнымъ блаженствомъ; блаженство же это, 
по его словамъ, состоите главнымъ образомъ въ томъ, что они 
будутъ окидывать взоромъ вселенную, восхищаться ея чудесами, 

м) Non posse sua v. vivi sec. Epic., стр. 105. 
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следить за движешемъ свЬтилъ, слушать гармошю СФеръ и, нако-

нецъ, безъ покрова любоваться темъ, что съ земли видно намъ 

только отчасти 6 1) . Въ этомъ состоишь также занятое Энеева отца, 

и когда сынъ является навестить его, онъ спешить поделиться 

съ нимъ зпашями, иршбретешшми имъ съ техъ поръ, какъ опъ 

обитаеть въ Элизш, и открываетъ ему систему Mipa. 

Эта система, развитая Внргил1емъ въ восхитптельныхъ с.тихахъ, 
не принадлежит!» какой ни особенной школе: основашемъ сво-
имъ она обязана Пноагору; главиыя части ея были приняты IIла-
тономъ и вследъ за нимъ всеми главными ФИЛОСОФСКИМИ школами, 
за исключешемъ эпикурейской. Лдддопъ иозпакомплъ съ нею рим-
лянъ въ своемъ болыпомъ сочинеши < Б о ж е с т в е н н ы я древности*, 
где она составляла основу его релнпозныхъ верованШ l i S j . Эту 
систему всего охотнее принимали также просвещенные люди, за-
нимавппеся ФИЛОСОФ16Ю въ свободныя минуты, такъ что среди 
путаницы различных!» мнешй и учешй это былъ единственный 

» пунктъ , на которомъ все сходились °9). В с е вообще думали, что 
вселенная одушевлена какою-то внутреннею жизнью, что какое-то 
божественное дыханье, разлитое во всехъ ея частахъ, пронпкаетъ 
ихъ, оживляетъ и приводить въ движете всю массу. Это самое 
и называли душою Mipa. Отъ нея происходить все, что живетъ и 
дышетъ. I I челов'Ьчесшн души не что иное, какъ лзлiшпя ея, какъ 
частицы MipoBofi души. Къ несчастно, это божественное начало, 
попадая въ тело и будучи принуждено соединиться съ нимъ, при 
смешении этомъ утрачиваешь часть своего достоинства. «Эта мрач-
ная темница, заключающая душу, мешаешь ей видеть небо, откуда 
она происходишь,» и самая смерть, освобождая ее отъ рабства, 
не можетъ возвратить ей всей ея чистоты. Въ бытность свою на 
земле, въ сопрнкосновеши съ шЬломъ, она испортилась!! получила 
оскверпетя, отъ которыхъ должна очиститься. Очищеще продол-
жается тысячу л'Ьшь; этотъ срокъ необходим!» для того, чтобы 
нечнстыя пятна вполне изгладились, и чтобы искра божественна-
го огня, составляющая нашу душу, возвратилась къ своей перво-
начальной чистоте. Затемъ Богъ призываешь ее на берега Леты, 
где она пьетъ забвеше, и носылаетъ ее на землю оживлять собою 

«] Циц., Resp., VI, 7 п Tusc., I, -2(1. 
ч <») Св. А в г . , Пе civ. Dei, V I I , 6. 

и ) Это учеше находится у Цицерона liesp., VI , 8); у Горащя (Sa(. , II? 
у Плиш'я старшаго (II, 2G). 
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новое тело. Такимъ образомъ ЭлизЫ заключаете въ себе разомъ, 
и живущихъ,и долженствующчхъ жить, или, лучше сказать, и те, 
и друпе сливаются въ немъ. потому что жизнь каждаго должна 
начаться тысячу летъ спустя после его смерти Анхизъ пользует-
ся случаемъ, чтобы показать своему сыну все свое потомство, 
начиная отъ альбскихъ царей и кончая юнымъ Марцелломъ, столь 
горько оплаканными. Августомъ; для В и р п ш я это служить пово-
дом!. дать быстрый и чудный очеркъ исторш своей страны. 

Действительно, надо сделать надъ собою уешпе и оторваться 
отъ впечатлешя, производимаго этими прекрасными стихами, для 
того чтобы заметить, что это новое onucanie будущей жизни не 
совсемъ похоже на прежнее, и что ихъ трудно согласовать между 
собою. Въ сущности, въ шестой книге два разные ада. Элементы 
перваго поэте почерпнулъ въ народныхъ легендахъ Грецш и Ри-
ма; мы встречаемъ въ немъ Цербера. Харона, Миноса и Радаман-
та, Тартаръ и ЭлизШ. Мертвые помещены здесь въ различных-!, 
жилишахъ, откуда они, иовидимому, не должны более выйти: 
коршунъ до конца будетъ терзать беземертпое сердце Т и п я , а 
блаженный души вечно будутъ продолжать пляски и пиры въ 
своихъ волшебныхъ жилнщахъ. Не заметно, чтобы кто-либо былъ 
подверженъ тамъ какому-нибудь очищенпо. Душа Анхиза не имела 
надобности омываться отъ нечистоты, неизбежно сообщаемой те-
ломъ, такъ какъ мы видпмъ, что она прочно утвердилась въ 
обители вечпаго блаженства чуть-ли пе па другой день после то-
го, какъ оставила землю. Быстро перенесенные пзъ своего земна-
го жилища въ адъ, мертвые сохраняюсь и тамъ полиое воспоми-
naiiie о своей прошлой жизни. Невидимому, существоваше продол-
жается для нихъ безъ перерыва; они неизменно сохраняюсь все 
свои привязанности и враждебный чувства: Дпдона, продолжая 
пылать пгЬвомъ, отвращаетъ взоры отъ Энея, причинпвшаго ея 
гибель; Апхизъ простираетъ объят1я своему сыну и по обыкнове-
нно слегка читаете ему наставлешя : 0 ) . Но въ последней части 
шестой книги все изменяется, и поэта вводите насъ положитель-
но въ повый адъ. Прежде всего кажется, что все души соединены 
здесь въ одномъ месте; эта толпа легкихъ теней, эти безсчетныя 
нацш, съ тнхнмъ ропотомъ порхаюнпя вокругъ Леты, совершен-
но сливаются между собой, и здесь нетъ более речп объ отдель-

7 0 ; VI , 09:!: Quam metui пе quid Libyae libi regno nocerent'. ( К а к ъ я бо-
ялся, что тебе повредптъ Ливийское царство!). 
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ныхъ жилищахъ, въ которыхъ разместплъ пхъ сначала Вирги-
Л1Й 7 1). Be t ou t должны напередъ очиститься, и вся разница меж-
ду ними состоитъ въ томъ, что назначенный имъ нскуплешя не 
совсЬмъ одинаковы между собою. «Одне изъ нихъ, вися на воз-
духе, бьются ветрами, друпя омываются отъ сквернъ своихъ во 
глубине пропасти, иныя очищаются огнемъ»; по срокъ очищешй 
для всехъ одинаковъ: черезъ тысячу летъ все оне становятся 
чистыми и могутъ начать новую попытку жизни. Следовательно, 
беземерпе уже не такъ полно теперь, какъ было сейчасъ; это не 
одно и то же существоваше, упорно продолжающееся даже после 
смерти, а целый рядъ новыхъ, совершенно отдельных'!, существо-
в а т ь начинающихся каждый разъ съизнова. RcfftlCTBie того ду-
ши въ этомъ новомъ месте не кажутся такими живыми, какими 
o u t былп въ юдоли слезъ или въ Элизп!. Это именно т'Ь «молча-
ливый тени,» которыя поэтъ заранее приветствовал!, въ начале 
своего разсказа. Друпя отнюдь не заслуживали этого назвашя; 
напротпвъ того, one беседуютъ съ такимъ удовольств1емъ, что 
Сивилла постоянно принуждена останавливать ихъ и отрывать 
Энея отъ пескончаемыхъ разговоровъ; эти же. хотя и со-
бранный въ безчисленную толпу, шумятъ никакъ не более, чеяъ 
пчелы, съ жужжашемъ садянияся въ летшй день на цветы. Внр-
гнлШ нзображаетъ ихъ въ ту минуту, какъ они приближаются къ 
реке забвенья: по по правде сказать, имъ даже незачемъ пить 
изъ нея, потому что ни одна изъ нихъ, поводимому, не помпитъ 
своей прошлой жизни и не отдаетъ себе отчета въ будущей. ОнЬ 
проходятъ передъ родоначалышкомъ своего племени, снабжепныя 
своими отличительными признаками и чертами, но проходятъ мол-
чаливо, какъ бы ничего не видя и не обнаруживая ни малейшаго 
чувства. Повторяю, это два различные ада, изъ которыхъ одинъ 
более заимствовать изъ народныхъ веровашй, другой же—скорее 
относится къ учешямъ ФИЛОСОФОВ!,. Е С Л И бы В и р п ш й могъ дать 
окончательную отделку своему произведенноеонъ, вероятно, по-
лучше слплъ бы ихъ между собою; впрочемь, одинъ критикъ спра-

" ' ) Чтобы все устроить, какъ следуетъ , полагали, что поел® перваго суда 
самыя грешный и самыя праведный души совершенно освобождались отъ 
очпщенЫ и прямо отправлялись либо въ Тартаръ , либо въ Элп:пй. Но къ 
чему же слуя:итъ въ такомъ случае промежуточная область, т а к ъ пространно 
описанная Виргил1емъ? Внрочемъ, иоэтъ совершенно положительно говорить, 

>" что каждый человекъ непременно подверженъ какому-нибудь очищение. VI, 
736 и 742. 
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ведливо полагаетъ, что опъ ни въ какомъ случае не могъ бы за-
ставить насъ безъ удивлешя перейти отъ одного къ другому и 
вполне уничтожить затруднешя, происходящгя вследсгае ихъ со-
седства . Противоречие лежало въ самой основе вещей; его 
можно было скрыть, но не уничтожить. 

Очень можетъ быть, что оно менее поражало людей тогдаш-
няго времени, нежели насъ; каждый изъ нихъ, заглянувъ въ глу-
бину своихъ вЬровашй, находнлъ въ нихъ те же самые элементы, 
которые ВиргилШ персмешалъ въ своей поэме. Веровашя эти со-
стояли изъ воспомипанШ детства, изучешй молодости и размыш-
лений зрелаго возраста. Народиыя мнЬшя, прежде всего вторгаю-
Щ1яся въ душу, находя ее пустою, утверждаются тамъ весьма 
удобно и составляюсь собою первоначальную основу. На этотъ 
первый слой ложплисьпотомъ знашя и идеи, заимствованный у ФИ-
ЛОСОФЫ, и чаще всего покрывали его собою, не изглаживая. Такъ 
какъ религш не отличались въ то время, ни точными догматами, 
ни прочными символами, то чувствовалось менЬе потребности со-
ставить себе изъ веровашй однородное целое и привести къ стро-
гому единству эту несколько безпорядочную смесь. Потому трудно 
предполагать, чтобы люди того времени слишкомъ ясно чувство-
вали несообразности, норажающ'ш насъ въ пропзведенш В и р п ш я , 
такъ какъ въ сущности у каждаго изъ пихъ на дне души нахо-
дилось нечто подобное. 

III. 
Вл1нше шестой книги на современнпковъ. — Берилл ли въ будущую жизнь 
рнмлнне временъ имперш? — Сведеш'я на зтотъ счетъ, няходпмыя нами в ъ 
иадпнелхъ. — Поннпе, какое имели о будущей жизни.—Молитвы за умер-
ш и х ъ у язычнпковъ.—Что было новаго в ъ шестой книге, — Сближеше между 

мнешями Виргпл1Я и хрисианскпмъ у ч е т е м ъ . 

Нельзя окончить разбора шестой книги Энеиды, не спросивъ се-
бя, какое впечатлеше она должна была произвести на чптавшихъ 
ее римлянъ, и можно лн полагать, что она имела вл1яше на ихъ 
мнен1я. Бл1яше это не было бы глубоко, если бы во времена им-

"*) Конингтопъ, loc. tit. То место, где ВиргилШ старался соединить эти 

различные элементы, (VI, 74'2—746), именно самое темное въ YI-й книге, и 

подало поводъ къ самымъ р а з н о о б р а з н ы е истолковатнмъ. Потому нельзя 

сказать, чтобы оно много разъясняло собою этотъ вопросъ. 

Римская р е л и п я 1 6 
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ncpiu действительно не существовало уже веры въ будущую жизнь, 
какъ иногда думали; по доказательства, приводимый въ пользу 
такого мнЬшя. далеко не убедительны; съ этой целью приво-
дить признашя некоторыхъ тогдашнихъ писателей, не понимая 
ихъ настоящая смысла и значешя. Когда Сенека и Ювеналъ ут-
верждаютъ, что никто больше не боится Цербера и пе верить то-
му, будто мертвецы со всего света переезжаютъ мрачную реку на 
лодке 73), они просто хотятъ сказать, что народиыя легенды много 
утратили своего прежняя кредита, и нисколько не желаютъ отри-
цать безсмерт1е души. Разве нельзя было шутить надъ Церберомъ 
11 Харономъ, пе допускать мысли, будто души после смерти пере-
езжаютъ Стикс,ъ. н въ то же время верить, что оне продолжаютъ 
где-то существовать. Действительно, только одинъ писатель того 
времени открыто наиадалъ па будущую жизнь и осмеливался ут-
верждать, что она не более, «какъ пустое безум1е и дерзкое тще-

_ слав1е»; это былъ Ibimii i t старппй. Вт, одиомъ знаменитомъ месте 
своихъ сочиненШ оиъ называетъ техъ. кто за нее стоить, истин-
ными врагами рода человеческая. «Несчастные! говоритъ онъ имъ, 
что за глупость съ вашей стороны продолжать я;изнь но ту сто-
рону могилы... Где жъ отдохнуть, паконецъ, создашя, если, какъ вы 
думаете, души на небе и тени въ аду продолжають еще чувство-
вать? Ваша снисходительность къ нашимъ предразсудкамъ и ваше 
легковер1е заставляютъ насъ терять величайшее благо человече-
ской жизни, состоящее въ смерти. Вы удвоиваете печаль нашего 
последняя часа ужасами будущая. Предполагая, что жить на 
свете сладко, можно ли сказать, чтобы было сладко отжить? Дайте 
намъ лучше посоветоваться съ своими воспоминашями и въ по-
кое, прешествовавшемъ нашему существованио. найти уверенность 
въ томъ, что после пего будетъ покой 74)». Въ то время только 
одинъ Плишй выражался такъ ясно и смело; но если друпе и не 
отрицаютъ вечности жизни, надо сознаться, что они говорятъ о 
ней очень осторожно и нерешительно. Чаще всего она кажется имъ 
простою гипотезою или надеждою. Тацитъ, прощаясь въ последшй 
разъ съ своимъ умершимъ тестемъ, Агриколою, довольствуется 
темъ, что говорить: «если только существуетъ место, назначенное 
для манъ справедливая человека, и если, какъ думаютъ мудрецы, 

"3) Сенека, Epist., 24, 18. Ювеналъ, I I , I .'>. 
'») Hist. Nat , V I I , 53 (.'i6). 
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велшйя души неугасаютъ вместе съ тЬломъ7 5)». Остальные писа-
тели того времени выражаются почти такъ же, какъ онъ, и очень 
естественно, что среди подобной неясности нелегко уловить ихъ 
настоящую мысль. 

Изъ надписей мы ночерпаемъ более полныя и ясныя сведешя, 
нежели изъ литературы. Ни на одинъ вопросъ o u t не проливаютъ 
столько св^та , какъ на этотъ. Такъ какъ большинство дошедшихъ 
до нась надписей состоитъ изъ ЭПИТЗФШ, то люди, заставлявнпе выре-
зывать ихъ, но неволе открываютъ намъ свои взгляды на будущую 
жизнь. Эти взгляды далеко не согласуются между собою, и оче-
видно, что въ то время относительно этого предмета существовали 
чрезвычайно разнообразный мнешя Некоторые отрицаютъ без-
CMepTie души такъ же решительно, какъ Нлпшй, и по одипако-
вымъ причинамъ: «Некогда тебя не было, говорятъ они прохоже-
му, останавливающемуся передъ нхъ гробницею, теперь ты существу-
ешь, но вскоре тебя не будетъ 76}•». Следовательно, они смотрят | 
на время нашей жизни, какъ па жизненную молшю между двумя 
безднами небьшя. Несколько разъ встречается следующая Форму-
ла: «Меня не было, меня нетъ, поп fueram, поп sum 77)»; а са-
мые покорные или самыя несчастные прибавляютъ: «Это мепя не 
огорчаетъ, поп mild dolet 7 S)». Такая перспектива, невидимому, 
не смущаетъ ихъ. Грозящая имъ безпробудная смерть служить 
имъ только лишнимъ певодомъ весело проводить жизнь: «Друзья, 
говорятъ они, будемте жить, пока живется 7 9 )». Или еще: «Ъшь, 
ней, веселися и приходи къ намъ s")». Эпикуреизмъ ихъ иногда 
очень грубъ. «Цока я былъ живъ, говорить намъ одинъ ветеранъ 
пятаго лепона, я охотно пилъ; вы, которые теперь живете, пейте 
подобно мне 81)». Другой объявляетъ намъ, «что онъ всегда про-
водилъ жизнь такъ, какъ прилично свободному человеку», то-есть, 
вероятно, постоянно предавался удовольошямъ, и прибавляетъ: 
«То, что я елъ и пилъ, вотъ все, что теперь мне осталось s 4)». 

73) Agricola, 46. 
Inscr. ile VAlg., 717: Non fueras, nunc es, iterum nunc desines esse. 
Ореллн, 80У—4810. 

"«) Ореллн, 4811. 
1Э) Ореллн, 4807: Amici, dum vivimus, vivamus. 
81) Corp. inscr. lat.; I I , 1877.- Es, bihe, lude, veni. 

Ореллн, 6674: Dum vivi bibi libenter: bibitejvos qui vivites. 
82) Ореллн, 74"7: Quod comedi et ebibi tantum meum est. ;)та грубая мысль 

кажется пародией на ту , которая находится на могиле Виб)и: Пене fac, hoc 
tecum feres. (Делай добро, ты унесешь его съ собою). Ореллп, 6!li 2.i 

16* 
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Главная мысль всехъ этихъ друзей легкихъ удовольствШ, эпику-
рейцевъ въ теории, если не на практике, состояла въ томъ, что 
такъ какъ жизнь человеческая (нраничена землею, то ее надо 
сделать какъ можно щмятнее. Говорясь ли они это или нетъ, 
ихъ положительно можно причислить къ люднмъ, не верую-
щимъ въ будущую жизнь. Обыкновенно причисляюсь къ одина-
ковой категории всехъ, кто, приветствуя смерть, какъ окончаше 
всехъ бедъ, какъ покой после усталости, радуется ей, какъ ве-
личайшему благополучт. Это чувгтво часто встречается на древ-
ннхъ намятникахъ; оно выражается обыкновенно теми людьми, 
которые не могли похвалиться жизнью. «Наконецъ то я освобож-

: депъ отъ вся к ихъ .горестей, говоритъ намъ одинъ грамматикъ, су-
ществоваше котораго было, вероятно, очень тяжело, я наслажда-
юсь спокойств1емъ смерти s3 j». Одинъ пароянинъ, разсказавъ намъ, 
какъ изъ пленника онъ сделался гражданиномъ, и какъ прихоть 
судьбы заставила его покоиться въ.римской земле, прибавляетъ 
следукшия слова: «Могила, будь ко мне гостепрммна; тебе я буду 
обязанъ темъ, что избавлюсь отъ всехъ заботь s i j » . Но имеемъ 
ли мы право утверждать, что покой, котораго такъ горячо жела-
ютъ эти несчастные, все равно, что «вечный М И ^ З О Ж И Д А Е М Ы Й 

эпикурейцами? Не виделили мы сейчасъ, что его йожно примирить 
съ надеждою на безсмерт1е? У В и р п ш я души, толпянияся вокругь 
Харона, нетерпеливо стремятся переехать реку, потому что наде-
ются найти покой на другомъ берегу, но въ то же время one зпа-
ютъ, что, наслаждаясь покоемъ, one будутъ попрежпему существо-
вать. Кога христиане писали на могиле верующего, «что онъ по-
коится въ мире», они не говорили «о томъ ледяномъ сне». отъ 
котораго нетъ пробуждешя, и покой значилъ для нихъ не уничто-
жение, а жизнь. Следовательно, было бы безразсудио предполагать, 
что все, говорившее съ тцкою завистью о спокойствш смерти, 
думали, что оно прюбретаетсЯ не иначе, какъ носредствомъ унпчто-
жен1н ихъ существа, и безразлично относить ихъ къ числу лю-
дей, не верующпхъ будущей жизни. Но даже и въ такомъ случае 
мы нашли бы къ падгробиыхъ надписяхъ более верующихъ лю-
дей, нежели скептиковъ 85). Большею частно one, или подтвержда-
юсь, или предполагаютъ загробную жизнь. Покойники просятъ въ 

83) Орелли, 11<П. 
8«) Орелли, «982. 
83) См. фридлэндера Sittengeschichte Iloms, I I I , ст. 629. 



нихъ у своихъ друзей и родных I. такихъ услугъ, въ которыхъ 
они не нуждались бы. если бы все юлжно было кончиться для нихъ 
въ этой жизни; они говорить о мЪстлхъ, где будутъ жить, и вы-
ражаютъ мысль, что оставленное ими на земле родственники по-
следуютъ за ними туда современемъ:, и эта надежда одинаково 
утешаете какъ оставшихся въ живыхъ, такъ и умершихъ. «Не 
плачь, мать моя», говоритъ покойникъ, и мать отвечаете сыну , 
прося его придти поскорее взять ее къ себе 8С). Подобный веро-
Bani)! существовали въ то время во всехъ слояхъ общества, по 
более всего они были, вероятно, распространены между проътымъ 
народомъ: несчастным'!., б'Г.дпымъ. угнетенным!, необходимо надо 
верить, что они будутъ вознаграждены за несправедливости, пре-
терпенный ими въ настоящей жизни, и что где-то существуютъ 
наказашя для злыхъ и награды для добрыхъ. По словамъ Овето-
нiя, когда въ Риме узнали о смерти Tnoepi.'i, толпа разсыпалась 
по улицамъ, «умоляя боговъ Манъ, низвергнуть тень его въ оби-
талище нечестивыхъ 8 7)я. 

Но если все эти люди сходятся въ той мысли, что душа не С 
уяираетъ вместе съ теломъ, то не все они одинаково представ- 1 

ля ют'!, себе то последнее жилище, где должна продолжаться жизнь, 
и помещаюсь его не въ одинаковом!, месте. Некоторый надписи, 
преимущественно написанныя стихами, ГОВОРЯСЬ О Тартаре И Э Л И -

^ин^ .въ другихъ различными способами выражена та мысль, что 
(.когда тело предается земле, то душа возвращается къ своему 
Источнику 8 8 ) . Съ этихъ поръ она должна пребывать или въ звез-
дахъ, возле боговъ. или въ чистейшей части воздуха, или въ про-
странстве, между землею и луною, и некоторые воображаюсь 
при этомъ, что чемъ добродетельнее было ея земное сущес-
TBOBanie, темъ более она удалена отъ земли и приближена 
къ небу 8 9) . Мвен |е это распространяется по м е р е того, какъ рас-
пространяется стоическое у ч е т е . Живость, съ какою оно иногда 
полагается, доказываете, что оно было принято съ величайшею p a -

s' . Ренье, Inscr. de I'Alg., 38(>4, 35)81. Грутсръ , 376, о. Орел.ш 16(12 и рч. 
S7J Tiber., "ii. 
8S Орелли, 7392: Naturae socialem spirit и m corpusqUe origini reddidit 

(Возвратилъ природе родственный ей духъ , а тело туда, откуда оно берегь 
свое начало . Моммс. Inscr. Neap., 1801: In cineres corpus et in aelhera vita so-
blla est. (Тело перешло во прахъ, а жизнь въ эепръ) . Corp. insr. lat., I l l , 
6384: corpus habent cineres, animam sacer abstutit acr (Тело во прахе , а душа 
вознеслась въ священный воздухъ). 

Плишй, Рапед., 89. 
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достыо. «Нетъ, говоритъ одинъ отепъ па могил-); своего дитяти, 
ты пе спускаешься въ жилище Манъ, а возносишься къ звез-
дамъ небеснымъ '•"'». Но доступъ къ ФИЛОСОФШ имели ВЪ ТО время 
только избранные люди, т. е. меньшинство; за то впосл'Ьдствш 
xpHCTiaiicTBO сделало изъ пего всеобщее вероваше. До христиан-
ской эпохи перевесь берутъ древнейнш мнешя. Толпа съ какимъ-
то неодолимымъ упорствомъ старается возвращаться къ старин-
ны мъ нредставлешямъ о непреходимости жизни; ей все хочется 
думать, что душа и тело скованы другъ съ другомъ въ могиле; 
ей кажется, что п запертый въ могиле нокойипкъ не утратилъ 
въ ней всехъ чувствъ; она изыскиваешь всевозможный средства, 
чтобы утешить его, развлечь, оторвать его отъ этого безмолв1я 
и вечнаго уединешя, которымъ такъ неохотно подчиняется при-
рода; она желаетъ возвратить его къ своимъ и удержать его между 
ними и. если его нельзя иршбщить къ движешю и деятельности 
живушихъ, то дать ему по крайней мере насладиться зрелищемъ 
ихъ. Некто ЛоллШ, августальный севиръ небольшаго итальянскаго 
города, говоритъ намъ въ своей эпитаош, «что онъ велелъ схо-
ронить себя возле дороги, для того чтобы, проходя, ему могли 
сказать: Прощай, ЛоллШ то-есть для того, чтобы до него до-
ходилъ хоть какой-нибудь жизненный звукъ. По этой самой при-
чине древшя гробницы помещались всего чаще на большой доро 
г е . Въ Риме ими окаймлены ЛатинскШ путь и Аишевъ, а въ Пом-
пею путешественникъ и до ныне входить между двумя рядами 
гробницъ. Па некоторыхъ изъ нихъ есть надписи, состояния изъ 
разговоровъ между умершимъ и живыми. Иногда онъ принимается 
говорить, чтобы утешить огорченную семыо, иногда для того, 
чтобы поблагодарить, поклонившихся ему мимоходомъ, людей. 
«Прощай, Викторъ Фаб1анъ.—Да нпспошлютъ вамъ Боги всякого 
блага, друзья мои, а вамъ, путники, да нокровительствуютъ боги 
въ награду за то, что вы на минуту остановились передъ моги-
лою Фаб1ана. Да совершатся нутешеслтме ваше и возвратъ 
безъ нриключелай. Вамъ же, приносящим'!, мне венки и цветы, 
желаю делать это впродолжеше многихъ леть 92». 

Весьма замечательна та настойчивость, съ какою нокойникъ 

94) Ренье, Inscr. de I'Alg., 3121. 
91) Ороллн, 4737. 
92 Bull, de I'insl. arch., r . ISfii, стр. Щ . 
« Ренье, Jnsir. de I'Alg., 782. 
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требует* ось своихъ и чужихъ этого последняя винмашя. Иногда 
къ молитвамъ онъ. когда можетъ, присоединяетъ и посулы; онъ 
д&лаетъ разный зав!;щашя въ награду темъ, кто въ известное 
время будетъ приносить ему возл1яшя и цветы или будетъ уча-
ствовать въ трапезахъ, совершаемых'!. возлТ, его праха. Если онъ 
бЪденъ, то проситъ, чтобы пе забывали по крайней мере поклона, 
дЪлаемаго обыкновенно при встрече гробницы. «Вы, мимоидущие, 
не позабудьте сказать съ набожнымъ чувствомъ: Да будетъ земля 
легка надъ тобою!» Съ страннымъ усерд1емъ требуетъ онъ отъ всехъ 
этого простая воспоминашя; чтобы быть увереннымъ въ томъ, что 
ему не откажусь, онъ льстить, просись, уиоляетъ опъ обещаетъ пут-
нику, произнесшему эти нсмнопя слова, что боги вознаградясь 
его набожность, и что онъ современемъ самъ получись сЪ поче-
сти, как!я воздаетъ теперь другимъ ,Ji). Видя, какое важное зпа-
4enie онъ придаетъ такой простой Ф о р м у л е , готовь подумать, 
что онъ, вероятно, счптаетъ ее действительною и полагалъ, что 
она можетъ какъ-нибудь улучшить его участь на томъ свесЬ. 
Следовательно, онъ просить не простой вежливости, въ которой 
нисколько не нуждается къ эту минуту,'но" услуги и помощи, и 
въ этихъ словахъ, такъ часто встречающихся на древнпхъ гроб-
ницахъ, есть нечто сходное съ хришанскими молитвами объ усон-
шихъ. Не меньшую важность придаюсь также жертвоприпошешямъ 
на могилахъ; для нихъ берется множество предварптельныхъ пре-
досторожностей. Трудно верить, какъ люди изъ одного только 
тщеслав1Я столько хлопотали о томъ, чтобы увековечить ихъ и 
устранить всЬ препятствия для ихъ нсиолнешя. Вернее, что они 
предполагали, будто покойникъ получалъ отъ этого какую-нибудь 
более существенную, пользу, и соединяли какимъ-нибудь образомъ 
поня'пе о его блаженстве въ будущей жизни съ почестями, воз-
даваемыми ему на земле. 

Итакъ, очень вероятно, что настоятельным просьбы къ прохо-
жим!. молиться объ умершихъ и благочестивый учреждешя, оеио-

! , i; Орелли, 739'i: Quid quisque vest-rum morluo optavit mild, id illi eveniat 
semper vivo et morluo. (Что каждый изъ насъ иожелаегъ ияТ, мертвому, то 
да сбудется съ нимъ и при жизни и noc.it. смерти). 1'енье, laser, de I'Alg., 
3"J 12: Quici inque v ia tor t r ans iens et d ixe r i s huic t u m u l o : Rufine, are, sit tibi 
terra lev-is, el post obitum idem tuum sit tibi terra levis. (Путникъ , кто бы ты 
нп былъ, если скажешь при видь этой могилы: «Руфинъ, прощай, да будетъ 
земля легка надъ тобою!» то да будетъ земля легка и надъ тобою послт. твоей 
смерти) . 
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вываемыя съ целью увековечить жертвопрпношешя о нихъ. сви-
детельствуютъ далеко не столько о желаши людей оградить свою 
память отъ забвешя, сколько о страхе и безпокойстве всехъ и 
кажааго при мысли объ аде. Эпикуру не удалось, какъ онъ на-
деялся. освободить отъ нихъ человечество. Въ начале пмперш 
cocToanie умовъ было совершенно таково, какъ оппсалъ его Ила-
тонъ за четыре столет1я передъ темъ. «Знай, что когда чело-
векъ думаетъ, что онъ близокъ къ смерти, тогда иныя вещи-
пасчетъ которыхъ онъ до техъ поръ оставался совершенно сио-
койнымъ, пробуждають въ его уме заботы и опасешя, особепно, 
когда разсказываютъ объ аде него наказашяхъ .. Эти разсказы, 
составлявнпе для него прежде предметъ насмешекъ, вносятъ те-
перь въ душу его смущеше " » . Въ эту страшную минуту чело-
векъ невольно вепоминаетъ свою прошлую жизнь и опасается 
последствШ совершенпыхъ имъ греховъ. «Въ это время, говорить 
Цицеронъ, выражаясь почти по христиански, болЬе чЬмъ когда 
либо чувствуешь у грызет я совести за свои грехи, turn peccatorum 
maxitne poenilel ». Очепь вероятно, что релипя являлась иногда 
для успокоешя встревожеипой совести. На одномъ луврскомъ ба-
рельефе возле ложа только-что умершей женщины и ея плачущей 
семьи изображены жрены, готовяппеся къ жертвоприношенио " ) . 
U м и стер i и старались также успокоить души, пугавипяся великой 
неизвестности; оне представляли посвященнымъ зрелища будущей 
жизни и уверяли ихъ, что после смерти они будутъ наслаждаться 
виденнымъ ими теперь издалека блаженством* и «будутъ прово-
дить вечность съ богами». Но самую большую выгоду пзъ страха 
ада съумели извлечь шарлатаны, стекнйеся въ Римъ со всехъ 
концовъ свЬта. и всякого рода волшебники и гадатели". Такъ какъ, 
по словамъ Платона, «величайшее несчаше перейти въ будущую 
жизнь съ преступной душою "s , то они брались снабжать греш-
нпковъ очищениями, омывавшими ихъ проступки «и дававшими 
имъ, по окончанш жизни, место среди техъ, которые въ жилище 
Гадеса сохраняютъ дыхаше, взглядъ и речь и проводить тамъ 
время въ пляскахъ и увеселешяхъ , 9 )» . Они продавали молитвы, 

»5) Респ., I , с. 330. 
96) Пе divin., I , 30. 
97) Этотъ барельеФъ подробно оппсапъ Мафией въ его небольшомъ сочине-

нш, называемомъ к La religione de gcntili net morire. 
58) Плат . , Fopxiaa,, c. 522. 
м ) П л у т а р х ъ , Noil posse suav vivi., c. 1105. 
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де>йств1е которыхъ было несомненно, и которыя должны были 
обезаруживать а д ш я силы и не позволять имъ ставить иренят-
ств1я душе въ то время, какъ она улетаетъ па небо ''""J. Все 
были до такой степени заняты этой страшной минутою и дотого 
боялись грозной будущности, что безъ труда верили обмашцикамъ 
и покупали у нихъ за дорогую цену рецепты. 

Надо поместить разсказъ В и р п ш я с^едц^зтихл^^лф^щъ, чтобы 
яспо понять произведенное имъ дейсше. Онъ не былъ для этихъ 
безпокойныхъ душъ обыкновенным! произведешемъ искусства, и 
они должны были находить въ немъ более живой и могуществен-
ный интереса», чемъ во всемъ остальном'!» сочинении Въ шестой 
главе Энеиды говорилось именно о вопросахъ, тревожйвшихъ ихъ 
умы; она возбуждала въ нихъ надежды и ужасы, которые легко 
можно было позабыть на минуту среди житейской деятельности, 
по которые, по мнешю Платона, подъ конецъ непременно должны 
были проснуться. Следовательно, чтеше шестой книги необходимо 
должно было прежде всего еще более возбудить и поддерживать 
собою всеобпия въ то время опасешя и заставлять людей еще 
сильнее безпокоиться о состояши душъ после смерти. Кроме 
того, если нельзя было приступить къ ея чтенпо безъ особенная 
волнешя, то и по окончаши его нельзя было чувствовать себя 
вполне удовлетворенным!». Люди, желавние найти въ немъ разре-
uieiiie своихъ coMiieniii и яспыхъ, окончательныхъ ответовъ отно-
сительно будущей жизни, не находили ихъ. ВиргилШ пе былъ откры-
вателемъ тайнъ будущая, а ему следовало быть имъ, если онъ 
намеревался дать людямъ такое описаше будущей жизни, кото-
рое они могли бы принять, какъ догматъ. До техъ поръ никто 
еще этого не делала». Какъ для жрецовъ, такъ и для ФИЛОСО-

ФОВЪ, то, что следуетъ после жизни, представлялось какнмъ-то 
сномъ; все, что объ этомъ говорилось, относилось скорее къ . 
области воображешя, нежели веры. Следовательно, поэтъ могъ I 
буквально^щдмывать об^аде.все , что хотела», по она» вредно- / ^ 
чела» взять исходной точкою народный веровашя; а веровашя эти, j \ y Y \ 
какъ мы уже 1шдТПпт;~-был11 очень неопределенны. Они изменялись 

, 0°) Арноб. , Advers. gentes, I I , 13, 33, 62. Следующая алжирская надпись, 
вероятно, намекастъ на какую-нпбудь очистительную церемонш, совершае-
мую для спасешя души: Terlullius mosolcum instiluit acre suo, el pain's el 
malris sororum el ncpotis redemisstonem fecit (Pen. Inscrip. de I'Alg., I, 3741) 
ТертуллЛ! воздвпгь мавзолей на свои деньги и совершилъ искупление отца , 

матери, сестеръ и внука) . 
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не разъ и, изменяясь, успели ослабеть. Темъ не менее онъ ду-
малъ, что старинный легенды, несмотря на всю свою несообраз-
ность п невероятность, еще могли пригодиться ему. Говорить, будто 
образованные люди того времени давно уже перестали верить имъ; 
но образованные люди составляюсь обыкновенно меньшинство, да 
кроме того, еще неизвестно, точно ли они настолько утратили въ 
нихъ веру, какъ думали. Когда басни впродолжеше целыхъ вековъ 
принимаются людьми на веру, онЬ не такъ-то легко изглаживаются 
изъ ихъ памяти. Что же касается именно этихъ басенъ, то ихъ 
охраняли отъ забвешя произведения искусствь; noasia и искусства 
делали ихъ безсмертными. Даже тогда, когда разумъ удалялся отъ 
нихъ, оне продолжали владеть воображением!, и такимъ образомъ 
держали въ своей власти хоть одну часть человека, даже противъ 
его воли. Доказательством!, того, что оне не вполне утратили свой 
кредитъ, служить то, что ФИЛОСОФЫ, И особенно стоики, спешили 
обыкновенно пользоваться ими и истолковывать ихъ въ смысле сво-
ихъ системъ. Действуя такимъ образомъ, они надеялись сообщить 
излагаемымъ имъ новымъ учешямъ то уважеше, которое невольно 
оказываюсь обыкновенно всякимъ стариннымъ вещамъ. Таково было 
также намерение Виргилгя: онъ думалъ, что разсказъ его получить 
большее значеше, если въ немъ будутъ всюду смешаны древшя 
предашя съ новыми взглядами и ФИЛОСОФ!Я СЪ баснями. 

Въ сущности это CMemeiiie составляетъ главнейшую особенность 
его произведешя; оно главнымъ образомъ было важно потому, что 
придало более возвышенный и нравственный характеръ поняпямъ 
о будущей жизни, составлявшимся въ то время вокругъ него. Вотъ 
почему, несмотря на громадныя заимствовала, делаемыя имъ у 
древнихъ легендъ, его ЭлизШ и Тартаръ уже не имеютъ миооло-
г и чес к а го характера. Мы уже видели, чтб онъ къ нимъ прибавилъ; 
напомню только одно его мнеше, изложенное имъ такъ блиста-
тельно, что человекъ состоитъ изъ двухъ элементовъ различнаго 
происхождешя, что тело, какъ земное, развращенное вещество, 
служить нечистымъ яачаломъ, и что союзъ его съ душою, имею-
щей небесное происхождение, составляетъ причины вечной борьбы, 
смущающей человеческую жизнь. Отсюда онъ выводить важное и 
неожиданное заключеше. Допустивъ, что душа п тело стЬсняютъ 
другъ друга, и что связь ихъ служить постоянною причиною стра-
дашй и борьбы, следуетъ полагать, что отделеше ихъ другъ отъ 
друга есть благо, и что действительное существоваше начинается 
только после ихъ разлуки. Въ прежнее время думали совсемъ 



иначе: по мв1>шю Гомера, истинная жизнь—есть жизнь тела. Когда 
человекъ перестаегь существовать, отъ него остается только тень, 
пустая, неосязаемая Форма, «безсильный нризракъ». В С Ё мертвые— 
«несчастные», жилище пхъ — обитель мрака, и когда Улиссу го-
ворятъ, что опъ долженъ посетить ее, онъ чувствуетъ что сердце 
его разрывается и съ плачемъ мечется онъ на своемъ ложе. Вотъ что 
отвечаетъ Ахпллъ на прнветс/шя, дЬлаемыа ему Одиссеемъ: 

„О, Одиссей, ут'Ьшешн въ смерти мп® дать не надейся; 
- Л у ч ш е б ъ хот®лъ я живой, к а к ъ иодешцнкъ работая в-ь пол®, 

/ „ С л у ж б о й у б®днаго пахаря хл®бъ добывать свой насущный, 
„„Нежели зд1;сь надъ бездушными м е р т в ы м и napc^ponnri. мертвый" . 

B b M ^ i M t то же самое было мнерпемъ большинства. Горавдй, 
вспоминая о людяхъ, уже не существующих*, говорит*, «что они 
отправились въ вечную ссылку» 1 2 j . В и р п ш й . напротивъ того, 
полагаетъ, что они возвратились въ свое отечество. Эней, едва 
увидевъ ЭлизШ, думаетъ, что врядъ ли кто согласится когда-либо 
удалиться изъ него. «О, отецъ мой, говорить онъ Анхнзу. неужли 
правда, что некоторый души восходять отсюда на землю и снова 
желаютъ воротиться въ темницу тела? Откуда же у нихъ эта 
безумная любовь къ жизни?» " '3) . 

Нельзя, конечно, сказать, чтобы мысли эти были совершенно 
новы: Ф И Л О С О Ф Ы нередко ризвивалн ихъ въ своихъ сочинешяхъ, 
и оне высказывались иногда еще задолго до ихъ времени. Такъ, 
напримеръ, та мысль, что тело въ конце концов* оскверняетъ 
собою душу, и что последняя, отделившись отъ него, должна не-
пременно очиститься, чтобы возвратиться къ своему первоначаль-
ному естеству, существовала уже въ древнихъ релипяхъ Египта. 
Разсказъ объ ужасныхъ исныташяхъ, предстоящихъ ей для дости-
жения блаженнаго безсмерт^я, составляетъ основу той «похоронной 
службы», которую набожные люди приказывали класть съ собою 
въ могилу, и которая такъ часто находится въ егнпетскихъ гроб-
ницахъ 101), Цицероиъ сказалъ еще до В п р п ш я : «Лишь тогда, 
когда мы умремъ, мы будемъ жить действительно;» затемъ онъ 
разсказываегь, какъ Сцшйонъ при виде блаженства, которымъ 
наслаждают'-я на небе добродетельный души, восклицаетъ, подобно 

101j Одиссея, X I , 488. Объ этомъ вопрос® см. у Ж и р а р а въ его Le senti-
ment rcligievx en О'гёсе, с. 301 и сл. 

| 0 а ) Odn I I , 3, 2 / nos in aeternum Exilium imposituru cymbae. 
i°->) Л en. VI , 719. 
|U i) О похоронной служб® см. статно Масперо, Revue critique, 1872, Л: 48. 
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Энею: «Если здесь находится обитель жизни, зачемъ мне оста-
ваться еще на з е м л е ? Почему мне не поспешить соединиться съ 
вами?» 1 М ) . То же самое думалъ тотъ греческий мудрецъ, который, 
не имея никакой причины горевать, прочитавъ Федони, бросился 
въ море, чтобы скорее достигнуть неба106). Но хотя мысли, раз-

^ виваемыя Вирпшемъ, были не совсемъ новы, но крайней мере 
можно сказать, что въ Риме one еще не выходили въ то время 
изъ пределовъ ФИЛОСОФСКИХЪ Ш К О Л Ъ И неболынаго кружка образо-
ванныхъ. Опъ взялъ ихъ оттуда для того, чтобы "распространить, 
н своимъ пскуснымъ изложешемъ съумель заставить всехъ усвоить 
ихъ. Такъ какъ въ его сочинешяхъ оне перемешаны съ легендами 
и древними предашямп, то оне были безъ особеннаго удивления 
приняты толпою, и проникли до такой глубины, до какой никогда 
не проникали прежде. Изложивъ ихъ прекрасными стихами въ 
поэме, считавшейся впродолжеше несколькихъ вековъ популяр-
нейшею изъ всехъ книгъ, онъ глубоко заиечатлелъ ихъ въ 
людской памяти. 

Мнопя изъ этихъ мыслей сделались впоследствии достояшемъ 
христианства. Если оне безъ труда овладели умами, то это пото-
му, что В и р п ш й заранее подготовили, умы къ принятие ихъ. 
XpucTiaHcTBO призиаетъ суди, надъ умершими, мучешя грешннковъ, 
награду праведниковъ, необходимость для души,, виновныхъ въ не-
больших'!, Грехахъ, пройти сквозь очистительный огонь (purt/alorius 

М>п$), оно учить о божественномъ пронсхожденш души, о ея^борь-
бе съ теломъ,. желающемъ принизить ее до земли, и объ нспыты-
ваемомъ ею блаженстве, когда она, наконецъ, освободится отъ него. 

> Для него будущая жизнь и есть действительная жизнь; хрпснна-
нинъ долженъ проводить свое время въ томъ, чтобы готовиться 
къ ней н ожидать ее, и о немъ можно сказать вместе съ Вирги-
л!емъ, что съ земли, считаемой имъ м'кстомъ изгнашя, они, без-
престанно съ любовью нростираетъ руки къ противоположному 
берегу, fendcbanl que manus ripue ulterioris итоге. Такое очевид-
ное сходство съ хрисианскимъ учешемъ придало, вероятно, боль-
шую популярность шестой книге Энеиды къ концу имперш. Из-
вестно, что Отцы Церкви нередко приводили ее. Св. АмвросШ 
ссылается на нее какъ па доказательство, утверждая, что язычники 

'""•) Цицеронь , Resp., V I , X. 
Ц Ц а ц . , Tuscul., I, 34. 
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предвидели в'bp у въ Св. Духа , <п). XpiiCTiaHCKie поэты охотно вдох-
новляются ею: желая изобразить адъ или рай, они подражаютъ опи-
сашямъ Виргшпя и иногда даже конируютъ ихъ 108). Стихи его 
нашли на гробницахъ Натакомбъ рядомъ съ из0браже!пемъ креста 
и монограммою имени Христова , 0 9 j . Подобное сближеше, не считав-
шееся въ то время оскорбительными не должно удивлять насъ и 
теперь, оно естественно и законно. Сделанный нами разборъ ше-
стой книги приводить насъ къ темъ же самымъ результатам!,, къ 
какимъ приводить изучеше всей вообще Энеиды: В и р п ш й застав-
ляетъ насъ коснуться того пункта, откуда древнШ духъ, уже до-
сти гнувши зрелости, просвещенный опытомъ, очищенный ФИЛОСО-

<i>iей и полный инстинктивнаго чувства иныхъ человечески\ъ по-
требностей, протягиваетъ руку новому духу и приводить людей къ 
христианству. 

,07) De sancto Spir., И , 3, 36. 
'°8) Седулпй, С or т. pasch., I I , 291. 
i®») Марипи, Arvali, с. 827. 





КНИГА ВТОРАЯ. 

РЕЛИПЯ ПОСЛЪ АВГУСТА. 





ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Что осталось отъ реформъ Августа. 

Политика преемниковъ Августа относительно р е л и п и . — ТиберШ и Клавд1Й.— 
ВеспаЫапъ и перестройка Каиитол)п. — Антонины. — У н о т р е б л е ш е древнихъ 
богослужебныхъ обрядовъ въ р е л и п о з н ы х ъ корпорацгнхъ.—Арвальское брат-
ство.— Преданность его дипастш,-—Праздноваше майскаго праздника, —Древ-

Hie и новые элементы въ римской р е л и п и во второмъ век®. 

Подробно изучая Виргшпя, мы видели въ немъ типъ серьёзнаго 
и по природе релнпознаго человека, съ полною охотою прини-
мавшего реформы Августа и готоваго следовать имъ по его жела-
нно. Сначала эти реформы были немногочисленны; но число ихъ 
должно было увеличиваться по мере того, какъ старелся векъ, 
особенно же после смерти Августа. Попятно, что времена Тибер1л 
и Калигулы исключали всякую беззаботность и радость. Этому 
обществу, изображенному 0вид1емъ такимъ веселымъ, пришлось 
вскоре пройти черезъ страшный испыташя, и оно вышло нзъ нихъ 
лучшнмъ, нежели прежде, какъ это обыкновенно бываетъ. Чтобы 
укрепить себя противъ грозивших* ему опасностей, оно все бо-
лее и более предавалось твердому стоическому учению. Исчезпо-
веше старинныхъ семействъ, конфискащя громадныхъ состояшй, 
необходимость скрывать свои богатства, чтобы не возбудить зави-
сти,—все это сделало нравы проще прежняго. Общественная нрав-
ственность окрепла среди несчастШ. 

Люди снова обратились къ релипи, потому что релипя привле-
кает* къ себе страждуння сердца; къ ней возвратились еще по-
тому, что чувствовали необходимость противопоставить более мо-
гущественную власть неумолимой власти, тяготевшей въ то вре-
мя надъ римлянами; ее хотели удержать или отвечать на ея уг-
розы, говоря: «Техъ бедъ, которыми вы пугаете свопхъ поддан-
ныхъ, вы сами должны бояться со стороиы того, кто могуществен-

Г и м с к я я p c j i t r i n . 
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нее васъ и кто вашъ господинъ!» ' ) По мере того какъ подви-
гаешься впередъ въ исторш имперш, движете, увлекающее души 
къ религш, становится все заметнее, и можно сказать, что обще-
ство шло въ это время но тому самому пути, на какой желалъ 
его поставить Августъ. Но точно ли это движеше было слЪдс/ш-
емъ его реФормъ? Имели ли оне какое-нибудь значеше для того 
направлешя. которому м1ръ началъ следовать по его смерти? Вонросъ 
этотъ очень затруднителен^ нелегко решиться ответить на него, 
зная, какъ трудно определить долю вл1яшя на собьгпя, принадле-
жащую людямъ и учреждешямъ. 

Для того, чтобы верно оценить, что осталось отъ дела Авгу-
ста, надо сначала вспомнить, что онъ хотела» сделать. Не поза-
будемъ прежде всего, что онъ желалъ действовать только въ нп-
тересахъ имперш; возвращая ее къ обычаямъ ея юности, онъ на-
деялся обновить е е . Подобно веема» государственным'!» людямъ своей 
страны, онъ прйписывалъ какое-то чудесное дейстгле древнимъ обы-
чаямъ. Онъ желалъ услужить не релипи вообще, а именно рим-
ской релипи, и сделалъ для этого только то, что можно было сде-
лать, т . е. возстановилъ культъ, такъ какъ культъ былъ для нея 
все. Онъ перестропвалъ храмы, чествовалъ жреновъ и наблюдала» 
за строгимъ выполнешемъ церемошй. Преемники его, вообще го-
воря, следовали данному имъ примеру. ТиберМ, человека» самъ 
по себе очень равнодушный, чрезвычайно заботился о релипоз-
ныхъ вещахъ. Онъ отлично зпалъ древ1пе обычаи и не позволялъ 
делать въ нихъ ни малейшей отмены *). Она» занялся жрече-
скими должностями, находившимися въ совершенном!» пренебреже-
ши , и для того, чтобы ихъ пе избегали, постарался облегчить ихъ 
заияия и увеличить преимущества 3). КлавдШ былъ набожепъ: 
во время своего тр1ум®а онъ взобрался на колепяхъ по ступенямъ 
Капитол1я, поддерживаемый съ обеихъ сторона, своими двумя зять-
ями *). Кроме того, у него была Mania древности; ему доставило 
удовольс/™е возобновить жертвоприношения, вооходивппя ко вре-
менамъ Туллы Гостшпя 5 ) . Подписывая мирный договора», она» не 
пронускалъ ни одной мелочи изъ ритуала священныхъ героль-

') Qttidquid a vobis mino r expavesc i t 
Major hoc vobis dominus m i n a t u r . (Сенека, Thyest., 610). 
«) Т а ц . , Ann., V I , 12. 
3; T a n . . Ann., I V , 16. 
i) Д10нъ, LX, 23. 
») Т а ц , Ann., X I I , 8. 
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довъ 6). Разъ, когда зловещая птица присела на храмъ Юпитера, 
онъ собрадъ па Форуме народъ для очистительиаго праздника и, 
въ качестве верховнаго жреца, самъ произнесъ съ высоты три-
буны молитву, которую все должны были повторять за нимъ ' ) . 
Даже при самыхъ дурныхъ государяхъ, умышленно препебрегав-
шихъ предашями Августа, релипя никогда не оставалась въ пол-
номъ небреженш. Неронъ смеялся надъ римскими богами и верилъ 
только небольшому пзображеипо. которое далъ ему одинъ просто-
людипъ, и которое должно было открывать ему все составлявппе-
ся протпвъ него заговоры 8 j ; темъ не менее онъ советовался съ 
гаруспшцями и на основаши ихъ ответовъ спешилъ устронвать 
торжественныя церемоши, когда, напрнмеръ, молшя падала на 
храмъ 9). Отонъ, счптаглшйся безбожиикомъ, не позабылъ велеть 
очистить Римъ по предписашямъ обрядоваго устава, отправляясь 
воевать съ Вителл1емъ ' • ) . Темъ более добрые государи оказы-
вали уважеше нашональной релипи. После перШдическихъ рево-
лющй, потрясавшпхъ iiMnepiio, всяьчй разъ, какъ власть попадала 
въ честный и твердыя руки, можно было быть уверепнымъ, что 
первою заботою новаго императора будетъ следовать примеру Ав-
густа, возобновить прекративппесл праздники и возстановить остав-
ленные на разрушеше храмы. Такимъ образомъ поступилъ Веспа-
ciain. и действовалъ притомъ такъ усердно, что одна релппозная 
корпорашя въ Риме, называемая sodales Tilii. воздвигла ему па-
мятннкъ съ следующею надписью: «Охранителю обшественныхъ 
церемошй, возстаповптелю священныхъ здашй» " ) . 

Въ числе этихъ здашй паходился самый уважаемый и самый 
с л а в н ы й изъ римскихъ храмовъ, КапитолШ, разрушенный пожа-
ромъ во время гражданскихъ смутъ. Becnaciaub немедленно после 
своего вступлешя на престолъ, поспешилъ исправить это несча-
CTie, опечалившее всехъ добрыхъ гражданъ. Тотъ день, когда былъ 
заложепъ Фундаментъ новаго храма, былъ для Рима великпмъ празд-
ником!., и Тацитъ о п и с ы в а е т ъ его съ о с о б е н и ы м ъ у д о в о л ь с т в 1 е м ъ . 
«Одпннадцатаго числа передъ шльскими календами, говорить онъ, 

с) Спогон., Claud., 25. 
Светон , Claud., 22. 

R) Светон., Ner., 56. 
»i Тац . , Ann., X I I I , 24. 
, 0 ; Тац. , Hist., I, 87. 

Орелли, 2364: Consercatori ceremoniarum publico rum el reeiitutori aedii/щ 
sacrarum. 

17* 
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при ясномъ небе, все пространство, назначенное для здашя, бьм» 
окружено лентами и в'Ьнкамн. Солдаты, нослвппе счастливыя име-
на, вступили въ этотъ кругъ , держа въ рукахъ ветви, сяуживнпн 
благими предзнаменовашямн. Весталки,, въ сопровождена! мо-
лодыхъ мальчпковъ и д-Ьвушекъ, у которыхъ родители были еще 
живы, принялись кропить водою живыхъ источниковъ и р'1'.къ, За-
тЪмъ иреторъ Гельвид1Й Прпскъ, руководимый первосвященникомъ 
Плавщемъ Эл1аномъ, очистилъ почву, принеся въ жертву свипыо, 
овцу и быка (suovelaurile)] когда же внутренности жертвъ были 
положены на дерповый алтарь, онъ обратился къ Юпитеру, Юно-
не , Минерв1! и вс!)Мъ богамъ, покровителямъ имперт , проса ихъ 
благословить новое предпр!ят1е и своею божественною помощью 
дать воздвигнуть жилище, начатое для нихъ благочеспемъ людей. 
Затймъ онъ дотронулся до ленточекъ, прпвязанныхъ къ первому 
камшо и переплетепныхъ веревками. Въ то же время npo4ia долж-
постныя лица, жрецы, сенаторы, всадники и большая часть наро-
да, соперничая другъ передъ другомъ въ усил1яхъ и весельи, при-
тащили на м^сто этотъ громадный камень» l i ) , Некоторые исто-
рики прибавляют*, что самъ государь, желая подать примеръ, сме-
шался съ толпою работавшнхъ и унесъ на своей голове обломки 
Оба сына Becnaciana подражали отцу въ его уважен»! къ римской 
релипи. Самъ Домищанъ, несмотря на то, что былъ очень злой 
человекъ, всячески старался казаться усердпымъ жрецомъ. Желая 
дать замечательный примеръ строгости, опъ приказалъ зарыть 
живою весталку Корнелпо, обвиняемую имъ въ томъ, что она не 
исполнила дапныхъ ею обетопъ 13). Антонины оказались верными 
той же политике. Это были вообще степенные, честные и благо-
честивые государи; почти все опи заслуживали той похвалы, ко-
торую народъ п сепатъ присуднлъ одному изъ нихъ за его усер 
д!е къ coxpaneniio священныхъ церемошй, ob insignem eiga caert-
motiias publican сига in et religionem ' •'). 

Итакъ, императорское правительство впродолжеше двухъ n t -
ковъ неослабно держалось политики Августа. Очевидно, что оно 
не столько заботилось о пробуждеши релнпознаго духа, сколько 
о поддержаши нацшнальпаго культа; и въ этихъ границахъ оно 
достигло, кажется, полнаго успеха. Римская р е л и п я , казав-

'«) Т а ц . , Hist, IV, :>:!. 
13) Плин., Hput., IV, I I . 

Орелли, S i i . 
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шаася въ конце республики на краю гибели, при imnepin вполне 
окрепла. Почти все древшя церемон!», которымъ Августъ желалъ 
возвратить прежнее значеше, продолжали аккуратно отправляться 
и после него. Время, вместо того чтобы предать ихъ забвешю. де-
лало ихъ только более почтенными. Одно обстоятельство еще более 
увеличило уважеше къ ннмъ, а именно та наклонпость къ арха-
изму, которая , появясь въ конце перваго стодЪйя, распро-
странилась въ литературе и обществе; она была заметна еще 
при Клавдии а при Антоппнахъ сделалась уже господствующею. 
Первымъ результатомъ ея было то, что начали придавать большую 
цену воспомпнашямъ прошлаго. Въ это время были возстаповлены 
давно позабытыя жречесмя должности, восходивнця къ первымъ 
векамъ Рима '"J. На монетахъ Антонина I l ia находятся изобра-
ж е н а авгура Атта Hauia, волчицы, питавшей Ромула, и свиньи, 
принесенной въ жертву Энеемъ на берегахъ Тибра; говорить, будто 
этотъ добрый государь до такой степени любилъ древность, что 
приказалъ построить въ Apnaain городъ въ честь Эвандрова сына, 
Паллада, печальная судьба котораго была описана В и р п ш е м ъ 16

у. 
Нетъ никакого сомнЬшя, что уважеше, оказываемое восиомина-
шямъ древности, принесло большую пользу религш. Велиьчя жрече-
ск1я корпорации возвративния себе при имперш свой прежшй блескъ, 
продолжали сохранять его до конца ея. Kopnopania Салшцевь су-
ществовала еще при Константине, и принадлежать къ ней счита-
талось честью. Юный Маркъ АврелЫ, чнслнвнпйся ея жрецомъ съ 
восьмнлетняго возраста, председательствуя въ ней, гордился темъ, 
что зпалъ наизусть Формулы молнтвъ, произносившихся при нри-
н я т ш въ нее поваго члена, и темъ, что плясалъ во главе брат-
ства | Т ) . Луперкалш пережили даже немного римскую религш. При 
полномъ господстве хрпспанства Луперки продолжали бегать по 
улицамъ Рима, ударяя женщинъ по животу своими кожанными рем-
нями, какъ это делалось еще во времена царей; а когда папа Ге-

13) Г1рпн., Epist., IV, 11. 
11) Орелли, >»4i. 
13) Вильмансъ, Не saccrd. pop. гот. quodam дспеге. Особенво нобонытна 

надпись, in. которой одно лицо времснъ Клавдия нозываетъ себя pater patra-
lus populi Laurentis foederis ex libris sibutlinis pereutiendi cum pop. гот. и 
пр. (Главный жрецъ-Фец'|алъ лаврентскаго племени, назначенный для заклго-
чешн договора съ римскнмъ народомъ но снвнллинскнмъ книгамъ . Inssr. 
JSeap., -2211. 

'») Экель, V I I , стр. 20. 
Капитолинъ, М. Anton., I. 
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J3азiil решился уничтожить этотъ обычай, ему пришлось бороться 
съ очень важными лицами | 8 ) . 

Изъ вгЬхъ корпорацШ, иорпораща Арвальскаго братства известна 
намъ лучше другихъ. Мы имеемъ относительно ея драгоценные 
документы, позволяюпие намъ следить за ея n c T o p i e f i впродолжеше 
двухъ съ половиной вЬковъ. Члены ея имели обыкновеше состав-
лять ежегодно нечто въ роде протокола церемошй, совершенныхъ 
ими въ течеше года, и вырезывать его па стенахъ всехъ здашй, 
где происходили ихъ собрашя. Часть этихъ документов!, пережила 
храмы, на которыхъ они были начертаны; найдениыя надписи 
относятся къ эпохе отъ Августа до Горд1ана. Это самые любопыт-
ные и полные изъ всехъ имеющихся у насъ документов'!, о рим-
ской релипи; ихъ следуетъ изучить довольно подробно для того, 
чтобы знать, чемъ она сделалась при имперш 1а) 

Очень можетъ быть, что Арвальекое братство было древнейшею 
римскою корпоращей. Говорятъ, будто оно возникло при Ромуле, 
который учредилъ его, вступивъ въ союзъ съ одиннадцатью сы-
новьями своей кормилицы, Акки Ларенцш. Несмотря на свое по-
чтенное нронсхождеше, Арвальекое братство было мало известно 
во времена республики; вероятно, оно безъ всякаго шума отпра-
вляло свои священный обязанности; такъ какъ оно не имело ни-
какой связи съ политикой, которая въ то время исключительно 
занимала собою общество, то эта корноращя оставалась какъ бы 
въ тени. Рядъ ея протоколовъ начинается только при Августе; 
быть можетъ, Августъ придалъ ей новую организацию, во всякомь 
случае при немъ она получила большее значеше. Во времена импе-
рш въ числе ея члеповъ находятся первыя лица государства, и 
опп, повидпмому, гордятся этимъ, потому что упоминаюсь иногда 
и этотъ титулъ, перечисляя свои важнейпия должности. Между 
пимп встречаются даже государи. Мы видимъ, что они не отказы-
вались присутствовать въ собрашяхъ членовъ братства и въ празд-
ничные дни пели и плясали вместе съ ними. Будучи возстановлена 
и возобновлена императорскою властью, Арвальская корноращя 
никогда не пропускала случая изъявить ей свою благодарность: 

«8) Минь, Patrol, lot., L IX, стр . 110. 
I9) См. Л а р и н а , Atli dei fraielli Arvali, относительно в с е х ъ надписей, иий-

денныхъ въ прежнее время; а относительно т е х ъ , которын были найдены при 
раскопкахъ , п р о и з в е д е н н ы й после 18GG г . , см. Генцена, Scavi nel Iosco 
sacro dei fratelli Arvali, Римъ, 18(18. 
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ежегодно, 3 января, она принимала учаспе въ общественных'!, обе-
тах!., делавшихся за императора. Формула этихъ обетовъ никогда 
не изменялась, каковъ бы ни былъ государь. Каждый изъ нихъ 
имелъ право на одинаковый почести, какимъ бы способомъ онъ 
ни достнгъ престола, и за уoiЙцу молились точно такъ же, какъ и 
за его жертву. Въ ncTOpiu имперш особенно зам'Ьчателенъ 6 9 годъ. 
Впродолжеше несколькихъ месяцевъ три государя последовали 
другъ за другомъ на Налатине. Арвалы произнесли за всехъ тро-
их!. поочередно одне и те же молитвы; обеты, сделанные ими 
!! января за Гальбу, были повторены ими безъ всякаго смущешя въ 
конце того же месяца за Отона, а въ апреле—за Внте.шя. Одно 
знатное лицо имперш приказало подписать подъ своей статуей, 
что его верность къ государю неколебима, pielulis immobilis erga 
principrm *»}; -Арвалы могли бы похвалиться темъ же самым!.: пе-
ременялся только государь,—преданность ихъ оставалась, какъ 
была. Можно даже сказать, что она выискивала случаевъ въ чемъ-
нибудь проявить себя. Независимо отъ церемонш публичных!, обе-
товъ, Арвалы праздновали ежегодно дни рождешя императора и 
членовъ его семейства, вступлешя его на престолъ, действитель-
ных!, или мнимыхъ победъ, одержанныхъ имъ по его словамъ и 
наказанпыхъ имъ настоящих!, или предполагаемыхъ заговоровъ. 
Имъ ничего не стоило унизиться, если дело шло о томъ, чтобы 
доказать свое усерд1е царствующему государю. Тацитъ разсказы-
ваетъ, что Неронъ, убивъ мать, не осмеливался возвратиться въ 
Римъ, боясь быть дурно нрннятымъ къ немъ; но его друзья успо-
коили его, наномнивъ ему раболЪше великихъ государственныхъ 
корнорашй, и, действительно, онъ былъ принять въ Риме, какъ 
тр^умФаторъ. Въ этомъ случае особенно отличились Арвалы: изъ 
протоколов!, ихъ мы видимъ, что они принесли жертвы на Каии-
толш, на Форуме и передъ родительским!, домомъ Нерона, чтобы 
возблагодарить боговъ за его счастливое возвращение - ' ) . 

Все эти пзъявлешя лести, нодававния поводъ къ безконечнымъ 
церемошямъ, составляли разнообразный и изменяющШся элементъ 
арвальскнхъ праздниковъ, по самая сущность ихъ оставалась не-
изменною. Вероятно, культъ ихъ восходить ко временамъ осно-
ваши Рима; впродолжеше почти тысячи летъ онъ сохранился безъ 
значительных!, измёнешй. Самое назваше Арвальской Kopnopanin 

Светон., У it ell., 3. 
21 Генденъ, Scavi., с. 20. 
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указываешь на то, что она была учреждена съ целью испраши-
вать у неба плодород1я полей. Конечно, это должно было быть 
главною заботою земледельцевъ. Но съ молитвами своими они не 
обращались ни къ ОпсЬ, ни къ ТеллЬ, а еще Ment.e къ Цере-
ре, которая, несмотря па свое италнЪ-кое имя, рано слилась 
съ Деметрою. Они молились богине, принадлежавшей къ числу 
древнихъ божествъ, нозабытыхъ, благодаря вторжение греческаго 
Пантеона, и мы знаемъ ее только по памятникам!. Арвальскаго 
братства. Имя ея—одно изъ техъ общихъ, неопределенныхъ на-
звашй, какими древше Римляне любили обозначать свонхъ боговъ, 
потому что оно не придавало имъ слишкомъ ясной индивидуаль-
ности: ее звалп божественная богиня, 1)еа Din. Каждый годъ 
Арвалы праздновали въ ея честь большой нраздникъ, никогда не 
возвращавплйся въ определенный день, такъ какъ.онъ былъ изъ 
числа такъ называемыхъ подвижныхъ праздниковъ, fcriae сопсер-
livae. Въ я н в а р е м иды председатель братства, повернувшись къ 
востоку и закрывъ голову, торжественно возвещалъ число его 
народу съ высоты ступеней Пантеона или храма Соглаш. Въ сущ-
ности онъ всегда приходился къ концу мая, когда начинаюсь со-
зревать колосья и приближается жатва. 

Праздникъ продолжался три дня. Мы знаемъ его очень хорошо, 
благодаря протоколам!., входпвшимъ въ этомъ отношенiи въ мель-
чайппя подробности. Это целый рядъ очень сложиыхъ жертвопри-
ношешй, обедовъ, молптвъ, ходовъ впередъ и назадъ, переменъ 
одежды, всякаго рода подробно предписанныхъ и тщательно вы-
полненныхъ обрядовъ, напомипающихъ подъ часъ некоторый цер-
ковныя церемоши. Въ первый и третей день празднество происхо-
дило въ Риме, въ доме председателя. Съ самаго утра собирались 
сюда члены братства въ тогахъ съ пурпурными повязками, кото-
рый носили должностныя лица и жрецы, и начинали съ того, что 
приносили божественной богине въ жертву ладана и вина. Затемъ 
они садились на свои места; передъ ними клались хлебы, увитые 
лавровыми ветвями, колосья и прошлаго, и новаго года (fruges 
arid as el virides), и они дотрогивались до нихъ, какъ бы желая 
благословить ихъ. Затемъ, паливъ благовошй на статую богини, 
они расходились. После полудня, выкупавшись въ бане, они воз-
вращались, садились опять по местамъ, умывали руки и переме-
няли одежды. Торжественную тогу съ пурпурной повязкой они за-
меняли более удобнымъ платьемъ и отправлялись въ пиршествен-
ную залу; прислуживать имъ должны были четыре молодые чело-
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века, сыновья сенаторов*, отцы и матери которыхъ непременно 
должны были быть живы. Цена предлагаема™ обеда была назна-
чена внередъ: государство давало но 100 динар1евъ (80 а>р.) на обедъ 
каждаго члена братства и по 25 дннар1евъ (20 ®р.) на обедъ каж-
даго изъ прислужнвавшихъ имъ молодыхъ людей. Во время обеда, 
въ промежуток* между двумя блюдами, возобновлялись молитвы. 
Зажигали лампады, какъ это всегда делалось при релипозныхъ це-
ремошяхъ, богине вторично предлагали вино и ладанъ и делали 
возл1яшя; молодые люди переносили новые плоды со стола на 
жертвеннокъ и съ жертвенника на столъ. Члены дотрогивались до 
нихъ еще разъ и отсылали ихъ къ себе домой съ служителями 
братства. ПливШ говорить 22), что только после подобнаго рода 
освящешя, разрешалось всемъ отведать новыхъ плодовъ. Зат1>мъ 
обедъ оканчивался, и гости, разделивъ между собою букеты розъ, 
удалялись, обменявшись приветств1вмъ (\e\iciter\ будь счастлив*!)» 
которымъ въ Риме оканчивались все общественный и частныя 
собрания. Марини замечаетъ, что благословеме новыхъ плодовъ 
находится почти во всехъ культах* . Законъ повелевалъ евреямъ 
ежегодно приносить Предвечному горсть выпутыхъ изъ колосьевъ 
и исиеченныхъ на огне зеренъ и пирогъ изъ лучшей муки, испе-
ченный съ растительнымъ масломъ; въ то же время они должны 
были приносить Ему въ жертву всесожжения однолетняго пенороч-
наго агнца. Имъ такъ же, какъ римлянамъ, было запрещено упот-
реблять въ пищу «хлебъ, печепыя зерна и зерна въ колосьяхъ» 
прежде, чемъ не будутъ принесены Богу первые плоды жатвы. По-
добная церемошя совершалась также у христшнъ въ мае месяце. 
Въ день Возпесешя за обеднею благословлялись новые плоды, 
за темъ ихъ раздавали народу, и каждый изъ присутствующихъ. 
подобно Арвальскимъ братьямъ, уноснлъ ихъ съ собою домой 23). 

Самыя важныя церемоми совершались на второй день; оне про-
исходили вне Рима, въ лесу, место котораго открыто, благодаря 
недавнимъ раскопкам*. «Вдоль праваго берега Тибра идетъ рядъ 
невысоких* холмовъ, простираюнийся отъ Янн кула до устья ре-
ки. Между рекою и холмами, начиная отъ Porta Porlesa, идетъ 
военная дорога, via Сатрапа; на этой дороге, возле пнтаго мн-
леваго столба, находилось то место, где Арвалы отправляли свой 
праздник*. Мы не знаемъ, какой вндъ имели эти места во вре-

» ) Плишй, X V I I I , (2). 
23) Марини, Art)., с. 200. 
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мена, предшествовавнпя iiMHepiu; но съ техъ поръ, какъ мраморный 
Римъ заменил!. собою кирпичным постройки республики, Арваль-
ское святилище также великолепно украсилось. На холмахъ, ле-
жащихъ вправо отъ военной дороги, если идти изъ Рима, нахо-
дилась священная роща; никогда топоръ не касался ея старыхъ 
деревьев'!.-, посреди ея возвышался храмъ богини, круглое здашс 
средиихъ размеровъ, Фундамент'!, котораго теперь найденъ; въ на-
стоящее время на немъ выстроено жилище одного виноградаря. Въ 
равнине, лежащей ниже леса, и въ некоромъ разстояшп отъ ре-
ки, были открыты остатки дома, где собирались члены братства, 
и который въ ихъ протоколах'!, носить назваше Caesareuin или 
Telraslylum. Это четырехугольный паматннкъ съ находящейся по-
среди его залою, окруженною четырьмя рядами колонне; устроен-
ная главнымъ образомъ для того, чгобы служить сголовою, она 
въ то же время служила храмом ь обоготворенных!, императоровъ 
и содержала въ себе ихъ статуи. Наконецъ, на холмахъ, возле 
священной рощи, нашли еще остатки другой постройки, въ кото-
рой признали гппнодром'ь Авраловь 2 4

; ь . Каждый годъ эти места 
были свидетелями длинных!, и сложных!, церемошй; ихъ можно 
здесь изложить только вкратце. Оне составляли какъ бы три 
акта, отделенные другь отъ друга отдыхомъ и об'Ьдомъ. Ут-
ром!, председатель отправлялся ко входу въ лес!, и приносилъ 
известное число очистительных!, жертвъ, вероятно, для того, что-
бы внередъ испросить прощеше за то, что будетъ совершаться, и 
за повреждешя, которыя могутъ быть нанесены священному месту. 
По мн'Ьшю древнихъ, лЪсныя божества не любили, когда ихъ без-
нокоятъ, и не могли терпеть, чтобы опустошали ихъ обиталища. 
Затемъ члены братства, отдохнувъ въ своихъ беседкахъ, завтра-
кали остатками принесенных!, жертвъ. Послеобеденное время на-
значалось для самой серьёзной части праздника. «Облеченные въ 
одежду, называемую претекстою, и имея па голове венокъ изъ 
колосьевъ съ развевающимися ленточками, служивппй ихъ отли-
чительным!, знакомь, члены братства выходили изъ дома собра-
шя. Они шли торжественной процешей, предшествуемые служи-
телями, раздвигавшими толпу; зат'Ьмъ они подымались на холмъ, 
проходили черезъ священную рощу и входили въ храмъ. Эд'Ьсь 
председатель закалывалъ жириую овцу (аупа opium), одну изъ 

i ! ) Заимствую это описание и прочая подробности изъ очень любопытной 
статьи г. Моммсена, озаглавленной о Leber die romischen Aekerbrudem и поме-
щенной въ (jrenzbolen -28 ннварн 1870 года. 



t'67 — 

любимейшихъ жертвъ полевыхъ божествъ, а члены братства пок-
лонялись священнымъ сосудам-ь. поставленнымъ на столе жертвен-
ника. Это были глиняные сосуды, грубой Формы, закопченые на 
огне, подобные темъ, которые, по словамъ нредашя, Пума упот-
реблялъ, принося жертву богамъ - : г). Воздавая имъ поклоненье, 
желали почтить прошедшее и представить взорамъ этихъ развра-
щенных!. роскошью поколешй образецъ древней простоты. После 
того Братство выходило изъ храма и снова приступало къ благо-
словенно новыхъ плодовъ, уже совершенному въ нервомъ собра-
ш в . Два члена братства отправлялись въ соседнее поле нарвать 
несколько , начипавшихъ завязываться колосьевъ. Эти колосья 
переходили изъ рукъ въ руки по всему собранно, при чемъ каждый 
изъ присутствовавшихъ членовъ принималъ ихъ левою рукою н 
передавалъ своему соседу правою. ЗагЬмъ они темъ же способомъ 
проходили обратно по всему ряду, и нодъ конецъ последшй изъ 
ряда передавали, ихъ служителями По окончании этой церемонш 
возвращались въ храмъ, и, хотя то, что должно было затЬмъ со-
вершаться въ немъ, было уже не такъ важно, но служители при-
казывали всемъ выйти вонъ. После того они давали каждому пзъ 
членовъ братства но к н и г е , содержавшей въ себе одиу старинную 
молитву, которую ни одипъ изъ нихъ не могъ бы повторить, 
еслибъ не имелъ передъ глазами текста, потому что никто ея не 
понималъ, подобно тому, говорить Моммсенъ, какъ теперь ни одинъ 
пономарь не понпмаетъ Kyrie elcison. Это была знаменитая песнь 
Арвальскихъ братьевъ, самый старинный изъ имеющихся у насъ 
памятннковъ древне-латинскаго языка. Оставшись одни при плотно 
запертыхъ дверяхъ, Арвалы приподнимали кверху одежды и повто-
ряли священный слова, сопровождая ихъ размеренными въ тактъ 
жестами и двпжешями, по древне-римскому образцу (t> ipodiatio). 
IIo окончаши nbnia и пляски, служители возвращались въ храмъ, 
отбирали книги и передавали каждому изъ членовъ венки для то-
го, чтобы те надели ихъ на статуи боговъ. Этимъ завершалась 
священная церемошя. После того выходили изъ рощи и отправ-
лялись въ Tctraslylum, где переменяли претексту на обеденное 
платье и принимались за обедъ, который, но замечание протоко-

4:i) Мнопе изъ этихъ еосудовъ были найдены при раскопкахъ, произведен-
ных!, и онисанныхъ гоиподпномъ Роеси. (Генценъ, Scavi, с. У). ПруденцШ 
(Perisi., И , 377) также упоминаетъ объ обычаи поклоняться священнымъ со-
судамъ Нумы. 
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ловъ, должен* былъ сервироваться съ большою пышностью. По 
окончашн обеда члены еще разъ переменяли костюмъ. Они наде-
вали греческое платье, увенчивали голову розовымъ вЪнкомъ, на-
девали на ноги удобпыя туоли и отправлялись въ циркъ, где 
одинъ изъ нихъ нодавалъ знакъ начинать игры, состоявная въ 
беге коней п колесниц*, и увенчивал* победителей. Этотъ уто-
мительный день оканчивался въ Риме последнею трапезою у пред-
седателя братства. 

Таковы были праздники, ежегодно отправлявниеся Арвальскнми 
братьями. Конечно, нельзя сказать, чтобы все въ нихъ было древ-
нее. Когда iiMnepin возобновила нхъ при Августе , вероятно, вре-
мя уже изменило въ нихъ некоторый подробности; къ нимъ было 
прибавлено несколько нововведешй. состоявших* главным* обра-
зом* въ безпрестанной лести какъ жнвымъ, такъ и умершамъ 
государямъ. Но древшй д у х * все-таки оставался въ н и х * преобла-
дающим*. Все унотреблявнпеся во время и х * обычаи и имена пере-
носят* нас* в * более древшя эпохи: и благочестиво повторяе-
мая, хотя и непонятная песнь; и древше сосуды, остаток* рели-
r i u Пумы, выставляемые на поклонеше верующимъ; и обряды 
при освященш новыхъ плодовъ въ майскге праздники; и Ф о р м а л ь -
ное запрещеше приносить съ собою въ рощу и храм* какое бы 
то ни было железное opyjue, указывающее, повпдимому, на то, 
что этотъ культъ возникъ еще въ то время, когда железо было 
неизвестно; наконецъ, самыя божества, къ которым* обращаются 
съ молитвами; кроме упомянутой древней Dea Dia, мы встречаем* 
здесь еще д р у п я , какъ , напр., Adolenda, Commoleruta, De/erunda, 
сохранивнпяся только въ жреческих* снискахъ, н страинаго sive 
Deus sive Dea, этого неизвестного бога первыхъ римлянъ, кото-
рому приносятся въ жертву две овцы всякШ разъ, когда изъ свя-
щенной рощи надо унести дерево, упавшее отъ старости или отъ 
удара молнш. Все это служит* нам* поразительным* доказатель-
ством* того, к а к * много въ этой релипи сохранилось отъ про-
шлаго, н Объяснешемъ, почему она в * последше века нмперш 
считала себя в * праве утверждать, будто она была всегда рели-
п е й Ромула и Нумы. Замечательно еще то, что эти богослужеб-
ные обряды, окончательно установленные при Августе, продолжа-
ли существовать почти без* всяких * пзменешй до 3-го века. Въ 
этомъ мы можсмъ удостовериться нзъ протоколов!.: онп показы-
ваютъ иамъ, что при Горд1ане майскШ праздникъ отправлялся 
точно такъ же, какъ при Тиберм, что ничто не было изъ него вы-
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брошено, что не позволили себе выкинуть ни одного слова изъ 
МНОГОСЛОВНЫХ!» МОЛИТВЪ, 1111 ОДНОЙ подробности ИЗЪ МНОГОСЛОЖНЫХ!. 

церемошй. Это было именно то, чего желалъ Августъ и въ чемъ 
состояла цель его учреждешй, и можно сказать, что въ этомъ 
отношении намЬрешя его исполнились. 

Таковы были результаты yc iu i f i Августа и последств1я его дея-
тельности. Но въ релипозномъ движеши нервыхъ двухъ вековт. 
имперш было еще нечто другое. Протоколы Арваловъ обманули 
бы насъ, если бы заставили насъ подумать, будто ничто не изме-
нилось въ римской релипи въ эпоху Августа до Горд1ана. Эта не-
подвижность только внешняя н кажущаяся, таящая подъ собою 
глубоки! перемены. Оффищальный культъ могъ не измениться, но 
изменились вероваа1я. Къ богамъ иродолжалн обращаться въ преж-
иихъ выражешяхъ, но мнеше о самыхъ богахъ было уже не преж-
нее. Къ церемошямъ, въ которыхъ такъ набожно соблюдались 
древше обряды, приступали уже съ иными чувствами. Въ сущно-
сти римская релипя во времена Антониновъ состояла изъ древ-
них!, и новыхъ элементовъ. Мы видели, что coxpaueiiie старин-
ных!, Формъ богослужешп можетъ быть приписано отчасти поли-
тике Августа, продолжаемой и его преемниками. Нововведешя име-
ли иное происхождеше. По общему и, кажется, вполне справедли-
вому мненпо, ихъ можно приписать в.иянпо чужеземныхъ релипи 
и ФИЛОСОФШ. Въ этой книге мы разсмотримъ, какое д е й т н е оно 
произвели на древни! культъ, и какимъ образомъ имъ удалось 
влить въ него новый духъ. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Ч у ж езе м и ы я р е л и г i и. 

I . 

К а к и м ъ образомт. римляне относились к ъ богамъ побежденных! , пародокъ .— 
П р о з е л и т и з м ъ и нетерпимость были неизвестны древнимъ р е л и п я м ъ . — С т р е м -

ление в с е х ъ древнпхт, к у л ь т о в ъ соединиться между собою. 

Первыя и самыя глубок я изменешя, совершивпияся въ римской 
релипи, произошли вследсше ея сношений съ чужеземными ре-
липями. Избегнуть ихъ она не могла. Духъ распространена и 
завоевашя, увлекавнай римляиъ во все страны Mipa, неизбежно 
долженъ былъ приводить ихъ въ столкновение съ народами, имев-
шими различные культы. Сначала подобный встречи нисколько 
ихъ, невидимому, не удивляли. Все , даже самыя нротивоположныя, 
релипи пмеютъ обыкновенно между собою несколько точекъ со-
прикосновешя; подобнаго рода сходства более всего поразили 
римлянъ: въ чужихъ богахъ они чаще всего находили своихъ соб-
ствепныхъ. Изъ тысячи божествъ ихъ Пантеона какое-нибудь одно 
непременно подходило къ новому божеству; при небольшом-!, 
усилш надъ собственной волею, не трудно было слить ихъ въ одно. 
«Галлы, говоритъ Цезарь, более всего почитаютъ Мерку pi я, за-
темъ Аполлона, Марса, Юпитера и Минерву. Объ этихъ богахъ 
они имеютъ почти точно такое же мнеше, какъ и друпе пароды ' ) .» 
Эти уподобления вовсе не такъ ошибочны, какъ они кажутся съ 
перваго взгляда. Въ сущности все эти народы, имЬвпие одинако-
вое ироисхождеше, при разставаши, унесли съ собою одинаковую 
основу релипозныхъ веровашй. СпосоПы понимашя и поклопешя 
божеству имели у ннхъ большое сходство между собою, и народ-
ный инстинкта угадалъ то, что впоследствш было установлено 
сравнительной миеолопей. 
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Иногда, впрочемъ, разница была слишкомъ велика, и поневоле, при-
водилось сознаться, что находишься въ присутствш новыхъ бо-
говъ. Поведеше римлянъ въ подобныхъ случаяхъ было всегда 
одинаково; но для того, чтобы попять его, надо отрешиться отъ 
идей, внушаемыхъ намъ въ настоящее время моноееизмомъ. Для 
людей, не веровавшихъ въ существоваше единаго Бога, не могло 
быть ложныхъ боговъ 2) . Снисокъ. где ихъ было и безъ того та-
кое множество, былъ всегда открытъ для вновь ирибывающихъ, 
и н и к а т я сомнешя не могли помешать занести гуда еще несколь-
ко лишнихъ именъ. Думали, что каждая страна имеетъ. но край 
ней мере, хоть одного бога, покровительствуюшаго ей и заботя-
щегося объ ея спасеши и о с ч а т и ея жителей :t). Боги различ-
ныхъ народовъ были не все одинаково могущественны, и сте-
пень ихъ важности соразмерялась съ важностью поклонявшихся 
имъ народовъ; но все они были одинаково истинны. Римъ, ока-
зывавппй величайшее уважеше своимъ собственнымъ богамъ, не 

1 отрицалъ могущества чужихъ. Начиная осаду неп]Ш1тельскаго го-
рода, военачальники пытались прежде всего привлечь на свою 
сторону покровительствующих!, ему боговъ. Любопытная Формула 
пхъ призыва сохранилась до нашего времени; въ пей съ ве-
лнчайшимъ уважешемъ относятся къ тому богу, котораго хотятъ 
склонить, и обещаютъ ему храмы и игры, въ случае если онъ 
согласится принять сторону римлянъ s). Это очевидно доказываете, 
что могуществу его верятъ. Следовательно, каждый изъ нихъ 
имеете, такъ сказать, свою область и свои земли; несомненно, 
что онъ царствуете въ известной стране; случайно проходя но 
ней, человекъ знаете, что проходите по его владЬшямъ и, если 
онъ даже, иностранецъ, темъ не менее непременно обращается къ 
нему съ молитвою, чтобы получить отъ него долю помощи, оказы-
ваемой имъ туземцамъ. Поэте Стагий поручаете НзидЬ молодого 
человека, отнравляющагося путешествовать въ Египетъ. Онъ про-

!) Не liell. gall., V I , 17. Подобно тому Плпшй говоритъ, что жители Та-
пробаны поклоняются Геркулесу . Hist, nat., V I , 22 (24 ; . 

4) Цицеронъ [Не nut. dear., II, l j употреблпетъ в ы р а ж е т е falsi dei (лож-
ные боги;; но нодъ этими словами онъ разумТ.етъ, какимъ образомт. эпику-
рейцы продставляютъ ce6t. божество. Коги, не имеюице вл1яшя на м1ръ, не 
истинные, ложные боги. 

Циц., Pro Flacco, 2Н: Sua cuique civilati religio est, nostra not,is Каж-
дое государство нм1-,етъ свою релипю, а мы свою). 

») Макроб. , Sat. I l l , !), 7. 



сптъ ее сопровождать его во всехъ п о е з р а х ъ ; устранять отъ него 
всякш опасности и возвратить его невредимымъ въ руки Марса, 
покровителя латинянъ 3). Такъ какъ религш принадлежали пспо-
ведывавшимъ ихъ народамъ, то легко могло быть, что во время 
войны и между богами ихъ возникало несоглаые; каждый изъ ннхъ 
бралъ сторону своихъ ноклонпиковъ, следовательно, онъ помогалъ 
имъ своимъ могуществомъ, а иногда даже появлялся среди боя, 
но въ битву боги приходили только въ качестве союзниковъ и 
помощниковъ; люди сражались не за ннхъ и пе во имя пхъ, ин-
тересы боговъ никогда^не вооружали людей другъ противъ друга. 
Релипозиыя войпы пе были известны ни одному древнему наро-
ду, исключая египтянъ. Ювеналъ не можетъ понять, какпмъ обра-
зомъ жители Омброса плп Тентпры вечно готовы драться между 
собою и даже пожрать другъ друга, «изъ - за того, что каж-
дый изъ этихъ городовъ ненавндитъ божества другаго и думаешь, 
что изо всехъ боговъ хороши только его собственные " )» . 

Следовательно, въ основе древнихъ pe.uiri i l не было желашя 
взаимно уничтожать себя или заменять одна другую. Прозелитизма, 
и нетерпимость были имъ вообще неизвестны. Этимъ объясняется 
поведете римлянъ после того, какъ они завоевали М1ръ. Они ни-
когда не разрушали храмовъ и не изгоняли боговъ завоеваяныхъ 
племена.-, въ этомъ случае ими руководили не одни только нолн-
тичесме виды пли чувство умеренности, какъ это думаютъ неко-
торые; поступать такимъ образомъ заставляли ихъ релипозиыя опа-
cenia. Дурно обходясь съ богами, они могли вооружить ихъ про-
тивъ себя. Конечно, они ниже рнмскихъ боговъ, такъ какъ по-
мощь ихъ не спасла парода, ставшего подъ ихъ покровительство, 
но они могутъ сделаться опасными, если иха. выведутъ изъ тер-
пешя, потому сама осторожность велитъ щадить ихъ. Во время 
продолжительной оеады Beifi римляне снискали великое уваже-
IIiе къ богине Juno rei/ina, покровительнице осаждепнаго города, 
давшей своимъ почитателями, мужество и средства сопротивляться 
имъ въ течете десяти лета.. Титъ ЛивШ разсказываетъ, что когда 
городъ былъ взятъ, то победители, почтительно приблизившись къ 
статуе богини, спросили ее, пе желаетъ ли она следовать за ними; 
а когда та дала, какъ имъ показалось, утвердительный знакъ, 

5) c-raniii, Sylv., I l l , 2, 123: et Marti juvenem, den, trade latino. (Вручи, 
о, богиня, юнону латинскому Марсу . 

6} Sat., X V , 3 6 . 
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они посп'Ьшили унести ее въ Римъ 7 ) . Съ божествами, доставав-
шимися римлянамъ такимъ образомъ въ наследство после победы, 
обходились обыкновенно хорошо, несмотря на ихъ чужеземное 
ироисхождеше. Имъ строили храмы на общественный счетъ или 
поручали ихъ какому-нибудь знатному семейству, обязывая его 
чтить ихъ въ своихъ домашнихъ святилищахъ. Следовательно, 
перенося къ себе иногда боговъ покоренныхъ народовъ, римляне 
действовали вовсе не изъ ненависти или презрЬшя, а, напротивъ 
того, изъ уважешя и чтобы пршбрести себе несколько лншнихъ 
покровителей. Впрочемъ, они делали это довольно редко; въ боль-
шинстве случаевъ они оставляли раззореннымъ народами, ихъ бо-
говъ даже тогда, когда забирали все остальное. Когда Кампанья, 
после войны съ Ганнибаломъ, утратила все свои п о л и т и ч е ш я 
права, боги ея остались при ней. Победитель, несмотря на весь свой 
гневъ , пе посмелъ запретить ей поклоняться имъ, и въ течеше це-
лаго века этотъ несчастный народъ заявляетъ намъ о своемъ сущес-
твовали только исполпешемъ некоторыхъ релипозныхъ обрядовъ, 
следы чего сохранились въ падписяхъ 8) . Когда оскорбленный Рнмъ 
считали, необходимыми, показать стропй прнмеръ и выселялъ сразу 
паселеше какой-нибудь страны, онъ постоянно оставлялъ въ обез-
людевшихъ городахъ несколько семействъ, чтобы воздавать обыч-
ное поклонеше местнымъ богамъ: до такой степени они. боялся 
подвергнуться ихъ гневу , отнявши у нихъ почитателей. Остере-
гаясь уничтожать религш побежденпыхъ народовъ, они. еще ме-
нЬе желалъ навязывать имъ свою. Чемъ более онъ чувствовалъ 
признательности къ своимъ богамъ и чемъ более припнсывалъ 
имъ успехи своихъ предпр1ят!Й, тЬми. не охотнее делился ими 
съ своими непр1ятелями. Онъ желалъ иметь ихъ только для 
себя самого; заставляя другихъ поклоняться имъ, опъ боялся 
передать имъ часть той помощи и силы, которыми былъ обязанъ 
ихъ покровительству. Вотъ почему, когда союзные цари и народы, 
проникнутые восхищешемъ ко всемилостивейшему и величайшему 
Юпитеру, даровавшему Риму столько побЬдъ, умо.тяютъ дозволить 
имъ принести ему жертву на Капитолш, сенатъ разрешаете это 
лишь темъ, кЬмъ опъ былъ всего довольнее, и кто лучше всехъ 
служили, римской политике 9) . 

Но этому случаю не лишнее будетъ заметить до какой степени 

7) Тптъ JIiiBiR, V, 22. 
s) Corp. inscr. latin., I , стр. 1 JO-
S') Т и т ъ Лншй, X L I I I , <j. 

Р и м с к а я р е л и п н . 18 
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релнпозное чувство можетъ изменять свой видъ и кашя различ-
ным дЪйслтля оно можетъ производить, судя по различнымъ эпо-
хам*: между темъ какъ въ нослоящее время нетерпимость и про-
зелитизм!. происходить вследств1е чрезмерной набожности, та же 
самая набожпость удаляла отъ нихъ римлянъ. 

Подобный образъ действ^ облегчалъ имъ победу надъ м1ромъ , 0 ) . 
Такъ какъ они не отнимали ни у одного народа его боговъ и не 
навязывали ему своихъ, то по окончашн войны между победите-
лями и побежденными не возникало той ненависти, которой нель-
зя побороть, потому что она опирается на антипатпо двухъ сонер-
ничествующихъ релипй. Съ течешемъ времени боги сближаются 
такъ же, какъ и народы. Кажется, что такого рода смешеше не 
встречало вообще серьёзныхъ препятствШ. Ему помогали классы 
общества, просвещенные Филосо<мей, такъ какъ ФИЛОСОФИЯ учила, 
что все культы не что иное, какъ лишь различные способы поклонять-
ся одному и тому же Богу, что много способствовало ихъ сбли-
жению и объединена. Самый народъ въ сущности имЬлъ те же 
чувства, какой-то неясный инстинктъ побуждал!, его уважать все 
религии каково бы ни было ихъ происхождеше. Говорятъ, что 
когда сенатъ приказалъ разрушить храмъ Изиды и Сераписа, въ 
Рние не нашлось ни одного работника, который согласился бы 
взяться за это дело, н самому консулу пришлось подать примеръ, 
ударивъ топоромъ по дверямъ храма " ) • Известно, что предраз-
судкн относительно евреевт. были очень сильны; на нихъ смотре-
ли, какъ на враговъ человеческого рода, и Квинпинанъ безъ ма-
лейшаго колебан'1я относитъ къ числу чувствъ, общихъ всему Mi-
ру, ненависть къ основателю этого гнуснаго cyeBepin 12J. Между 
темъ историки разсказываюгъ, что когда, во время разрушешя 
1ерусалима, солдаты очутились передъ храмомъ, ими овладелъ 
какой-то релипозный страхъ и мешалъ имъ некоторое время про-
никнуть въ святилище l t). Очень естественно, что уважеше, оказывае-
мое ими ко всевозможным!, культам*, помогло имъ жить въ ладу съ 
другими. Такъ какъ р и м ш й культъ не оказывалъ нетерпимости 
относительно другихъ, то и друпе культы охотно мирились съ 

<°) Мпвуц. Фелпксъ, Oct., 63: Sic dum universarum gentium sacra suscipiunt 
reqnare meruerunt. Такимъ образомъ, перенимая священные обряды всПхъ 
племснъ, они заслужили всем1рное господство). 

" Валер. Макс. , I , 3, 3. 
12 Квинт. , I I I , 7 , 21. 
•'•') Дшнъ, X L Y I , 6-
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нимъ. Въ царствоваше Твбер^я, полвека спустя после Цезаря, 
корпорашя парижскихъ лодочниковъ воздвнгаетъ алтарь капптолШс-
кому Юпитеру, и внизу его, рядомъ съ именами древнихъ кельтскихъ 
божествъ, Езуса и Тарвуса, безъ церемонШ помещаете имена 
Юпитера и Вулкана ' * ) . Подобный смЬшешя очень часты во всей 
Галлш; мы вицимъ, что тамъ строятся обгше храмы Аполлону и 
Снроне " ) , Меркур1ю и Росметре 1в

; : следовательно,эти боги совер-
шенно различныхъ нацишальностей охотно соглашались принимать 
общее поклонеше. Случалось даже, что живя рядомъ другъ съ дру-
гом!,, они иногда смешивались между собою. Выше было показано, 
какъ легко рпмляпе отъискивалн своихъ собствеиныхъ боговъ 
въ божествахъ другихъ народовъ; иноземные боги охотно сог-
лашались на лестныя для нпхъ сблнжешя и принимали имя 
того бога, на котораго походили, сохраняя въ то же время свое 
собственное, въ память своего происхождешя. Такъ въ Бретани 
поклоняются Марсу Белатукарду, въ Цизальпинской Галлш Апол-
лону Белену, въ Ииренеяхъ Минервт Бе лизать и пр. Часто 
связь становилась еще теснее. Какое-нибудь кельтское, noepitf-
ское или германское божество простирало свою снисходительность 
до того, что позволяло отождествить себя съ римекпмъ богомъ и 
соглашалось даже принять его имя. Въ Луяптанш очень почитали 
богиню ада. по имени Атецину, и считали ее весьма могущест-
венною; одинъ набожный туземецъ обращается къ ней съ прось-
бою наказать вора, укравшаго у него шесть туннкъ, плащи и 
всякаго рода одежды. Въ просьбе своей онъ пазываетъ ее бошня 
Атецина Прозерпина " ) , по въ другихъ мЬстахъ древнее лузи-
танское имя исчезаете, и призывается просто святая Прозерпина 18). 
Подобные случаи должны были часто повторяться, и мнопе изъ 
боговъ, носяипе въ Испаши, Галлш или Африке имена, заимство-
ванный изъ греческой или латинской миоолопи, въ сущности не 
что иное, какъ древшя мЬстпыя божества, утративппя свое ста-
ринное наименоваше, по сохранивгшя свои аттрибуты и свой 
культъ. Итакъ, все эти религш, несмотря па разницу между 
НИМИ, не сопротивлялись теченпо, увлекавшему народы къ Риму; 
могши быть элементомъ сопротпвлешя, оне, напротивъ того, слу-

Орелли , 199:$. 
Орелли , 2И>7. 

16) Орелли, 59li9. 
, 7 j Corp. inscr. I at., I I , 162. 
18) Id., 113, 143. 
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жили причиною соединения. Благодаря общепонятной и непрочной 
Форме политеизма и совершенному отсутствие какъ твердыхъ дог-
матовъ. такъ и оффищальнаго преподавашя но догматическимь 
книгамь, греки и римляне, цивилизованные народы и варвары 
могли думать, что въ сущности они поклоняются однимъ и темъ 
же богамъ. Гимлянинъ, будучи сревностнымъ почитателем!. всего 
свята го», находясь въ Египте , безъ всякого смущешя «делалъ 
обетъ за здоровье своей жены и детей высочайшему богу Герме-
су ПайтниФису» 19). Индейсьмй посолъ, прибывпий для перегово-
ров!, съ Августомъ, никого не удивилъ, когда проездом!, по-
просплъ посвятить себя въ Элевзис.е Казалось, что съ одного 
конца Mipa до другаго все народы отправляли почти одинаковый 
культъ. На различие въ подробностях!., отличавшее собою рели-
п и , закрывали глаза, обращая виимаше лишь па сходное почти во 
всемъ oci ioBauie ихъ, и м1ръ, быть можетъ, никогда не былъ такъ 
блнзокъ къ тому, чтобы соединиться въ своихъ общихъ верова-
niax'b. 

I I . 

Чужеземный релипи въ Р и л е . — Как имъ образомъ он1; тамъ распространя-
ются. — Легкость, съ какою оне тамт утверждаются. — Издаваемые противъ 
нихъ законы. — Какъ они применялись. — Политика имперш въ отношении 

ихъ.—Kai; ie чужеземные культы отправлялись въ Риме во второмъ в е к е . 

Трудно было, чтобы благосклонность, оказываемая римлянами 
чужеземпымъ релнпямъ, не привела ихъ, наконец!., къ тому, что-
бы ввести ихъ у себя. Они не довольствовались темъ, что терпе-
ли ихъ у другпхъ; мы видели, какъ во время своихъ путешествШ 
они обращались съ молитвами къ богу той страны, но которой 
проезжали. Если они могли похвалиться темъ, что молитва ихъ 
была услышана, они никогда пе должны были итого забывать, 
н впоследствп! въ минуты грусти или опасности, когда человеку 
хочется иметь вокругъ себя какъ можно больше боговъ, имъ есте-
ственно приходило въ голову обратиться, между ирочимъ, и къ то-
му, отъ кого они когда-то получили действительную помощь. Не-
которые изъ культовъ, въ которыхъ они такъ охотно принимали 
участие вне своей страны, по самому существу своему были сио-

Летроннъ, Inscr. de I'tgyple, I , стр. 241. 
Дшнъ, LIV, у. 
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собны производить глубокое впечатлите на ихъ умы. Еще во вре-
мена республики они имели обыкновеше, проезжая черезъ I'peniio. 
посвящать себя въ ея таинства. Особенно, находясь въ Аепнахъ, 
они никогда не пропускали случая присутствовать при элевзин-
скихъ церсмон1яхъ. Отправляясь въ Азпо, они останавливались 
на священномъ острове Самооракш и принимали учаспе въ таип-
ствахъ, совершавшихся тамъ въ честь древпихъ божествъ, иазы-
ваемыхъ Кабирамн, во время которыхъ назначался особенный 
ж'рецъ, чтобы выслушивать исповедь величайшихъ преступников!, 
и отпускать имъ грехи. Впоследствш были найдены списки по-
священиыхъ, относяицеся ко времени, предшествовавшему СиллЪ; 
въ нихъ между множеством!, греческихъ именъ попадаются также 
риMCitia 2 1 ) . Но возвращепш въ Римъ они, вероятно, съ удоволь-
ств1емъ вспоминали объ этихъ великихъ праздникахъ, впечатлеше 
которыхъ, по словамъ древнихъ, было неизгладимо; при чемъ невоз-
можно было, чтобы это очаровательное воспомииаше не вредило 
отчасти въ ихъ умахъ нашоняльной релипи. 

Вдобавокъ имъ вовсе не требовалось уезжать изъ своей страны 
ради этихъ релппй, потому что те сами приходили къ нимъ. Съ 
самаго своего основаuiя Римъ служилъ какимъ-то сборнымъ пунк-
томъ для всехъ народовъ. Помня, что онъ нронзошелъ отъ C M t , -
шеп!я несколькихъ племенъ, онъ постоянно оказывалъ гостенршм-
ство чужеземцамъ, вследств1е чего те постоянно стремились въ не-
го 22). Щпемлемымъ невозможно было помешать приносить съ со-
бою своихъ боговъ и покланяться имъ по обычаю своей страны 23) 
Следовательно, можно было, не выезжая изъ Рима, иметь передъ 
глазами примеръ всехъ чужеземныхъ кудьтовъ, не нмевшихъ ни-
какой причины скрываться и не стеснявшихся исполнять па виду 
у всехъ свои церемонш. Мы уже видели, что этимъ релипямъ 
былъ вообще незнакомъ духъ прозелитизма, но исповедованное ихъ 
люди могли иметь свой'частный интересъ въ распространен^ ихъ. 
Изъ людей, притекавших!, въ Римъ, не все являлись туда съ чест-
ными памерешямн и ради похвальных!, занята ! Mnorie изъ нихъ 
уезжали изъ своей страны потому, что не могли въ ней больше 
оставаться. Эти люди искали наживы и были не слишкомъ раз-

21) Corp. inscr. la I., I , 578—;>S 1 
22) Твтъ ЛивШ, X X X I X , :!; XLI , 8. 

« ) AioHiic. Галпкарн. , I I , 19: o i ; ~ о \ Щ avoqxY) as[5stv TOO; - a x p i o v ; 
© s o u ; то'.; otzoOsv VOJJUJAOI;. (Для нихъ совершенно необходимо почитать 
отечествевныхъ боговъ по обычаю своей родины). 



— 278 — 

борчивы въ средствахъ къ обогащение. Имъ прежде всего нужно 
было заискать расположено римлянъ; а для того, чтобы иметь 
успехъ, они непременно должны были сделаться для нихъ npitiT-
пыми или полезными. Въ это время Греки были особенно искусны 
въ уменьи льстить и угождать, къ чему они всегда чувствовали 
большую склонность. Более образованным!, и более счастливым!, 
изъ нихъ удавалось втираться въ зпатные дома; друпе обраща-
лись пониже. У народа были также свои подлипалы: это были 
те торопливые болтуны, описанные Плавтомъ. которые, окутыва-
ясь въ короткШ плащъ, покрывали имъ голову и носили подъ нимъ 
книги; ихъ наверное можно было встретить въ кабакахъ, где они 
пили горяч!е напитки и хмелели за спорами 2 i ) . Вернейшамъ 
средствомъ для нихъ иметь успех* было распространять новые 
культы, именуя себя пхъ жрецами. Состояше ихъ было составле-
но, если имъ удавалось внушить обманываемымъ имъ людямъ сле-
пую веру въ какоз-нибудь пеизвестное божество, которое они за-
ставляли говорить по своему произволу. Потому они, какъ видно, 
н действуютъ всегда одинаковым!, образомъ. Вся1ий разъ, какъ 
какой-нибудь новый культъ пытается проникнуть въ Римъ, онъ 
вводится въ него лицомъ, соедипяющимъ въ себе два достоинства: 
жертвопрпносителя и пророка (sacrificulus el vales), причемъ, въ ка-
честве пророка, онъ во имя неба облагаетъ своихъ последовате-
лей искупительными приношетями, а впоследствш, въ качестве 
жреца, прнсвоиваетъ себе эти приношешя. Такъ какъ набожность 
самое безрасчетное изъ всехъ душевныхъ чувствъ, а желаше уго-
дить всесильному богу, могущему обезпечить успехъ смелого нред-
npiHTifl или обещающему выздоровлеше дорогаго больного, внуша-
ло безумную щедрость, то само собою разумеется, что эта щедрость 
была выгоднее для жреца, нежели для бога. Поэтому Тип , Л и в i rt, 
не задумываясь, утверждает*, что вводители новыхъ релипй пови-
нуются однпмъ только корыстным!, побуждешямъ; это не каюе-нн-
будь убежденные Ф а н а т и к и , желаюине убедить другихъ, это про-
сто ловк1е люди, возбуждаюпие души другихъ лишь потому, что 
находятъ въ этомъ свою выгоду 

Обыкновенно имъ не требовалось болъшихъ у сил irt для того, 

гх) Ctircul., И, :i, 9: Тит isti Graeci polliati, capite operto qui ambulunt 
etc.. (Тогда они, од-Ьтые въ плащъ Греки, которые гулпютъ съ покрытой го-
ловой. . . ) . 

2;i) Титъ Лнв1й, IV, 30: quibus questui sunt capti superstitione animi. !Для 
которыхъ души, объятыя суевт.рнымъ страхомъ, нредставляютъ выгоду). 
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чтобы увлечь слушателей. Ко всехъ политеистических-!, релппяхъ 
есть наклонность и какъ бы потребность, безпрестанно увеличивать 
число своихъ боговъ. Единый Богъ совмешаетъ въ себе все на-
ши представленья о божестве; но когда ихъ признаюсь несколь-
ко, то, какъ бы они ни были многочисленны, они все-таки состав-
ляюсь неполное целое, и къ ннмъ постоянно хочется прибавить 
несколько другихъ. Эта наклонность обнаруживается всего силь-
нее не у легкомысленпыхъ и скептическнхъ народовъ, какъ это 
можно было бы предполагать, а, напротивъ того, у наиболее ве-
рующпхъ. Когда ихъ гюражаетъ какая-нибудь беда пли когда 
имъ грозитъ какое-нибудь н е с ч а т е , они обыкновенно не со-
мневаются сначала, что покровительство ихъ нащональнаго боже-
ства нзбавнтъ ихъ отъ опасности. Они всего ожидаюсь отъ него; 
но если ожидагпе ихъ будетъ обмануто, если бедств1е будетъ про-
должаться или если несчаше наступнтъ, тогда разочаровано ихъ 
будетъ сЬмъ сильнее, чемъ беззаветнее была ихъ доверчивость. 
Они недовольны не божествомъ вообще, такъ какъ могущество 
его кажется имъ выше всякпхъ подозрешй, но своимъ собствен-
нымъ богомъ, потому что онъ плохо нослужилъ имъ; и обраща-
ются въ иное место за помощью, которой не могли найти у себя 
дома. Независимо отъ этой общей причины римсые плебеи имели 
еще друпе поводы пе особенно дорожить богами своего города-
они не могли забыть, что эти самые боги были союзниками пат-
рищевъ во время ихъ продолжительной борьбы съ плебеями. Они 
были менее привязаны къ политическим!, воспоминаа1ямъ народ-
ной религии жизнь пхъ проходила среди иностранцев-!., отправ-
лявшихъ друпе культы; кроме того они были более склонны къ 
перемене убеждешй и къ увлеченно новыми веровашями, нежели 
эта аристократ!», привыкшая уважать древн!и преда1пя, враждеб-
но относившаяся къ новизне, степенная и важная но характеру 
и но принципу, и вдобавокъ смотревшая на велшпя релипозныя 
движе1Йя, какъ па т р у ш е ш е существующаго порядка; вотъ почему 
плебеи обыкновенно первые устремлялись къ чужеземнымъ релипямъ, 
п изъ разсказовъ исторнковъ видно, что все подобны я движешя 
начинались въ простонародных-!, кварталах-!, города. 

Если народъ легко уступалъ имъ по самой природе своей, зато 
власть должна была, напротивъ того, считать своею обязанностью 
подавлять ихъ. Причина, делавшая римлянъ столь веротерпимыми 
вне ихъ страны, мешала имъ быть вполне таковыми внутри ея. 
Такъ какъ они думали, что каждый культъ установлен!, исключи-
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тельно для какого-нпбудь народа, то выводили изъ этого, что каж-
дый богь долженъ оставаться господином! у себя дома. Не навя-
зывая своихъ боговъ чужеземцамъ, они въ то же время не желали 
допустить чужеземныхъ боговъ утвердиться въ Риме. Въ качестве 
нащопальная учреждешя релипя должна была находиться подъ 
покровительством!, гражданской власти. Императоры преследовали 
хрислтанъ не какъ первосвященники, но какъ государи. Для того, 
чтобы запретить чужеземный культъ, чаще всего приводить поли-
тическая причины-, кровавым!. подавлешемъ вакханалт сенатъ г.ы-
разилъ свою заботу о безопасности государства, а не объ инте-
ресах!, боговъ. Объясняя народу причины оказанной строгости, кон-
сулъ напоминалъ ему, «что гражданамъ дозволено собираться только 
по приказание должностных!, лицъ, когда на высотах! Япикула 
развевается знамя, и что всякое другое собрате запрещено зако-
ном!,» 2G). Это оставалось до самого конца главнейшимъ аргумен-
том!,, приводимым!, противъ приверженцев!, новыхъ релипй, и хрп-
сианъ преследовали особенно за то, что они составляли тайный 
общества и незаконны,! собрашя. Вотъ почему виновные въ по-
добная рода преступлешяхъ не призывались въ духовные суды; 
преследоваше ихъ поручалось обыкновенным! чиновникамъ, обя-
заннымъ наблюдать за общественным!, спокойств!емъ, эдиламъ, 
triumviri capitales, особеннаго рода полицейским!,; и если темь не 
удавалось подавить зло, тогда сенатъ поручалъ претору защиту 
законовъ 27). 

Хотя власть и любила, какъ видно, прилагать къ чужеземным!, 
культамъ постановлешя, касавппяся общественная спокойсшя и 
безопасности государства, она была, кроме того, вооружена про-
тивъ нихъ спещальными законами. Терту.1шанъ сообщает!,, «что 
въ силу одного древняя эдпкта, было запрещено посвящать бо-
говъ безъ согласия сената» 2S). Но было ли дозволено частпымъ 
лпцамъ поклоняться у себя дома непосвященным!, богамъ, то-есть 
темъ, которые не были ОФФищалыю признаны государством!,? Одно 
место у Цицерона указывает!, на то, что имъ не дозволялось воз-
двигать жертвенниковъ въ домахъ точно такъ же, какъ не разреша-
лось сооружать храмовъ на улпцахъ п плошадихъ 29). Титъ Лив!Й, 

Т и т ъ Лив1Й, X X X I X , 15. 
« ) Т и т ъ ,ЛиRiй, X X V , 1. 
2») Apol. 5. 

Не leg., I I , 8: Separalim пето habessit deos; neve погон, sire advenns, 
nisi publice adsci'os, privatim colunto (Никто не долженъ иметь боговъ от-
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напротивъ того, ограничивает* это запрещеа1е священными и об-
щественными участками земли 30): по его мненпо. только тамъ 
запрещается приносить ж-ргвы по чужеземнымъ обрядамъ. Объ-
яснить подобное противоречие между двумя весьма сведущими пи-
сателями можно только темъ, что закопъ этотъ. вероятно, пе 
всегда соблюдался вполне точно. Цицеронъ говоритъ о томъ, что 
можно было делать по закону: Титъ ЛнвШ разсказываетъ то. что 
обыкновенно делалось. Римляне были такъ релипозны и богобояз-
ненны. что долго колебались прежде, чемъ решались запретить 
культъ какого бы то ни было бога. «ВсякШ разъ, говорить Титъ 
Дивп1, какъ релипя служнтъ предлогомъ для какого-нибудь пре-
ступлена, мы. наказывая виновнаго, опасаемся совершить нече-
стивый ноступокъ» 3 l j ; и власть, несмотря на свою всегдашнюю 
строгость, принуждена была обращать внимаше па подобный ко-
лебашя. Поражая тайное общество ВакханалШ, сенатъ не по-
смелъ совершенно запретить культъ Вакха и удовольствовался 
темъ, что установилъ въ немъ известный порядокъ. Те, для 
кого этотъ культъ былъ деломъ совести, принуждены были обра 
щаться къ претору за позволешемъ справлять эти праздники п 
оно давалось имъ съ услов1емъ, чтобы при церемоши присутств -
вало не свыше пяти человекъ м ) . Та к i я наклонности рпмлянъ 
объясняютъ намъ, почему законы противъ чужеземныхъ культовъ 
были у ннхъ такъ мало действительны. Решзясь приложить ихъ 
къ делу, поступали обыкновенно со всевозможной осмотрптель-
nocTiio и неохотою. Конечно, законъ имелъ право преследовать 
эти культы даже въ частныхъ домахъ, такъ какъ надзоръ жрецовъ 
простирался на sacra privala (частныя святыпи), какъ и на все ос-
тальное :'3). Темъ не менее врядъ ли бы ихъ стали разыскивать, 

дельно для себя и не долженъ поклоняться частнымъ образомъ новымъ или 
чужеземнымъ богамъ, еелн они не признаны государетвомъ). 

3 n) X X V , | : пей quis, in publico sacrove loco, novo aut externa ritu sa-
crificaret. Никто не долженъ приносить жертвы въ общественномъ или евн-
щенномъ месте , но новому или чужеземному обряду. 

X X X I X , Hi: Ubi deorum питеп praetenditvr Sficleribus, subit animnm 
timor ne fraudibus humanis vindicandis divini juris aliquid immixlum vio-
lemue. 

84) См. сенатское peuieHie относительно ВакханалШ, Corp. inscr. lat. I , 
1!)ti. 

•u; Дюнъ Iiaccitt положительно говоритъ (XL, 47), что сенатъ нриказалъ 
разрушить храмы, воздвш нутыс частными лицами на свой счетъ: оос iota 
t i v s ; s i ; s~oi r jV-o , (святыни*, построенный некоторыми частнымъ образомъ. 
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если бы они были тамъ въ запертн; но нхъ тамъ не было. Они 
не могли долгое время довольствоваться неизвестностью домаш-
пяго святилища и быстро распространялись но общественной до-
роге, загромождай улицы и площади и безъ церемошй утвержда-
ясь въ молельняхъ древнейшихъ божествъ 3 i ) . Къ концу республики 
культы Египта осмелились даже проникнуть въ жилище владыки 
боговъ.—въ храмъ, служнвпйй центромъ римской релипи, словомъ 
въ КапитолШ 3V- до такой степени они были уверены въ своей 
безнаказанности! Несмотря на так1е наглые вызовы, ихъ все-таки 
не решались поражать. Приверженцы древнихъ обычаевъ ограни-
чивались сначала безмолвным* неудовольств1емъ :,f' . Надо было 
скандалу дойдти до крайности для того, чтобы сенатъ сде-
лалъ, наконецъ, видь, что заметнлъ безпорядокъ и распорядился 
подавить его съ помощью служащих* лицъ. Одинъ разъ уже по 
поводу Вакханал1й подавлеше было ужасно 37); но тогда дело шло 
гораздо больше о страшных* преступлешяхъ, объ обманах*, yoii'i-
ствахъ н кровосмешешяхъ, чем* о жертвоприношешяхъ и новыхъ 
обрядахъ. 

Во всехъ остальныхъ случаяхъ законъ прилагался такъ мягко, 
что виновные решительно ничего не боялись и были всегда готовы 
начать с/ьнзнова. 

Такимъ образомъ чужеземные культы очень легко утвердились 
въ Риме. Некоторые изъ нихъ явились тамъ съ разрешешя се-
ната, но большая часть и х * обошлась без* этого; при чем*, все 
они. каково бы ни было и х * происхождеше, съ давних* поръ поль-
зовались болынимъ значешемъ въ народе. Уже со времен* Эпшя 
большой цирк* принял* тот * вид*, какой онъ имелъ при Авгу-
сте, когда Горашй отправлялся гулять въ немъ въ послеобеденное 
время, чтобы слушать предсказателей будущего. Это было сборное 

as) Т и т ъ Лпsin , I V , 30: in omnibus vicis sacellisque (на в с е х ъ у л и ц а х ъ и 
во в с е х ъ молельняхъ). 

83; Corp. insc. Int., I , 1034. 
яо Титъ ЛивШ; X X V , 1: secretae bonorum inilignattones (тайное негодоваже 

благонамеренныхъ людей . 
з") Но и оно заставило себя долго ждать. Существоваше НакханалШ было 

всемъ известно; оно обнаруживалось шуиомъ, тревожившимъ ночной покой 
(crepitants etiam ululntibvsque nocturnis qui personant tot a vrbe (Титъ . l u r i d , 
X X I X , l a : криками и воемъ, которые оглашали весь городь въ ночное время); 
но т а к ъ какъ все думали, что дело идетъ о р е л и п о з п ы х ъ церемонхяхъ, никто 
не протесговалъ, и даже сама полицгя не справлялась о томъ, что происхо-
дит-!. на з т п х ъ шумныхъ праздннкахъ. 
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место астрологовт, и авгуровъ всехъ странъ. Набожные люди при-
ходили сюда советоваться съ гадателями изъ племени марсовъ, 
игравшими со змеями, и просить объяснена своихъ сновъ у жре-
цовъ Изиды 38 . По мере того, какъ ослабевали власть законовъ 
и уважеше къ древнимъ предашямъ, значеше новыхъ релипй не-
обходимо должно было увеличиваться. Особенпо полезною оказа-
лась для нихъ anapxia, господствовавшая почти полвека до начала 
имперш; oirfe воспользовались ею для своего распространена и 
утверждения. Самые триумвиры придали пмъ.некоторымъ образомъ 
законное освящение, воздвигнувъ по смерти Цезаря храмъ Сера-
пису и Нзиде 39). Но Августъ, сделавшись главою, возвратился 
въ этомъ OTHOineiiiii, какъ и во всехъ другихъ, къ предашямъ 
республики. Онъ оказалъ большое уважение всемъ релипямъ, раз-
делявшим!, между собою его пмперпо. Изъ этого числа не была 
даже исключена релипя евреевъ. несмотря на оказываемый ей обык-
новенно ненависть и презреше: онъ послаль подарки въ i e p y c a -
лимскШ храмъ 1 , велевъ принести тамъ жертвы отъ своего 
имени 41 . По. оказывая уважеше этимъ релипямъ вч. ихъ стране, 
онъ не нозволялъ имъ слишкомъ открыто распространяться въ 
Риме и брать перевесь надъ пац'юианьпымъ культомъ. Взявъ Алек-
сандрио, онъ обьявплъ, что прощаетъ ее, ради ея великаго бога 
Сераписа 4'2), что не помешало ему, однако, по возвращеши разру-
шить храмы, построенные Серапису внутри города " ) . Вт, этомъ 
случае онъ вполне следовалъ древней политике римлянъ; для до-
вершешя сходства н а л , особенно указываютъ на то, что строгость 
сената п императора не была следспиемъ релипозныхъ причинъ; 
опъ преследовал!, новые культы не ради однихъ только интере-
сов!, древиихъ боговъ, «но потому, что введение чужезеиныхъ бо-
жествъ даетъ поводъ къ тайнымъ собрашамъ, соглашениям!, и за-
говорамъ. а все подобный вещи опасны для единоличной власти» 4М. 
Такой образъ дейсппй, вероятно, заслуживний въ то время боль-

®8) Ц и ц , Не iHv., I , :>8. Правда, что некоторые критики, п между нрочпмъ 
Наленъ, ирпписываготъ часть дитаты самому Цицерону. 

Дюнъ, XI ,VI I , 1 1 
Iociio. , 1)е bell. Jud. V, 38. 

11 Фнлонъ, Ley. ad. Caium, 50. 
42/ Дюнъ , I.I, 1С. 

Дюнъ, h i l l , - . Tn6epiB держался той же политики, какъ и Августъ от-
носительно чужезеиныхъ р е л и п й (Свет . , T ib . , У>7). По после него противъ 
я н х ъ не предпринималось, кажется, никакихъ общнхъ меръ . 

»*) Дюнъ, 1,П, ;!(). 
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шое одобреше, былъ неправиленъ потому, что противоречил!, им-
iiepin въ самомъ принципе. Ihmepia стиралась соединить между 
собою все народы, живние подъ римскимъ владычеетвомъ, а такое 
соединеше расъ не могло совершиться безъ некоторого смешешя 
релипй. Деятельность Августа необходимо должна была привести 
кь некоторому Miani io сектъ въ релипозпомъ Mipf>, подобно тому, 
какъ она должна была привести къ цептрализацш въ Mipe поли-
тическом^ UMiiepia шла именно въ эту сторону. Когда раса Ав-
густа угасла, сменившая ее дпнаспя ощутила потребность при-
дать себе въ глазахъ народа некоторого рода релипозное освя-
щен ie. Цезари, льстивппе себя мыслью, что они происходят!, оть 
боговъ и царей древняго Рима, опирались на нащональную рели-
г ш , п мы видели уже, сколько она придала силы и обаяшя ихъ 
власти. Веснастанъ получилъ подобную услугу отъ восточныхъ 
культовъ. Одпнъ еврей предсказалъ ему нмперпо; Сераписъ воз-
вестилъ ему победу его лепоновъ при Кремоне. Иаконецъ, еги-
нетсьме боги, для тото чтобы показать aiipy, что онъ ихъ люби-
мецъ, даровали ему способность творить чудеса: онъ исцелплъ въ 
Александр1и одного слепаго и одного параличнаго. «Такимъ обра-
зомъ говорить Светошй, этотъ государь, столь быстро достигнув-
ш и власти, съ самаго начала npiooplwn. недостававппя ему велп-
4ie и могущество» 4®j. Съ этихъ поръ ничто больше не препят-
ствовало успеху рели rift Востока. Пользуясь благосклонностью Фла-
в1евъ, которымъ out. были далеко не безполезны, постепенно уси-
ливаясь въ конце эпохи Антоииновъ, при Марке Аврелш и Ком-
моде, оне окончательно восторжествовали при динаспн Северовъ. 

Въ першдъ, составляющей предметъ нашего труда. Римъ зналъ 
уже и псноведывалъ почти все релипи, которыя продолжали 
существовать въ немъ до времени торжества хриспанства. Не-
который изъ нихъ явились тамъ при республике, друпя—въ 
первый векъ iiMnepin. Мы видели, что онъ уже съ давнихъ порт, 
прпнялъ егнпетскихъ боговъ, почитавшихся во всехъ портахъ Сре-
диземнаго мора, и что о нихъ упоминается еще во времена пунп-
ческихъ войнъ. Въ S49 году, Матерь боговъ торжественно перено-
сится изъ Пессинунта въ Римъ, по указу сената. Векъ спустя, 
Силла привозить изъ Аз1И дикую богиню Комагены, которая ото-
жествляется съ древнею Беллоною. Сабащю и Адонису поклоняется 
высшее римское общество со временъ Августа -',6;. Неронъ впро-

Свстон , Yes] as., 
Валер. Макс , I , 3 , 2. ОвндШ, Ars. am., I , 
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должеше некотораго времени благогов'Ьетъ только передъ богинею 
Сирiи 4Т); Траянъ спрашииаетъ гелмполисскаго бога (Jupiter Пе-
Но/ olitunus) объ успехе своего похода иротивъ пареянъ, богъ До-
лихш ( J u p i t e r Dolich^nus) нолучаетъ храмъ на АвентинЬ въ эпоху 
Коммода " ) . Плутархъ сообщаетъ намъ, что съ именемъ Митры 
римляне познакомились въ первый разъ въ конце республики, во 
время войны пнратовъ 4 9 j . Культъ его продолжаетъ глухо суще-
ствовать при цезаряхъ въ нростоиародныхъ классахъ 3"). Онъ np i -
обрГ.таетъ большее значеше въ послЪдше годы Антониновъ, а къ 
I I I и IY веке беретъ верхъ надъ всеми другими. Следовательно, 
исключая последнего развита культа Митры, происшедшая не-
сколько позже, все остальныя чужеземный религш свободно испо-
ведывались въ Риме въ описываемую нами эпоху. Еслибъ мы стали 
изучать имъ въ подробности и каждую отдельно, и описывать ис-
торио ихъ развитая и судебъ, мы никогда бы не кончили. Планъ 
нашъ менЬе обшпренъ-, мы изучаемъ эти культы только по отно-
iiieniio къ римской религш и желаемъ знать, какъ велико было ихъ 
у ч а ш е въ совершившихся въ ней изменешяхъ. Очень естественно, 
что вл1я1йе ихъ на нее было сильнее, когда они согласовались 
между собою; следовательно, изучая ихъ, мы меньше должны ос-
танавливаться на т е х ъ иунктахъ, въ которыхъ они расходится, 
нежели на техъ , въ которыхъ они сходны. А сходство это встре-
чается гораздо чаще, нежели обыкновенно думаютъ. Разница между 
ними часто только кажущаяся; въ сущности все они идутъ отъ 
одинаковых!. началъ, отвЬчаютъ одинаковымъ иотребностямъ и при-
водить къ одинаковымъ результатам!.; мы н е р е х о д и м ъ теперь къ 
изложение этихъ общихъ результатов-!.. 

III. 
Ofiiniii характер -], в сехъ восточныхъ культовъ. — Важное значеше жреца.— 
Влппие женщинъ.—Жажда релипозныхъ ощущешй. — Очнщеше и нокаяше.— 

Тавроболп!. — Мастерит. 

В с е восточиыя религш главным ь образомъ сходствовали между 
собою въ томъ, что приписывали важное значеше жрецу; въ рим-
ской релипи оно было далеко не такъ велико. Мы уже видели, что 

'") Свет., jУ его, 56. 
4S) Преллеръ, Нот. Myth., с. 74И. 
4а) Плутархъ, Pomp , 24. 
3U) Орелли, 58 i4 , и прииЪчаше Генцена. 
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римляне не считали необходимым* посредничество человека для 
то го , чтобы обращаться къ Богу. Принося Марсу жертву за своихъ 
быковъ или закалывая свинью Церере, Катонъ не обращается ни 
къ кому за помощью и положительно объявляет*, что отецъ семей-
ства долженъ приносить жертву за весь домъ. Равнымъ образомъ 
молиться за республику им'Ьетъ право только консулъ. Государ-
ственные жрецы (sacerdotes publici)—не более какъ его советники 
и помощники въ исполпяемыхъ имъ церемошяхъ. Когда дело идетъ, 
например*, о посвящеши обществен наго памятника, жрецы указы-
в а ю т обряды, подсказываютъ слова и держатся за одну изъ сто-
ронъ двери; действительно же посвящаетъ здаше должностное ли-
цо, иазначенное для этого народомъ; только оно пмеетъ право вы-
ставить на немъ свое имя. ибо ему одному ОФФИЩЭЛЬНО поручено 
передать его тому богу, которому его посвящаютъ. Такъ какъ на 
жрецовъ смотрели вообще только какъ на хранителей древнихъ 
обычаевъ, обязанныхъ сообщать ихъ другимъ и соблюдать лично, 
то отъ нихъ требовалось прежде всего знаше и неусыпная дея-
тельность; они не отличались действительно релипознымъ харак-
теромъ въ томъ смысле, какъ мы понимаемъ это слово въ насто-
ящее время. Назпачавппй пхъ народъ никогда не заботился о томъ, 
обладаютъ ли они нравственными качествами, необходимыми для 
вынолнешя подобныхъ обязанностей. Признавали, конечно, что для 
авгура или жреца требуется известная степенность въ п о с т у п к а х * , 
но въ то же время думали, что она столько же нужна и претору или 
консулу; ея не считали совершенно необходимой и не разъ даже 
обходились безъ пен. Если какой-нибудь кандидатъ былъ щпатеиъ 
народной партш, она. назначая его, отнюдь не думала справляться 
объ его жизни и мнешяхъ , вследшпе чего бывали иногда удивп-
тельнейнне выборы. Титъ ЛивШ разсказываетъ, что во время нуни-
ческпхъ войнъ, т . е. тогда, когда нравы отличались еще строгостью, 
а предашя уважались, жрецъ II. Лицишй выбралъ Фламиномъ Юпи-
тера К . Вале[ля Флакка, «потому что тотъ разсеянио и легко-
мысленно нровелъ свою молодость» м ) . Равнымъ образомъ не за-
труднились назначить Цезаря верховнымъ жрецомъ, хотя онъ не 
вЬрилъ богамъ, а Цицерона авгуромъ, хотя онъ смеялся надъ га-
дашемъ. Правда, что ихъ невер1е не должно было смущать ихъ 
при отправлешн духовныхъ обязанностей въ такой степени, какъ 
мы это полагаем*. Въ храмахъ Рима не проповедывалось никакого 

; i :) X X V I I , К: оЬ ailolescentiam neijlcgchten hiccuriosamque. 
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догматическаго учения и не делалось никакихъ нраветвенныхъ увЬ-
uuiН1Й, такъ что «жрецъ не особенно рисковалъ впасть въ прямое 
противореч1е между своими словами и поступками. Культъ состоялъ 
изъ одипхъ В l i t Ш нихъ обрадовъ, исполнявшихся всеми ио при-
вычке, и, собственно говоря, не было никакой необходимости от-
личаться безупречнымъ поведешемъ или быть набожнымъ по убеж-
денно для того, чтобы подсказывать слова молитвъ, занимать наз-
наченное место въ оффифальпой церемоши или держаться за дверь 
посвящаемаго здашя. 

Но не то было въ культахъ, пришедшихъ въ Римъ съ Востока. 
Къ несчастью, наши сведен!я о нихъ весьма недостаточны, ио изъ 
того, что отъ нихъ осталось, всего более выясняется то важное 
значеше, какое все они приписывали своимъ жрецамъ. Когда ка-
кой-нибудь последователь этихъ релипй воздвигаете алтарь или 
храмъ своему богу, онъ вообще считаете нужнымъ выставить па 
немъ имя жреца, носвящающаго его. Имена жрецовъ почти всегда 
упоминаются въ тавроболическихъ надписях ь, а въ надписяхъ, от-
носящихся къ культу Митры, точнымъ образомъ говорится, что 
жрецъ верховодствуетъ при церемоши 3'3). Желавши! быть по-
овященнымъ въ таинства Из иды бралъ себе въ помощь жреца и 
после того всю жизнь продолжалъ питать къ нему живейшую бла-
годарность и называль его своимъ отцомъ Все указываете 
намъ на то, что въ этихъ различныхъ релипяхь жречесшя обя-
занности сделались важнее прежниго. Жрецы уже не довольствуют-
ся отправлешемъ только внешнаго культа, но хотятъ также овладеть 
душами; въ нЬкоторыхъ случаяхъ они прибегаютъ къ средству, ни-
когда не употреблявшемуся дотоле въ римскихъ храмахъ: они про-
поведуютъ. Жрецъ, описанный Апулеемъ въ концЬ Метаморфозь, 
пользуется чудомъ, сильно поразнвшнмъ присутствующихъ, чтобы 
прославить богиню, явившую такимъ образомъ свое могущество. 
Онъ произносить настоящую проповедь; въ ней нетъ даже недо-
статка въ гневномь увлечеши и въ торжественныхъ обращешахъ 
къ неверующимъ: «Пусть они подойдутъ, пусть посмотрите и гро-
могласно сознаются въ своемь заблужденш» ! S) . Подъ конецъ онъ 
заклинаете того, кто былъ предметомъ божественнаго покровитель-
ства, посвятить отныне свою жизнь Изиде; следующьт слова со-

Орелли, 58'<(i. 
А пул. , Melam., X I , 25 пяд. Гильдебраита). 

5 | ) XI , 13: Viiteant iireligiosi, viJeant, el errorcm suum recognoseunt. 
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вершепио напчминаютъ собою хриспанскаго проповедника во вре-
мя постражешя: «Если ты хочешь быть въ безопасности и сде-
латься недоступнымь для ударовъ судьбы, поступи въ святое во-
инство. Приди добровольно положить голову нодъ ярмо священ 
наго звашя. Только тогда, когда ты сделаешься рабомъ богини, 
т л почувствуешь всю цепу свободы» s3). Последшя слова указы-
вают!» на самую главную разницу, существовавшую между рим-
скими жрецами и жрецами чужеземных! культовъ. Въ Риме и въ 
римскихъ городахъ они так1я же должностныя лица, какъ вс.е.дру-
п я ; они отнюдь не желаютъ держать себя въ стороне и отличать-
ся отъ своихъ согражданъ, живутъ среди деловаго движешя и къ 
своимъ духовнымъ должностям!» присоединяют!» обыкновенно граж-
данск1я. 

Въ восточных!» культахъ они стараются, напротив!» того, уда-
ляться отъ M ipa и жить особнякомъ. Они составляют!» «святое 
воинство», имеющее свои обычаи и правила и отличающееся осо-
бенною одеждою. Они, такъ сказать, считают!» особенным! достоин-
ствомъ не интересоваться жизнью и не питать нинакихъ чело, 
веческихъ привязанностей. «Они отрекаются отъ всего и же-
лаютъ заботиться лишь о священных!» вещахъ. Некоторые даже 
употребляют!» напитки, лишаюние ихъ мужской силы» 8 6 ) Одинъ 
древни! писатель говоритъ, что егинетск!е жрецы живутъ вместе 
во храмахъ. 

«Отверг.чувъ всякаго рода земные труды, они посвятили свою 
жизнь созерцанпо и изучение божества. У нихъ медленная походка, 
степенный видъ: они иикогда не смеются и редко позволяюсь себе 
улыбаться. Рука ихъ постоянно спрятана подъ илащемъ» " ) . Опт» 
прибавляешь, что они спятъ на пальмовых!» ветвяхъ, устроивая 
себе жесткое изголовье, предаются безирестаннымъ воздержашямъ, 
нзбегаютъ нить вино и есть рыбу, и что между ними часто воз-
никаютъ споры по поводу дозволенных!» и запрещенных!» яствъ. 
Египетские папирусы, открытые и разобранные въ наши дпи, от-
крыли намъ существоваше настоящаго монастыря въ МСМФИССКОМЪ 

серечпулиь. Въ немъ добровольно запирались набожные люди и про-
водили ?йпзнь, никогда не выходя изъ него, разговаривая только въ 

5.1) XI , lb : Da потеп sanctae huic militiae... et ministerii subi jut/urn volun-
tarium. Эти выражений прнвадлежатъ уже религиозному языку х р и с п а н ъ . 

56) Серя. , Aen. , VI, 661. 
37) Херемонъ-стоикъ, уноипнаемый ПорФир1еиъ. Мнллерт», Fragm. Ivist дгавс. 

изд. Дидо, 111. с. 41Л. 
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окошко своей кельи съ благочестивыми людьми, приходившими по-
сетить храмь. Они называли сами себя «служителями Сераииса» 
и занимались записывашемъ своихъ сповъ. «Одежды ихъ гнусны, 
говоритъ одинъ поэтъ, а волосы, похож1е на всклокоченный ло-
шадиныя гривы, осеняютъ ихъ зловеноя головы.» 58 j Сохранилось 
множество просьбъ, написанныхъ однимъ изъ этихъ отшельниковъ, 
въ которыхъ онъ обращается къ покровительству царя Птоломея 
и должностныхъ лицъ Мемфиса противъ техъ, кто его преследуешь, 
потому что въ этихъ местахъ, посвященныхъ миру и любви, пе-
нависть и ссоры случались очень часто. 

Египтяне и греки нередко затевали драки въ самомъ храме 
или перебрасывались камнями въ окна своихъ келШ зэ). Не странно 
ли въ самомъ деле въ самый разгаръ язычества, слишкомъ за 
полтораста летъ до P. X . , встретить отшельниковъ въ странахъ, 
где впоследствш процветало х р и т а н с к о е монашество? Очевидно, 
что оно было естественнымъ пропзведешемъ страны. Востокъ былъ 
предназначенъ для того, чтобы давать намъ во все времена и во 
всехъ культахъ зрелища релнпозной восторженности. Прочтите 
разсуждеше Лушана о Сирийской богине; вы найдете въ пемъ опи-
canie знаменитаго сиргёскаго храма, который приходили посещать 
изо всехъ концовъ Аз1п. Богомольцы стекались сюда тысячами. 
Отправляясь въ путь , они выбриваютъ себе голову и брови: впро-
должеше всего путешеств!Я они пыотъ одну воду и спать на земле. 
Причиною подобнаго стечешя служить громкая известность храма 
и желаше присутствовать при благочестивыхъ зрелищахъ, устрэи-
ваемыхъ жрецами. Одинъ изъ нихъ подымается два раза въ годъ 
на вершину столба (phallus) въ тридцать саженъ вышиною и 
остается тамъ безъ сна въ течеше семи дней. «Народъ убежденъ, 
что этотъ человекъ съ той высоты, где онъ находится, беседуетъ 
съ богами, и что темъ ближе имъ слышать его молитву. Одни изъ бо-
гомольцевъ приносить ему золото, друпе—серебро, третьи—медь. 
Они кладутъ передъ нимъ свои приношешя и удаляются, сказавши 
свое имя. Тутъ же стоить другой жрецъ, повторяющей эти имена *•) , 
и когда тотъ ихъ услышитъ, опъ молится за каждое изъ нихъ». 
Это уже почти истор1я Симеона Столпника. 

После жреца наибольшее вл1я|Пе въ восточпыхъ релипяхъ при-

38) Манееопъ, приводимый Брюне де Прелемъ (Brune t de Presles',. 
И) Be® вышеприведенный подробности заимствованы изъ мемуара Брюв« 

де Преля о Серапеум® Мемфиса. 
• ' ) Луп. , СирШск. богиня, 28 

!'t 1'><М«яаи р»Л*ПД. * 



— 290 — 

надлежитъ женщине. II въ римской релипи. женщины имели зна-
чительную долю учаспя; онЬ не только совершали все обряды 
обще съ мушинами, но имели кроме того въ своихъ рукахъ осо-
бые культы. Однакожь это у ч а с ш , повидимому,не удовлетворяло ихъ; 
повыя религш влекли ихъ къ себе неодолимою силой; благодаря 
имъ, все повыя суевер1Я проникали въ Римъ и утверждались въ немъ. 
Гадатели и пророчицы, преследуемые властью, были уверены, что 
всегда найдутъ у нихъ тайную и сильную помощь. 01) Общество 
вакханалп! распространилось прежде всего между ними; неко-
торое время въ него принимались только женщины, и даже после 
того, какъ одна изъ жрицъ придумала допускать въ него мущинъ, 
женщины, по словамъ Тита Л и вит, продолжали составлять въ немъ 
большинство б2). Когда изъ Пессипунта прибыла Великая Матерь 
Иды,—первое восточное божество, ОФФицгалыю принятое въ Риме,— 
на встречу ей къ самому устью Тибра были высланы матроны; 
известно, что по этому случаю богиня соизволила совершить чудо 
въ пользу одной изъ нихъ, Квинты Клавдш, подозреваемой въ 
дурномъ поведеши, потому что она очень любила наряды «и по-
казывалась въ публике съ волосами, слишкомъ искусно убран-
ными» 63). Въ эпоху Августа восточные культы распространились 
особенно между прекрасными вольноотпущенницами легкаго пове-
дешя, которыхъ воспели поэты. Все это легкомысленное общество, 
отвергавшее холодную важность оффищальныхъ церемошй, охотно 
принимало религш, дававппя больше простора страстнымъ движе-
шямъ души. «Одолжи мне своихъ носильщиковъ, говоритъ у Ка-
тулла одна женщина своему возлюбленному, я хочу сегодня посе-
тить Сераписа». 61) Дел1я Тибулла—набожная поклонница Изиды; 
она тщательно производить предписанныя омовешя, соблюдаетъ 
воздержаше, одевается въ лень и старательно потрясаетъ своимъ 
систромъ (гремушкою), когда молится богине. Но в с е эти жен-
щины, такъ усердно посещавппя храмы, являлись туда не для 
одной только молитвы. Мнопя изъ нихъ отправлялись туда но ка-
призу или вследств1е моды, а некоторый даже—съ целью искать 
приключений. Хромы были удобнымъ местомъ для назначешя безо-
пасныхъ свидашй и для завязки любовпыхъ интригъ. Когда Ови-

" П л у т . , Marius, 17. 
«*) X X X I X , 15. 

Овпд., Fast., IV, 309. 
6 | ) Катуллъ , 10, '20. 
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д!й въ своемъ Искусства, ли.бить перечисляетъ места, где легко 
можно запастись любовницей, то, упомяпувъ о театрахъ и порти-
кахъ, опъ не забываетъ также храмы, особенно храмы египет-
скихъ божествъ. Такъ какъ миоологи смешивали Изиду съ 1о, быв-
шею любовницей Юпитера, то это воспоминаше подавало поэту на-
дежду, что богиня внушитъ н другимъ те чувства, как1я она сама 
питала къ владыке боговъ. 65) Вотъ почему Ювеналъ безъ всякаго 
уважения называетъ ее «Фаросскою своднею» 6С). Еврейсшй культъ 
былъ также въ большой милости у жешцннъ, которыя, пстощивъ 
все сильныя ошущешя, искали ихъ въ релипи; оне строго пости-
лись и тщательно остерегались работать въ субботнШ день. Из-
вестно, что Поппея, по словамъ 1осиФа, «была набожна», 67) и что 
ее схоронили но восточнымъ обрядамъ. 68) 

Если верить моралпстамъ и сатприкамъ, то и в е л и к о с в е т с т 
женщины были не менее усердны, чемъ друпя, относительно куль-
товъ Востока. Ювеналъ описываетъ, какъ оне припимаютъ у себя 
«братство гневной Беллоны пли Матерп боговъ» и советуются съ 
гаруспищями ApMeuin и Комагепы, съ халдейскими волшебниками 
или съ старыми еврейками, «которыя продаютъ столько глупостей, 
сколько у нихъ сирашиваютъ, но по умереннымъ ценамъ». Онъ 
разсказываетъ, какъ, испугавшись угрозъ жреца, оне обрекаютъ 
себя на строжайшее покаяше, чтобы обезоружить небо: «оне при-
казываютъ зимою пробить ледъ, чтобы погрузиться по утру трп 
раза въ Тибръ, и затемъ, голыя и дрожания, проходятъ все Мар-
сово поле, волочась па окровавленныхъ колЬпяхъ» 6 9). Надписи 
подтверждают истину картинъ, изображеппыхъ сатприкомъ: въ 
нихъ очень часто говорится о жертвенникахъ, статуяхъ и вся-
каго рода памятникахъ, воздвигаемыхъ женщинами восточнымъ бо-
жествамъ. Набожность уже имеетъ здесь те характеркстичешя 
черты, которыми она будетъ впоследствп! отличаться въ южныхъ 
странахъ. Охотно предполагая, что на иебе такъ же любятъ на-
ряды, какъ и иа земле, женщины, для того чтобы заискать распо-
ложеше призываемой ими богини, расточаютъ ей украшешя и драго-
ценности. Одна итальянка говорить намъ, что она приказала вы-
золотить статую Цпбелы и украсила голову Аттиса золотыми во-

63) Овпд., Ar.t amandi, I , 78. Multas ilia facil quod fuit ipsa Jovi. (Она 
многихъ женщпнъ делаетъ тЪмъ, чемъ была сама дли Юпитера). 

« ) Ювен . , VI, Ш . 
«) Ant. Jud., XX, 8, 11. 
«») Тац . , Ann., X V I , С. 
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лосами и серебряною луною. 10) Одна испанка посвящаете, въ честь 
своей впучки, серебряную статую Изиды и нрп этомъ весьма пред-
упредительно перечисляетъ драгоценные камни, которыми украшена 
статуя. На ней надета д1адема, состоящая изъ одной большой жем-
чужины и шести малыхъ, изъ изумрудовъ, рубпиовъ и пацинтовъ, 
серьги изъ изумрудовъ и жемчужинь, ожерелье изъ тридцати ше-
сти жемчужинъ и восемнадцати изумрудовъ, два изумруда па за-
стежкахъ, браслеты на рукахъ и'на ногахъ, кольца на всехъ паль-
цахъ и, паконецъ. восемь изумрудныхъ щетокъ на сандал1яхъ "'J. 
Это уже настоящее убранство мадонны. Впрочемъ, эти культы по-
стоянно выражали свою благодарность за услуги, оказываемый имъ 
женщинами: оне участвовали во всехъ жертвонриношешяхъ, сво-
бодно допускались ко всевозможныыъ должностямъ и богослужеш-
ямъ; такъ, напримеръ, мы видимъ, что оие часто берутъ на себя 
издержки по npiiHeceuiio въ жертву быковъ (тавроболы) и Фигури-
руютъ тамъ на первомъ плане въ обществе жрецовъ, собравшихся 
изо вс/Ьхъ странъ, чтобы принять участие въ этихъ важпыхъ цере-
мошяхъ. Въ егииетскихъ культахъ релипозное служеше соверша-
лось обоими иолами 7 3 j ; у Беллоны есть жрица, разсекающая себе 
плечи бичами, запускающая себе въ руки ножи и показывающая-
ся въ такомъ виде, вся окровавленная, взорамъ восхищенпыхъ 
ноклонниковъ богини 74). Между духовенствомъ Великой Матери 
находятся игралыцицы па барабане (lympanistriae), рядомъ съ 
Флейтщиками, и разныхъ разрядовъ жрицы, разделявшая пре-
имущества жрецовъ и, подобно, имъ, иазначаемыя квиндецемви-
рами. 73) Если посвященные во время мистерШ Вакха припи-
маютъ титулъ отцовъ, то и женщины получаютъ назваше ма-
терей, и мы видимъ, какъ одна изъ нихъ сооружаете жертвен-
никъ, чтобы отплатить за честь, которую ей сделали, возвысивъ 
ее до священнаго материнства (ob honorem sacri matrolus). 

Культы, где жрецы и женщины играютъ такую важную роль, 

Ювсн. , VI, 3-23. 
Момисенъ, Inscr. Neap., 5354. 

"лI Corp. inscr. /а/., I I , 3386. 
7S) Орелли, 6606; въ однихъ местахъ sacerdos Isidi — мущина, въ д р у г и х ъ 

(6383)—женщина. 
'«) Т и б у л л ъ , 1, 6, 43. 
75j Момисенъ, Inscr. Neap., 1398. Въ д р у ю м ъ месте жрица называется евп-

sacerdoу, товаркою жреца (2398;. 
7«) О р е л . и , 1491. 
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отличаются в с е однимъ общимъ характеромъ; они ищутъ силь-
н ы х ! релипозныхъ ощущенШ и стараются развивать въ своихъ 
носл'Ьдователяхъ пламенную набожность. Эта набожность обнару-
живается повсюду почти одинаковымъ способомъ; во всехъ рели-
и я х ъ усердно молящШся Bf.pyioiniit желаетъ какъ бы отрешиться 
отъ себя и отъ своей смертной природы, чтобы достигнуть Бога 
и потеряться въ Немъ. Хриспансте мистики стараются достичь 
этого, возбуждая въ себе душу и умъ; въ тиши уединешя, съ 
помощью размышлешй и созерцашя, они стараются освободиться 
отъ телесных! узъ и приблизиться къ Божеству. Язычники пред-
почитали достигать этого возбуждешемъ чувствъ. Вместо того, 
чтобы запираться и уединяться, они собирались большими толпа-
ми и предавались собща всемъ соблазнам! природы; они раз-
влекались движешемъ и опьяняли себя шумомъ; звуки Флейтъ и 
трубъ, страстные напевы, движете въ головокружптельныхъ пляс-
кахъ, приводили ихъ въ возбужденное состояше; они утрачивали 
omymenie собственная существовашя, отрешались отъ жнзнен-
ныхъ условШ, соединялись съ богомъ, праздникъ котораго торже-
ствовали; имъ казалось, что они видятъ его, следуютъ за нимъ и 
сами присутствуют!, при чудесныхъ похождешяхъ, разсказывае-
мыхъ о немъ 77). Эти похождешя почти везде одинаковы; подроб-
ности могуть изменяться, по ocuoBaiiie священной легенды нахо-
дится во всехъ релипяхъ Востока; дело всегда идетъ о смерти н 
воскресеши бога и, какъ бы для того, чтобъ еще более воспла-
менить релипозную чувствительность, во всехъ этихъ разсказахъ 
богъ любпмъ одною богинею, которая теряетъ его и нотомъ нахо-
дить, оплакиваешь его смерть и подъ конецъ возвращаеть ему 
жизнь. Въ Египте Нзида отыскнваетъ Озириса, убитаго завистли-
вымъ братомъ; въ Финикш Лстарта или Венера оплакиваетъ Адо-
ниса; на берегу Эвксинскаго Нонта прекрасный Аттисъ умираешь 
въ об'ышяхъ Великой Матери боговъ. Bepyiomie обыкновенно при-
соединяются къ божественной горести; только ихъ способъ сочув-
ствовать ей изменяется, смотря по стране. Въ Cnpin и Египте 
горесть принимает!, чувственный и сладострастный характеръ и выра-
жается въ любовныхъ песняхъ, сопровождаемыхъ томными зву-
ками Флейтъ; oua дика въ суровыхъ странах!, северной Азш; тамъ 
жрецы, выражая свое отчаянье, ударяютъ и ранятъ себя сами. Но 

" ) Нигде это восторженное состояше не было лучше описано, к а к ъ въ Бак-
ханкахъ Эврипида. 
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всюду, когда богъ возвратится къ жизни, радостные порывы заме-
няюсь собою стоны и слезы, и со всехъ сторонъ раздаются таин-
ственныя слова: «Опъ нашелся! Мы радуемся» 7 V 

Е г и п е т ш й культъ, быть можетъ, больше всехъ старался дать 
пищу набожности верующихъ. Ни въ одномъ культе божество не 
было такъ близко и такъ видимо для своихъ поклонннковъ. Съ 
нимъ безпрестапно советовались, и безъ его с о г л а ш ничего не 
делали. Оно выражало свою волю безконечными видешями и сна-
ми. «Ни одна изъ моихъ ночей, говоритъ одинъ поклонникъ Нзи-
ды, ни одна минута отдыха не была лишена лицезрешя богини и ея 
святыхъ указашй». Она сама указывала, кого надо было доиус-
тить къ ея мистер1ямъ; каждому изъ нихъ она назначала деиь для 
совершешя церемоши и указывала па жреца, который долженъ 
былъ научать его и помогать ему. Она призывала къ себе и 
прямо обозначала тЬхъ, кому хотела предоставить честь служить 
ей. На памятнике, воздвигнутомъ одному изъ ея жрецовъ, мы 
читаемъ, что онъ былъ выбранъ «по особенному приговору боги-
ни», чтобы вступить въ посвященное ей общество Въ ея хра-
махъ происходило нечто въ роде правильныхъ службъ, чего не 
было въ храмахъ римскихъ божествъ. Bepyiomie собирались тамъ 
два раза въ день. Утромъ вь первый часъ они будили богиню 
(exci/alio) благочестивыми песнями съ аккомиаииментоыъ Флейты. 
Вечеромъ, торжественно объявивъ ей, который часъ, ей желали 
хорошаго сна (salu/utio), и храмъ запирался до следующего дня. 
Во время этихъ церемошй часто происходили странный зрелища, 
способный, однако, возбудить благочеше верующихъ. То были жен-
щины съ распущенными волосами, вымалнвавнпя покровительство 
«святой матери Нзиды» или благодаривнпя ее за оказанныя имъ 
милости; иногда же это были каюнцеся, считавипе себя ВИНОВНЫМИ 
передъ нею и прнходивнпе къ ея статуе, чтобы публично каяться 
въ СВОИХЪ грехаХЪ И получить отпущеше ихъ s o j . Очень любопыт-
ная картина, найденная въ Геркулануме и объясненная Бёттиге-
ромъ, даетъ намъ присутствовать при одномъ изъ богослужешй 
Нзиды: передъ храмомъ две группы верующихъ съ восторженны-
ми и страстными лицами, подъ нредводительствомъ жреца, поютъ 

Schol. I и г . , М И , '2 У: E o p T j / a -лгу, з ^ / с и р о а s v . Апул . , Me lam, 
X I , 18. 

"!•) Орелли , (JO-29. 
Овид1й, De Ponto, I , 1, 51. 
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хвалебную песнь богине; на верхней ступени человекъ, совер-
ш а ю т ^ богослужеше, руками, обернутыми въ покрывало, осто-
рожно держигь урну и протягиваешь ее ирисутствующимъ S I) . Та-
кимъ образомъ онъ предлагаешь имъ поклониться очистительной 
воде; вода Нила считалась у египтянъ священною; въ ихъ гла-
захъ она изображала собою нлодород1е и жизнь, подобно тому 
какъ горячая и безплодная равнина пустыни казалась имъ обра-
зомъ смерти. Очень естественно, что у парода, до такой степени 
поглощеннаго мыслью о загробной жизни, вода сделалась также 
снмволомъ вЪчнаго блаженства и пескончаемой жизни. Отсюда 
происходило нзречеше, писавшееся на гробнпцахъ благочестивыхъ 
египтянъ: «Пусть Озирисъ даруетъ тебе освежающую воду». Хри-
CTiane, находя его согласным!, съ своими стремлениями, присвоили 
его себе, и на самыхъ древнихъ гробппцахъ пхъ мы часто читаемъ 
следуюппя слова: «Да даруетъ Богъ освежеше душе твоей». 

Воображавшим* себя постоянно въ присутггвш бога и поручавшпмъ 
себя его покровительству очень естественно въ сильной степени опа-
саться его гнева. Чемъ пламеннее становится благочеше, темъ 
оно делается взыскательнее и темъ сильнее заставляетъ оно насъ 
опасаться последней греховъ, которые мы можемъ совершить. 
Въ то время, но мненш некоторыхъ строгихъ умовъ, совершен-
ный грехъ не могъ быть ничемъ заглаженъ 82); но это не было 
общимъ мнешемъ, и все релипи льстили себя надеждою, что есть 
верны я средства получить ирощеше за содеянный грехъ. Ни 
что не было такъ полезно для успеха чужеземныхъ культовъ, 
утвердившихся въ Риме; въ нихъ были всевозможпыя нокаяшя и 
очшцешя для наиуганныхъ грешниковъ. Обыкновенно они состоя-
ли въ учащенныхъ жертвоприпошешяхъ, въ странныхъ и подчасъ 
тягостныхъ обрядахъ и въ щедрыхъ подаркахъ храмамъ и жре-
цамъ. Воздержап1е считалось также средством!, обезоружить небес-
ный гиевъ. Избегали есть некоторыхъ животныхъ. считавшихся 
нечистыми; при приближенш нраздпиковъ налагали на себя стро-
Г1Й пость; въ особенности къ нимъ приготовлялись полнымъ воз-
держашемь. Последнее предписаше, которому не отказывались под-
чиняться даже Дел1я и Коринна, сильно не нравилось ихъ возлюб-
леннымъ; ОвидШ и Тнбуллъ съ горечыо жаловались на него, но 

8 | ) Бёттигеръ, Isisvesper. Это р а з с у ж д е т е было изложено Миллэномъ в ъ 
Magasin encyclopcdigne, 1810. 

»*) Серв . , Aen., VI I , 394. 
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имъ отвечали, что поведения боговъ въ этомъ случае слишкомъ ясны: 
за то именно, говорили имъ, что Лаокоонъ не исполнилъ ихъ, 
онъ былъ наказанъ смертью со всеми своими S3); и затемъ при-
бавляли, что, напротивъ того, люди, сохранивпие свое целому)цпег 

видели боговъ прямо въ лицо 8 t ) . Эти релипи, iiM-feBiuia основашемъ 
поклонеше природе, должны были бы, повидимому, считать законоаъ 
сообразоваться съ нею. Между темъ мы видимъ, что въ нихъ воз-
никаетъ противоположный цринципъ: оне предпнсываютъ иногда 
сопротивляться ей, ставятъ человеку въ заслугу налагаемый имъ 
на себя лишешя, предлагаютъ воздержаше и постъ и провозгла-
шаюсь, что богамъ пр1итно, когда укрощаютъ свою плоть и на-
казываютъ ее. Вотъ почему галлы, странст^укнще жрецы Матери 
боговъ, изувечиваюсь себя, подобно оригенистамъ, и разсекаютъ 
себе тело плетьми, подобно бичующимся. Жрецы Беллопы, нанеся 
себе ножами рапы въ руки и лядвеи, собирали свою кровь въ 
руку и выпивали ее. Въ ихъ глазахъ эта кровь имела очищающее 
свойство; они думали, что, напившись ея, они очистятся отъ ео-
вершопныхъ ими греховъ 85). 

То же вероваше находится въ знаменитых'!» богослужебныхъ об-
рядахъ, называемыхъ тавроболами ( luuroboHa)\ это были торже-
ствепныя жертвоприношешя въ честь Матери боговъ и ея возлюб-
ленпаго, Аттиса. Неизвестно, въ какое время и въ какой стране 
получили они начало; въ первый разъ о нихъ упоминается въ над-
писи. относящейся къ царствоваппо Адр1ана (133 г . по P. X . ) , 

« ) С е р в . , Леи., I I , 201. 
8М С е р в . , Аеп., I I , 604. 
S3; Моммсенъ, Inscr. Neap., 2602. Н е и з в е с т н о , в о с х о д я т ъ ли тавроболы к ъ 

еще отдаленн-Ьйшему времени; между т е м ъ было бы очень полезно это знать , 
чтобы в и д е т ь , к а к о е вл1яше имело xpucTiaHcrBo на эти ж е р т в о п р и н о ш е ш я . 
Утвердительно можно сказать лишь то, что в е р о в а ш е в ъ очистительное свой-
ство крови уже издавна существовало въ к у л ь т е Цибелы. Л у к а н ъ г о в о р и т ъ , 
что галлы потрясаютъ своими окровавленными волосами ( I ' h a r s . , I , 566) ; 
в е р о я т н о , они обливали себе волоса собственною кровыо; отсюда легко пере-
х о д и т ь к ъ обычаю обливать себя кровыо быка . Н е и з в е с т н о т а к ж е , подверг-
лись ли тавроболичесше обряды съ т е ч е ш е м ъ времени какимъ-нибудь измене-
ш я м ъ . Н о предполагать это весьма естественно. Въ д р е в н е й ш и х ъ надпиенхъ 
находятся слова: Taurobolium fecit ( совершилъ тавроболъ) , а в ъ позднейшихъ : 
Accepit или per сер it taurobolium (ирипнлъ или но.тучилъ тавроболъ) . Н е ука 
з ы в а е т ъ ли эта разница в ъ в ы р а ж е ш я х ъ на некоторый перемены въ цереио-
В1яхъ? Вообще вопросъ о происхожденш т а в р о б о л о в ъ очень теменъ; объяснить 
его можетъ только о т к р ь т е н о в ы х ъ надписей. 
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и найденпой въ окрестностях!. Неаполя 86). Изъ нея видно, что «одна 
женщина, Герешия Фортуната, совершила во второй разътавробо-
лическое жертвоприношеше, старашями жреца Ти. Клавд1я». Этотъ 
обычай относился, вероятно, къ более отдаленному времени и, 
подобно почти всемъ другимъ суевер1ямъ той эпохи, пропсходилъ 
изъ Азш. Известно, что югь Италш имелъ многочисленный сно-
шешя съ Востокомъ, и что Пуццолы были однимъ изъ портовъ, 
всего чаще посещаемых! египетскими и спрШскими купцами. Эта 
страна, но которой такъ часто проезжали чужеземцы, и которая 
всл1;дств!е того была вполне подготовлена ко всякимъ страннымъ 
релипямъ, благосклонно приняла этотъ новый богослужебный об-
рядъ. Со втораго века онъ уже совершается въ Самшуме и Кам-
нанш, въ Форм1и, въ ВенаФр'Ь и Беневенте. Изъ южной Италш 
тавроболъ переходитъ въ Г а л л т ; въ первый разъ онъ встречается 
въ Лшне. Въ то время Лшнъ былъ уже большимъ промышлен-
нымъ центромъ, однимъ изъ техъ проезжихъ городовъ, где оста-
навливаются люди всехъ страны здесь была найдена гробница 
судохозяина изъ Пуццолъ, кароагенскаго купца и арабскаго не-
гощанта. Въ Галлш тавроболы приняли более блеска и торже-
ственности и получили ОФФшиальный характеръ, который вообще 
остался за ними. Распространившись съ техъ поръ по всей импе-
рш, онъ сделался любимейшнмъ средствомъ умнрающаго языче-
ства для возбуждешя набожности верующих! . . 

Хотя намъ пе вполне известны все подробности этихъ празд-
никовъ, но мы достаточно знаемъ ихъ для того, чтобы судить о 
производимом!. ИМИ Эффекте. Обходились они, вероятно, очень до-
рого, такъ какъ мы видимъ, что нередко целая корпоращя или 
даже целый городъ уплачиваюсь въ складчину за ихъ издержки. 
Если же этотъ расходъ принимает!, на себя одинъ человекъ, онъ 
чрезвычайно гордится этимъ и непременно старается объявить 
всемъ, «что онъ доставилъ все деиьгн, требовавппяся для при-
готовлений и для жертвъ " ) » . Понятно, что такая дорогая цере-

8li) AsiarcKoe пронсхождеше тавробола принято решительно всеми. Дшдоръ 
Сицил1йск1й (III , 5У, 8) говорить, что въ Пессинунте «рипйцы совершаютъ 
вполне величественнын жертвоприношешн въ честь матери боговъ. Нетъ ли 
въ этихъ словахъ намека на тавроболы? Но если тавроболъ ироизошелъ изъ 
Фрипи, то странно, что въ Asin до енхъ поръ еще не было найдено ни одной 
тавроболической надписи, а т е , которыя были найдены въ Грецш, относятся 
къ довольно недавнему времени. 

,7i Орелли, 2322: cum sius hosliit et apparamenlis omnibus. 
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мошя не могла повторяться ежедневно: она совершалась только 
въ важныхъ случанхъ. Обыкновенно ея требовала сама богиня 
посредством!, сновидешй и оракуловъ 88). Въ Jl iont она совер-
шается два раза вследсппе предсказан^ архигалла I lysoain Юлн 
аиа 89). Въ день своего совершешя она привлекала большое сте-
чеше народа; особенно много являлось жрецовъ. Во время тавро-
бола, совершоннаго въ Ды въ 24;5 году, они пришли изъ всехъ 
соседпихъ городовъ w ) . Понятно, что духовенство Матери боговъ 
съ своими жрецами обоихъ ноловъ, съ своими Флейтщиками и 
всехъ разрядовъ барабанщиками, необходимо должно было присут-
ствовать при ней; но кроме того сюда приходили еще авгуры, га-
руспицш и жрецы другихъ божествъ. Тутъ присутствовали также 
должностныя лица, потому что при совершены ея молились за 
здоровье императора и за процветаше того города, где проис-
ходилъ тавроболъ. Ираздникъ продолжался ипогда несколько дней м ) . 
Церемоши были многочисленны и сложны. Одна изъ нихъ, сме-
шанпая, вероятно, съ посвящешямп и таинственными обрядами, 
происходила среди ночи 9 2 j . Главнейшая же, давшая самое на-
звание тавроболу, состояла въ принесены въ жертву быка и была 
въ поразительныхъ чертахъ описана ноэтомъ Прудешцемъ 93). Онъ 
разсказываетъ, что сначала вырываютъ яму и прикрываютъ ее 
досками, плохо сколоченными и пробитыми множеством!, дырочекъ. 
Въ яму заставляют!, сойти предлагающая тавроболъ и желающаго 
очиститься; онъ спускается туда, одетый въ шелковую тогу, съ 
головою, украшенною множествомъ лентъ и золотою короною. За-
темъ жертвопрнносителн убиваютъ зверя, и кровь, вытекающая 
струею изъ его раны, разливается по помосту. «Черезъ многочи-
сленный отверетчя досокъ проникаетъ кровавая роса. Верукнщй 

88 Inscr. Л'епр., 2602: imper io deae (по повеление богини). Орелли, 6033: 
jussu ipsius. (По ея приказание) . 

83) Буассье , Inscr de Lyon, стр . '24 и сл. 
м ) Орелли 2332. 
91) Иногда пять дней, иногда четыре или три . Inscr. de Lyon., стр. 33 и 36. 
ч ) Mesonycliim. Insc. de Lyon, стр. 24. В ъ одной аеинской надписи (Phi-

lologus, 2-е доиолнеше, 1863 г . , стр. 588) тавроболъ называется (по-
священие въ таинство). Въ вемъ, какъ и во всЬхъ другихъ мистер1нхъ, есть 
скрытые символы о о у б т ^ а т а хролта (тайные условные знаки). Не одинъ ли 
это изъ т е х ъ символовъ, которые х о т е л ъ узнать Гелюгабалъ , празднуя тав-
роболъ: Taurobaliatus est, ut typum eriperet? Лампридъ, Ueliogab., 7. 

" ) Пруденц. , Perist., X, Ю11. 
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принимаешь ее съ благоговешемъ, подставляя голову подъ нада-
ющ1я капли и принимая ихъ па свою одежду и тело, которыя 
орошаются ими. Онъ перегибается назадъ для того, чтобы кровь 
оросила ему щеки, руки, уши и глаза-, онъ даже открываешь ротъ 
и жадно пьетъ ее». ЗатЪмъ онъ выходишь изъ ямы въ «ужаспомъ 
виде», и вс'Ь устремляются къ нему. Его ирив'Ьтствуютъ, броса-
ются ему въ ноги, поклоняются ему: онъ очистился отъ грЪ-
ховъ и «возродился для вечности " ) » . Подобное зрелище должно 
было поражать толпу: иногда оно делалось еще величественнее, 
благодаря числу желавшихъ очиститься вместе. 10 числа декабр-
скпхъ идъ 241 года декуршны города Лектуры принеелн тавроболъ 
«за спасете императора Горд1ана, его жены и всего император-
скаго дома и за нроцветаше ихъ города». Въ то же время и на 
томъ же месте одинъ мущина и семь жепщннъ этого города при-
носили особенный жертвы, доставнвъ нужныхъ для этого живот-
ныхъ 3 ; i j . Одинъ и тотъ же жрецъ произнесъ для нихъ всехъ Фор-
мулу и направился къ церемонш. Можно себе представить, какое 
впечатлеше должны были произвести на воображеше присутство-
вавшихъ столько жертвъ разомъ. Праздникъ продолжался и после 
заплатя жертвъ. Собирали детородные органы (vires) принесен-
иыхъ въ жертву быковъ и съ велнкимъ торжествомъ переноси-
ли ихъ въ другое место. Это служило поводомъ къ одной изъ техъ 
великолепныхъ nponeccifi, которыя такъ нравились этимъ рели-
пяиъ. Затемъ воздвигали памягннкъ, называемый «алтаремъ или 
камнемъ тавробола», украшали его букранпми, то-есть барельефами, 
изображавшими головы быковъ, которыя были переплетены цветоч-
ными гирляндами, и посвящеше памятника служило поводомъ къ но-
вымъ праздествамъ. Таковы были церемоши тавробола и кровавое кре-
menie, которое язычество хотело противопоставить разомъ, и хри-
CTiaHCKoMy Kpemeniro, очищающему техъ, кто его принимаешь, и 

9 |) Ореллн, 2352: in aeternum renatus. Эта Формула, появляющаяся только 
т , последнее время, представляется сначала заимствовавною у христианства; 
но она находится уже у Апулея . , Metam, X I , 21. В ъ другихъ случанхъ ду-
мали, что д'Вйств1е тавробола продолжается только двадцать л'Ьтъ. По истече-
ши этого времени его надо было возобновлять. (Ореллп, 233о). 

"') О лектурскихъ тавроболахъ см. въ Mtimoires des antiquaires de France, 
1837, новая cepia, т . I I I . Здесь положительно видно, что все эти тавроболы 
были совершены заразъ . Это ясно также изъ следующей Формулы, употреб-
ленной два раза : Viator Sabini jit. vires tauri quo proprie per tauropolium 
pub(lice) fac{tum} fecerat (onsacravit. 
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чудесному действш крови 1исуса Христа, пролитой за людей и 
возродившей человечество 96). 

Независимо отъ величественныхъ зрелищъ, даваемыхъ пароду 
новыми релипями, и отъ торжествепныхъ иокаяшй и очищемй, 
уснокоивавшихъ встревоженный совести, оне имели еще другш сред-
ства иршбрести силу. Почти все оне опирались на могуществен-
ный корпорацш, сгруппнрованпыя вокругъ храмовъ и своимъ по-
стоянным'!, присутсгаемъ прпдававппя особенный блескъ церемо-
шямъ. Егппетск1е культы имели корпорацпо пастофаровъ, про-
никнувшую въ РИ М Ъ при СиллЪ, изкгковь И анубгаковъ. Корнора-
И1Я из1аковъ, весьма распространенная и популярная въ имперш, 
отличалась особенной одеждою; служитель Нзиды, говоритъ намъ, 
гордится своею бритою головою, и льняною туникою, въ которой 
онъ желаетъ быть похороненъ после своей смерти " ) . У Матери 
боговъ, кроме ея обычпой свиты каженныхъ жрецовъ. — были 
еще конгрегащи набожныхъ людей, называемыхъ Оендрофорами, 
пляшущими товарищами Цибелы (sodales ballnlores Cybelae) 
и благочестивыми поклонниками великой Матери (reliyiosi тау-
пае Matris 98)J, поклонники Беллоны назывались посетителями 
храма (/anatici). Все эти культы, будучи новы, не могли иметь 
на своей стороне предашй и обычая, оказывающпхъ такую силу въ 
веровашлхъ; потому-то они созиавали необходимость заручиться 
преданными и набожными последователями, готовыми на все 
жертвы. Чтобы привлечь ихъ къ себе, они употребляли обыкно-
венно одно действительное средство, а именно. — делали ихъ 
служителями своего бога съ помощью особыхъ посвящешй. Почти 
все эти религш обладали мистер1ями, то-есть кроме публичныхъ 
церемошй совершали еще таинственные обряды, къ которыми, до. 

s e) Чтобы понять, какъ глубоко это притязание оскорбляло х р и с п а н ъ , до-
статочно взглянуть, какъ энергично онровергалъ его Фнрмикъ Матернъ [Ос 
errore profanar. rel., X X X V I I , 8) Polluil sanguis iste, non redimit, et per va-
ries casus homines premit in morlem. Miseri sunt qui profusione sacrilegi san-
guinis cruentantur etc. (Та кровь сквернптъ, а не очищаетъ и путсмъ бт.д-
ств1Й ведетъ людей къ смерти. Несчастны тЬ, которые обагршотъ себя про-
ли-пеыъ богохульной крови . 

« ) П л у т . , De Is. el Os., с т р . 352. 
, s ) Слово religiosus им1!етъ зд'Ьсь смыслъ, приннтый имъ в ъ х р и т а н с т в Ь : 

оно означаетъ людей, отличающихся отъ д р у г и х ъ набожными поступками. 
Въ томъ же смысле употребляетъ его Апулей (.Mel. X I , l(i): Тит omnez 
poputi lam religiosi quam profani. (Тогда BC1S народы, какъ посвященные в ъ 
тайны р е л и п и , т а к ъ и непосвященные). 



- 301 — 

пускали на особенныхъ условпаъ и после целаго рада испыта-
ли!. Кому неизвестны мистерш Митры, прмбревния такое важ-
ное значеше къ концу язычества; но out, были также въ культе 
Беллоны и Матери боговъ " ) . Въ египетскихъ культахъ видимъ це-
лый рядъ иостепенныхъ посващешй; чтобы сделаться пастофоромъ, 
надлежало быть посвященнымъ въ Miic/repin Пзиды и Озириса. 

Въ своихъ Метаморфозахъ Апулей изображаешь очень любопыт-
ный подробности мистерШ Изиды; это самый обстоятельный разсказъ 
объ этихъ таинственныхъ церемошяхъ, оставленный намъ древ-
ностью. Онъ передаешь, какъ его герой, ЛюцШ, бывппй пред-
метомъ особенпаго благоволешя богини, сгараетъ желашемъ по-
святить себя ея служешю; опъ поселяется въ ея храме, не отхо-
дишь отъ жрецовъ и принимаешь учаслче во всехъ релипозныхъ 
упражнешяхъ; онъ съ нетерпешемъ ждетъ особаго откровешя, ко-
торое показало бы ему, что онъ можетъ быть посвященъ. Когда, 
наконецъ, наступаетъ должное время, жрецъ, окруженный верую-
щими, ведетъ его въ ближайппя бани и, помолившись богамъ, 
обливаешь его со всехъ сторонъ водою 10°); эту церемошю Отцы 
Церкви сближали иногда съ крсщешемъ. Затемъ онъ снова при-
водишь его въ храмъ; «онъ даетъ ему втайне несколько настав-
лешй, которыя не могутъ быть воспроизведены словами 101)», и 
иредписываетъ ему строгое воздержаше. Впродолжеше десяти дней 
онъ не должеиъ ни пить вина, ни есть мяса какого бы то ни бы-
ло жикотнаго. Только после подобной подготовки онъ можетъ быть 
допущенъ къ мистер1ямъ. Посвящеше произошло ночыо. Жрецъ, 
приказавъ выйти всемъ неиосвященнымъ, покрываешь Лющя не-
надеванною имъ льняною одеждою и, взявъ за руку, отводишь въ 
самое отдаленное место святилища. «Вы спросите меня, любозна-
тельный читатель, говоритъ авторъ. который въ то же время и есть 
герой нриключешя, что было сказано, и что затемъ последовало. 
Л сказалъ бы, еслибы могъ это сделать; вы узнали бы это, еслибы 
вамъ было дозволено это слышать; но здесь, ни языкъ не можешь 
говорить, ни ухо не можетъ слышать безъ греха. Темъ не менее 
л не хочу оставить безо всякаго удовлетворения любопытство, имею-
щее релипозную причину. Итакъ, слушайте, что со мною было, 
и верьте истине того, что я скажу вамъ. Я приблизился къ гра-

" ) Firm. Mai., Пе errore prof, rel., X V I I I , '2. 
ю») Any л. , Metam., X I , 23. 
, и ) X I , 23: secrelo m and at is quibusdam quae voce meliora sunt. 
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ницамъ смерти; переступивъ порогъ царства Прозерпины и прой-
дя черезъ всЬ CTiixiu, я вернулся назадъ. Среди ночи я увидалч, 
солнце, блиставшее яркимъ светомъ; я приближался къ богамъ не-
ба и земли; я увиделъ ихъ въ лицо и поклонился имъ вблизи. Я 
все сказалъ, и хотя вы слышали мои слова, надо, чтобы вы не 
знали ихъ». 

Эти загадочный слова, быть можетъ, acute всего, что намъ бы-
ло сказано о мистер1ахъ. Сравнивая проч1я неясныя нескромности, 
совершонпыя древними писателями, можно видеть сущность секре-
товъ, открывавшихся посвященнымъ, и способъ, какимъ ихъ пере-
давали имъ. Ио этому поводу наука делала всевозможный ошибки; 
она поочередно, то слишкомъ много приписывала мистер1ямъ, то 
въ слишкомъ многомъ отказывала имъ. Въ настоящее время она 
отступилась отъ всехъ крайностей и прилагаете къ нимъ более 
верную мерку. Теперь нельзя уже предполагать, подобно Лобеку, 
что это были простыя представлешя, неимевппя ни значешя, ни 
последствШ, интересовавнпя публику лишь потому, что они пока-
зывались ей подъ секретомъ, и о которыхъ много толковали имен-
но потому, что о нихъ запрещено было говорить. Еще менее мож-
но утверждать, какъ это часто делали, будто мистерш заключали 
въ себе полпое учегпе, откуда развилась впоследствш нравствен-
ная ФИЛОСОНОЯ и монотеистическая теолопя. Правда, что изустное 
обучеше не было изгнано оттуда вполне, такъ какъ, по словамъ 
Платона, тамъ учили, «что жизнь есть известное место, назначен-
ное намъ богами, и которое запрещено покидать безъ дозволе-
шя '"*)». Оно МОГЛО состоять особенно въбеседахъ между посвящен-
нымъ и жрецомъ, упомннаемыхъ Апулеемъ, где произносились ре-
чи, «которыя не могли быть воспроизведены словами». Но, благо-
даря Отцамъ Церкви, мы знаемъ, что составляло обыкновенную 
тему этихъ, такъ называемыхъ «священныхъ беседъ®: оне состоя-
ли преимущественно изъ разсказовъ о чудеспыхъ приключешяхъ, 
случившихся съ богами Очень вероятно, что здесь разсказы-
валп не те легенды, которыя повторялись всюду; тогда пе было 
бы необходимости запираться ночью въ тайныхъ святилищахъ и 
секретно передавать то, что было всемъ известно. То, что раз-
сказывалось во время мистер1й, было менее известно и более 

1 И) Плат. , I'hetlon, стр. (i'2. 
101 Арноб. , V , -23. 



- 303 — 

странно , л 4 ) . Н о , несмотря на странность повествовашй, никто не 
бралъ на себя труда объяснять ихъ. Плутархъ положительно го-
ворить, «что къ нимъ не прибавляли никакихъ комментар1евъ и 
не давали никакнхъ объяснешй 1о ; ;)г. Следовательно, посвящен-
ные не выносили изъ этой церемоши ни определенная учешя, ни 
точныхъ сведешй. Аристотель утверждаешь, что все действ!е ми-
стерШ состоитъ въ томъ. что о н е нроизводятъ извЬстнаго рода 
впечатлеше и настроиваютъ душу на известный ладъ | и 6 ) ; эти 
впечатлешя были слЬдств1емъ величественныхъ зрелнщъ, пред-
ставлявшихся носвященнымъ. Вышеприведенныя слова Апулея, не-
смотря на преднамеренное умалчиваше, не оставляютъ въ этомъ 
не малейшаго сомнешя. Иосвящеше было действительно ми-
стическая драма, какъ ее называешь одииъ Отецъ Церкви 1 ( п ) , 
во время его скорее разыгрывались, нежели разсказывались свн-
щенныя легенды. Являлись самые боги, представляемые своими жре-
цами; они приходили при звукахъ музыкалышхъ ннструментовъ, 
при neniu гимновъ, при свЬте тысячи Факеловъ, блескъ которыхъ 
заставлялъ думать посвященнаго, «будто оиъ впдптъ блескъ солн-
ца среди ночи». Человеку, потрясенному ЭТИМИ переходами отъ 
безмолв1я къ шуму и отъ мрака къ свету, легко производящими 
иллюзио, казалось, что онъ видишь боговъ и говорить съ ними. 
Во всехъ этихъ зрелищахъ дело шло прежде всего о загадкахъ 
относительно будущей жизни, представлявшихся въ то время всемъ 
умамъ и смущавшихъ самые решительиые нзъ нихъ. «Казалось 
подчасъ, говорить намъ Апулей, что ставишь ногу на порогъ цар-
ства Прозерпины». Это нродолжеше жизни, это загробное суще-
ствоваше, относительно которыхъ было такъ трудно согласиться 
ФилосоФамъ, не только объяснялись, но даже показывались въ ми-
стер1яхъ. После этихъ величественныхъ зрелищъ уходили, не про-
сто убедившись, вследств1е пеопровержпмыхъ доказательств!., въ 
действительности ада, въ наказанш грЬшниковъ, въ вЬчномъ бла-
женстве праведнпковъ, но въ такомъ состолnin духа, которое не 
позволяло сомневаться во всемъ этомъ. Следовательно, все, что 
намъ известно о мистер1яхъ, нодтверждаегъ слова Аристотеля: оне 

,01) Св. Климентъ АлепсандрШекШ извлскъ изъ нихъ легенды, разсказы-
ваемын имъ въ его Coliortatio ad genles, а АрнобШ т е , которыя находятся въ 
его 5-й книге. 

103) П л у т а р х ъ , De defect, огас,, стр. 422. 
'«J СинезШ, Oral., стр. 48. 
10") Св. Климентъ АлександриЧсюй, 1'rolrept., стр. 12. 
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производили только извЪстныя впечатлешя, и я прибавлю къ это-
му, что o u t не могли производить ничего инаго. Такъ какъ древ-
nia религш не имели ни определенпыхъ веровашй. ни точныхъ 
догматовъ, въ нихъ невозможно было никакое релипозное и дог-
матическое преподаваше. Отличителышмъ характеромъ ихъ была 
полная субъективность. Каждый думалъ о богахъ, что ему было 
угодно, и толковалъ по своему легенды о нихъ. Самый набожный 
былъ тотъ, кто видЪлъ въ нихъ нечто большее, съ помощью сво. 
его воображешя. и потому более удовлетворялся ими. Мистерш 
действовали именно въ этомъ смысле; возбуждая воображеше раз-
сказами и зрелищами, оне делали его более способными, дальше 
проникать въ миеы и придавать имъ более глуботй смыслъ. Эта 
работа была до такой степени индивидуальна, что «каждый, гово-
ритъ МакробШ, долженъ былъ беречь про себя свое объяснеше и 
не сообщать его другимъ ,08}з>. 

Итакъ, посвященный пользовался мистер1ями по мере своего 
воображения и релипозной чувствительности; но несомненно то, 
что на всехъ оне производили глубокое впечатлеше. Но окопча-
iiin церемоши посвящениымъ падевали на голову вепецъ изъ лучей, 
давали въ руки зажженный светильникъ и въ такомъ виде выставляли 
ихъ на восхшцеше толпы , 0 9 ) . Тотъ, кто беседовалъ съ богами и 
былъ свидетелем!, чудесъ иной жизни, былъ самъ чуть ли не богъ. 
Онъ какъ будто избегнулъ своей смертной природы; посвящеше бы-
ло для него какъ бы добровольной смертью и воскресешемъ; онъ 
умиралъ для своего прошедшаго и возрождался для новой жиз-
ни 110). «Для него, говоритъ поэтъ, вставало какое-то повое солн-
це И1)з>. Подобный впечатлешя могли быть скоропреходящими для 
легкомысленной души, но релипозная душа хранила ихъ вечно. 
Апулей говоритъ, что после своего посвящешя онъ не могъ взгля-
нуть на статую Изиды, пе ощутивъ невыразимаго блаженства т ) . 
Все свои чувства онъ выразилъ въ полпой благоговешя молитве, 
въ которой слышится нодчасъ какъ бы х р и т а н ш й уже тонъ. «Свя-
тая богиня, говоритъ онъ ей, ты, охраняющая родъ человечесшй 

108) Sat., I , 7, 18: Si (jut's illas adseguitur conlinere intra conscientiam tec-
tas jubetur. 

Апул. , Milam., XI , 2 i . 
»o) А п у л . , Met am., X I , 21. 
•Н) Валер. Флаккъ (Argon., I I , 4 i l ) , говоря о только что иосвящепных-ь 

аргонавтахъ , прибавляет!. : ПИ sole novo laeti plenigue deorum. 
'•») X I , 24. 
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и осыпающая смертныхъ своими благодеяшями, у тебя для не-
счастных!, сердце нежной матери. Не проходитъ ии дня, ни ча-
са, чтобы ты не оказала намъ какой-нибудь милости и, среди бурь 
житейскихъ, не протянула намъ руки. Тебя почитаютъ на небе и 
на земле; ты двигаешь вселенной, даешь светъ солнцу, управляешь 
м1ромъ, попираешь ногами Тартаръ. Птицы, летаюпця въ небе, 
диюе звери, бродянце въ горахъ, пресмыканшдяся, ползаюнпя по 
земле, чудовища, плаваюпйя въ море, веб дрожатъ передъ тобою. 
Умъ мой слишкомъ беденъ, чтобы достойно воспевать тебе хвалу. 
Средства мои слишкомъ ничтожны, чтобы приносить тебе достой-
ныя жертвы. Голосъ мой не довольно могучъ, чтобы я могъ ска-
зать, что я думаю о твоемъ величш, и пи одной человеческой ре-
чи, будь она даже неутомима, не было бы для этого достаточно. 
Все, что можетъ сделать такой бедный верукнщй, какъ я , это 
хранить твои черты запечатленными въ глубине своей души и 
постоянно представлять въ своемъ сердце образъ твоего боже-
ства 1 " ) в . Таковы чувства новопосвященная; впоследствш эти 
неясныя, загадочныя Формулы, повторявпияся въ память посвя-
щешя, и символы, придуманные для того, чтобы посвященные пом-
нили о дапныхъ ими клятвахъ и виденныхъ зрелищахъ, приводи-
ли ихъ въ какое-то восторженное состоите. По Miieuiio Дмдора, 
опи делались справедливее и лучше во всехъ отношешяхъ т ) . 
Верно то, что съ этихъ поръ они становились счастливее, буду-
чи убеждены, что после смерти получатъ себе место въ блажен-
ныхъ жилищахъ, виденныхъ ими отчасти во время праздновашя 
MiiCTepifi, и «действительно проведутъ вечность съ богами». Глав-
нымъ образомъ, они становились благочестивее, набожнее и пре-
даннее сердцемъ, темъ божествамъ, которыя оказали имъ так1я 
велимя милости и давали так1я прекрасный обещашя въ буду-, 
щемъ. Если справедливо предположить, что все новыя религш, 
утвердивппяся въ Риме къ концу республики и въ первые века 
имперш, имели следств1емъ и целью возбудить общественную на-
божность, то надо сознаться, что мистерш были однимъ изъ са-
мыхъ действительныхъ средствъ для достижения этой цели. 

» 8 ) Апулей, X I , 2з . 
" • ) V , 48. 

Римская р е л н п я . •20 
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IV. 
Популярность ч у ж е з « м н ы х ъ к у л ь т о в ъ во время iiMnepin. — П р и ч и н ы , по-
чему они были х о р о ш о приняты .—Легкость с о г л а ш е ш я п х ъ между собою.— 
И х ъ предупредительность относительно римской р е л и п и . — Что было въ сущ-
ности общего между римскою р е л и п е й и чужеземными к у л ь т а м и . — П о с р е д -
ствующ]е к у л ь т ы , служивпме къ и х ъ соединенно .—Какимъ образомъ чуже-
земные к у л ь т ы , п р о н и к н у в ъ в ъ римскую религно , изменили е е . — И з м е н е ш я , 
испытанныя ими самими въ Р и м е . — С о ю з ъ в с е х ъ р е л и п й во второмъ в е к е , — 

Только 1удейство и христ1анство добровольно остаются вне этого союза. 

Потому именно, что все эти релипи старались внушить страст-
ную набожность, MHOrie здравые умы принимали ихъ весьма не-
охотно. Мы уже видели, что р и м ш е государственные люди опа-
сались избытка релнпознаго чувства. Для того, чтобы понравить-
ся имъ, благочеспе должно было быть спокойно и важно, и уста-
новлено закономъ; тщательно выполняя все BHtiuuie обряды, оно 
должно было остерегаться всякаго преувеличешя. Юрисконсульт 
Павелъ верно выражаетъ пхъ мысль, говоря, что надо избегать 
культовъ, «смушающихъ души людслпя 11S)». Въ своей прекрасной 
поэме объ Аттисе Катуллъ описываетъ отчаянье, овладевающее 
жрецомъ Цибелы, когда его покидаетъ божественное вдохновеше, 
и когда онъ, придя въ себя, вспомннаетъ, что покинулъ свою 
страну и отправился жить «на крутыи вершины Иды, где бродятъ 
дикая лань и свпрепый кабанъ». Видно, что оиъ противъ воли 
уступаетъ овладевающему имъ восторгу, и поэтъ искренно сожа-
леешь, что долженъ испытывать его. Этотъ восторгъ гораздо бо-
лее пугаетъ его, нежели нривлекаетъ, и онъ отъ всего сердца 
молитъ Цпбелу избавить его отъ него: «Богиня, могущественная 
богиня, царица Дипдима, ахъ! избавь мою кровлю отъ внушаема-
го тобою бешенства! Пусть твои восторги и головокружешя на-
дуть на другую жертву П 6 ; ! я 

Чувства, выражаемыя Катулломъ, были чувствами всехъ ра-
зумпыхъ римлянъ временъ республики-, они питали какое-то отвра-
щеше къ шумнымъ и безпорядочнымъ торжествамъ, составлявшим* 
принадлежность культовъ Востока, и понимали всю опасность ихъ. 
Потому, принимая Фрипйскую богиню, они позаботились удержать и 

' • ' ) П а в . , Sent., У, 21, 2: ex quibus animi hominum moveantur. 
К а т у л л ъ , 63, 118. 
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ограничить до известной степени ея культъ: жрецами ея могли быть 
одни чужеземцы 1 П ) , и римскимъ граждапамъ было запрещено сме-
шиваться съ толпою ея служителей, когда те въ праздничные дпи 
проходили по городу, распевая гречесше гимны и собирая милостыню. 
Эти предосторожности, принимавнняся противъ чрезмерной общест-
венной иабожности, соблюдались еще во времена Августа и состав-
ляли нредметъ восхшцешя для Д ш н и ш Галикарнасскаго , , s ) ; но 
оне пе пережили этого государя. Повинуясь своимъ началамъ и 
законамъ, нмпер1я предоставила понемногу свободно развиваться 
чужеземнымъ культамъ, которые отвечали повымъ потребностямъ. 
Долгое время сдерживаемые или запрещаемые, они получили, на-
конецъ, полное дозволеше отправлять, какъ угодно, свои церемо-
шй. Съ этихъ поръ они не затруднялись изображать среди Рима 
ташя сцены, где релипозное чувство возбуждалось иногда до со-
стояшя бреда. То пробегали по улицамъ 1шаки съ бритыми го-
ловами, покрытые льняными тупиками и таща на плечахъ своихъ 
боговъ; то жрецы Беллоны въ своихъ болыпихъ черныхъ одеж-
дахъ и длпнпошерстныхъ меховыхъ шапкахъ вонзали себе въ ру-
ки неболыше, обоюдуострые ножи и, все въ крови, съ растрепан-
ными волосами, изрекали оракулы, потрясая головами, или пре-
давались бешеной пляске, подобно нынешнимъ турецкимъ или 
персидскимъ дервишамъ. Рядомъ съ ними жрецы Матери боговъ, 
съ нарумяненнымъ лицомъ, съ блестящими отъ благовошй волосами, 
разс'Ькали себе тело бичами изъ переплетенныхъ тоненькихъ ко-
стей; затемъ, переходя отъ порыва печали къ порывамъ будущего 
веселья, они шумной и странной процешей несли свою богишо 
купаться въ реке Альмоне. Ташя странныя зрелища могли заставить 
улыбнуться невЬрующаго, они могли казаться подозрительными 
государственному человеку, но зато они глубоко потрясали ду-
шу людей верующихъ. Эти быстрыя перемены, эти внезапные 
переходы отъ печали къ радости, пролитая кровь, страшное изу-
вечиванье среди праздннчпаго п'Ьшя, все это глубоко потрясало 
его и, припадая самъ къ кол'Ьнамъ этихъ страшныхъ или пре-
лестныхъ божествъ, онъ не могъ удержаться, чтобъ не призы-
вать ихъ съ болынимъ восторгомъ и большею страстью, нежели 
мудрую Авентннскую Минерву или спокойнаго и важнаго Юпитера 
К а п г п ш й с к а г о . 

117) Эти жрецы не пользовались больпшнъ уважсшемъ; см. по этому пово-
ду анекдотъ, разсказанпый Валер1емъ Максимом!,, VI I , 7, 6. 

Ant. гот., I I , 19. 

20* 
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Къ числу причииъ, способствовавших! чужеземным! культамъ 
такъ легко утвердиться въ Риме во времена имперш, следуешь 
прежде всего отнести ихъ готовность согласоваться между собою 
и приспособиться впоследствш къ римской религш. Это следуетъ 
даже поставить имъ въ заслугу, такъ какъ, судя по самому свой-
ству ихъ и притязашямъ, можно было предполагать, что o u t бу-
дутъ действовать иначе. Уже самыя усил!я каждой изъ нихъ вос-
пламенить въ свою пользу общественную набожность легко мог-
ли привести ихъ къ нетерпимости. Восторгаясь, благочест1е де-
лается обыкновенно исключительпымъ, и, страстно веруя въ мо-
гущество какого-нибудь божества, пожалуй незаметно начнешь пре-
зирать все друпя. Действительно, мы видимъ, что каждая изъ 
этихъ релипй стремится увеличить зпачеше своего собственная 
божества; по сделать это она могла только пасчетъ боговъ сво-
ихъ соседей. Приверженцы Митры говорили, что онъ всемогущъ, 
и такимъ образомъ давали ему преобладаше надъ всеми другими, 
предназначенное только владыке неба, древнему Юпитеру, бывше-
му до техъ поръ неосноримымъ господиномъ Олимпа п®). Поклон-
ники Изпды не довольствуются темъ, что ставятъ ее выше всехъ; 
въ своихъ молптвахъ они утверждаютъ, что кроме ея никого нетъ, 
и что она все ' " ) . Ея мистерш называются просто sacra (священ-
ных), что заставляешь предполагать ихъ единственно истинными 
мистер1ями 121). Обращаясь къ ней, ее называюсь наша юспо-
жа, clomina, госпожа по преимуществу, которой нетъ надоб-
ности называться иначе для того, чтобы быть признанной за та-
ковую ш ) . Правда, что въ другомъ месте Небела получаешь то 
же самое имя, и поклонники ея принимаюсь назваше religiosi 123j, 

ч ' ) Моммсенъ, Inscr. Neap., 2181 . 
l i e ; Орелли, 1871: Una quae es omnia, dea Isis. ( Т ы , которая одна состав-

л я е ш ь все , богиня Изида) . 
l S I ) Орелли , 6027, G030, и А п у л е й , Met. X I , 23: lurbae sucrorum. 
122} Орелли, 5833 и Corp. Inscr. lat., 1 1 , 3 3 и 981. Си. также А п у л е я , Met., 

X I , 21: jubenle domina. ( П о нрпказанпо госпожи). 
и з ) Орелли, 2338 , 2339 и особенно Моммсенъ, Inscr. Neap., 2356: Аде г 

religiosorum. Надо з аметить , что слово religio н а ч и н а е т ъ принимать нес-
колько новый смыслъ. Г . Росси справедливо з а м е ч а е т ъ , что только х р и -
ст)'анинъ можетъ сказать : Religio теа, потому что у н е ю одного впол-
не определенная и отличная о т ъ д р у г и х ъ р е л и п я ; вотъ почему онъ не 
колеблется причислить к ъ хрпст !анскимъ надписямъ т а к у ю , где одно лицо 
о б ъ я в л я е т ъ , что оно согласно принять в ъ свою могилу лишь т е х ъ , «кто при-
надлежи™ к ъ его р е л и п и » : Qui sint ad religionem pertinentes me am [Bull. 
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какъ будто культъ ея есть вправду апогей и итогъ всей релипи. Ка-
залось бы, что, дойдя до этой точки, все боги должны были не-
избежно начать бороться между собою, стараясь уничтожить одинъ 
другаго. Очень можетъ быть, что они старались иногда перещего-
лять другъ друга вл1яшемъ, если только это стоило труда. Въ 
доме той богатой богомолки, куда Ювеналъ вводить заразъ архи-
галла Цибелы, жрецовъ Изиды и Беллоны, армянскпхъ гаруспи-
шевъ и халдейскихъ волхвовъ, привлекаемыхъ надеждою на 
богатую поживу, каждому, вероятно, хотелось наговорить недоб-
рое про своихъ соперниковъ, чтобы получить лучшую часть. Мож-
но, однако, утвердительно сказать, что если подобная борьба и су-
ществовала, то она не была серьёзна и не часто повторялась. Во-
обще принципъ объединешя и взанмнаго соглашешя, служащей 
осповашемъ политеизма, взялъ верхъ. Вражда никогда не прояв-
лялась открыто между жрецами этихъ различныхъ культовъ; Римъ 
никогда не бывалъ свидетелемъ такихъ зрелищъ, каши давали 
иногда различный х р и ш а н с ш я секты странамъ крайняго Востока, 
где оне были, повидимому, более заняты темъ, чтобы победить 
одна другую, нежели темъ, чтобы сопротивляться общему врагу. 
Напротивъ того, у насъ много доказательствъ, что соглаше-
nie между этими релипями произошло безъ особенного труда. Такъ, 
напримеръ/ изъ надписей мы видимъ, что чтители Сераписа 
служили также БеллонЬ безъ всякихъ душевныхъ колебашй 1 2 i ) ; 
случалось, что жрецы Изиды были въ то же время жрецами Ци-
белы 123), иоднажды даже обеимъ богинямъ воздвигнулиодинъ обнпй 
храмъ 12с). Обряды, съ помощпо которыхъ какому-нибудь изъ 
этихъ культовъ удавалось возбудить въ народе благочеше, охот-
но перенимались другими культами, при чемъ подобное подража-
nie не возбуждало между ними никакой зависти. Во времена Ци-
церона однимъ галламъ было позволено собирать милостыню на 
улицахъ Рима; это была ихъ монополии Между темъ известно, 
что къ концу республики шпаки также собирали милостыню , 2 7 j . 
Апулей онисалъ странную процесспо, предшествовавшую весною 

d'arch. dir. 1865 № 12). Между г^мъ, подъ вл1ян1емъ изучаемаго нами рели-
познаго двпжешя, язычники употребляли иногда то же самое выражеше. У 
Апулея (Met, XI , 25) говорится: Те jam nunc ob.se/jii io religionis nostrae de-
dica. (Ты ужь посвяти себя служешю нашей релипи) . 

<»•) Орелли, 2316. 
125) Орелли, 6666; Моммсенъ, tnscr. ft'eap., 1090. 

Грутер-ь, 27, 2. 



- 310 — 

праздникамъ Изиды; это былъ совершенный карнавалъ; во время 
его люди одевались въ самыя странный платья, и происходили 
самыя разнообразный зрелища. Описавъ людей, переряженныхъ сол-
датами, женщинами, глад1аторами, сановниками, философами, онъ 
прибавляете: «Я вид^лъ медведя наряженная въ матрону, его не-
сли на носилкахъ; обезьяну въ соломенной шляпе и фрипйской 
тунике, державшую золотую чашу и изображавшую пастуха Па-
риса; осла, покрытаго перьями и шедшаго впереди дряхлаго ста-
рика: одинъ нзображалъ Беллерофона, другой—Пегаса 128». Геро-
д1анъ разсказываетъ то же самое о праздникахъ Днбелы, проис-
ходившихъ также весною. «Тогда, говоритъ онъ, каждый воленъ 
делать всевозможныя глупости и дурачества, к а т я только придутъ 
ему въ голову. Каждый наряжается во что вздумаете; нетъ ни 
одного столь важнаго и строгаго лица, которому нельзя было бы 
подражать во внешнемъ виде и въ одежде , а 9)». Жрецы Беллоны 
пршбрёли значеше c/ь помощью техъ страшныхъ мучешй, кото-
рымъ они себя подвергали; жрецы Цибелы прибегли къ тому же 
средству, чтобы привлечь публику на свои церемоши: 0 числа 
передъ апрельскими календами, въ такъ-называемый кровавый 
день архигаллъ разсекалъ себе руки ударами ножа и пилъ кровь, 
лившуюся изъ раны 1 3 V Такъ какъ это зрелище производило 
сильное вл1яше на толпу, то поклонники Сир1йской богини также 
употребляли его, когда желали тронуть набожныя сердца и напол-
нить мешки, куда они, по словамъ Апулея, клали произведена 
своей промышленности , 3 1 ) . Эти обоюднын заимствовашя, никемъ 
въ то время не оспорпваемыя, въ конце концовъ сделали культы 
почти совершенно сходными. Общественное мнеше никогда не про-
тивопоставляло ихъ одинъ другому, и сами они никогда не думали 
серьезно противоречить или вредить другъ другу. 

Но имъ недостаточно было согласоваться между собою; прежде 

Валер. Макс. , V I I , 3, 8. 
1Й) Апулей , Met., X I , 8. 
1*9) Герод1анъ, I , 10. 
«О) Тертулл . , Apol., '25. Неизвестно, какой изъ э т и х ъ культовъ служилъ 

образцомъ другимъ, и былъ ли даже подобный образецъ. Очень можетъ быть, 
что, т а к ъ какъ основаше у н и х ъ было сходное, то и внЪшше обряды были 
одинаковы; важнее всего то, что обряды эти были всегда тожественны. 

131) А п у л . , Met., V I I I , 38. Ж р е ц ы сир1йской богини назывались иногда 
галлами, какъ и жрецы Цибелы {Лук1анъ, I)e Uea Syr., 50). ОвидШ даетъ 
то же название жрецамъ Изиды (Am. , 11,13, 1"). Это вполне убеждаетъ насъ 
въ томъ, что эти культы окончательно слились между собою. 



всего имъ надлежало сообразоваться съ римскою релипей. Они 
очепь хорошо йнали, что судьба нхъ собственно въ ея рукахъ, 
и что безъ ея согласия имъ никогда не утвердиться въ Риме. 
Поэтому они очень остерегаются принимать передъ нею тотъ 
презрительный тонъ, который релипи такъ охотно принимаютъ 
передъ своими соперниками. Нанротивъ того, они показывали ве-
личайшее уважеше къ рнмскимъ богамъ, и это уважеше было во-
обще искренно: ведь боги эти были очень могущественны, если 
могли дать народу поклонявшемуся имъ владычество падъ цЪлыиъ 
м1ромъ. Следовательно, о нихъ нельзя было легкомысленно гово-
рить; полезнее было даже при случае обращаться къ нимъ, и, 
вероятно, MHorie разсуждали такъ же, какъ жрецъ Изиды, столь 
благоговейно обращаюипйся къ иокровительствующимъ божествамъ 
Рима, «помощь которыхъ, по его словамъ, подчинила Римлянамъ 
все царства земпыя» 182). Такая предупредительность принималась 
съ охотою. Римская релипя съ давннхъ поръ привыкла къ со-
седству другихъ релипй, и между ними вскоре установился об-
менъ взаимныхъ угождешй. Не только простые верукнше, но да-
же и жрецы не задумывались обращаться къ богамъ чужихъ куль-
товъ ш ) , и самые боги, отнюдь не желая отнимать другъ у друга 
поклонииковъ, старались, невидимому, оказывать одинъ другому вза-
имную помощь. Въ одиомъ афрнкапскомъ городе, одинъ набожный 
человекъ, посвящая алтарь древнему Меркуpiro, не забываетъ ска-
зать намъ, что въ этомъ случае онъ исключительно повинуется 
веленпо небесной богини Кареагена 131). 

Вдобавокъ Римъ не имелъ никакой причины оказывать непре-
одолимое сопротивлеше релнпямъ Востока. Съ перваго взгляда 
оне, конечно, вполне противоречили его предашямъ и обычаямъ. 
По въ то же время между ними и римской релипей было очень 
много общаго. Не только основа веровашй была повсюду одинако-
ва, но даже все то, что такъ сильно поражало насъ при нзучеши 
этихъ новыхъ веровашй, встречается, хотя и въ меньшей степени, 
въ релипи Рима. Известно, напримеръ, что въ пей было множе-
ство очнщешй и покаяшй. Земледелецъ не начиналъ никакой важ-
ной работы, не нодвергнувъ предварительному очшцешю своего 

>14) Г р у т е р ъ , 8:1, 15. 
143) Ореллн, 58, 38. 
ш ) Inscr. tie I'Л1ц., 3301. Нанротнвъ того, въ одной дакШской наднпси 

греческЫ богъ Эскулапъ приказываетъ соорудить иаынтникъ cupificKOMy богу 
Д о л а р Ь . Corp. inscr. lat., I l l , 1614. 
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поля, быковъ и самого себя. Въ Рим); въ Феврале месяце, Harie 
Луперки очищаютъ Налатинъ и вместе съ нимъ «стада людей, 
толпянйяся у поднож1я холма» 135). То же самое было и съ мисте-
piflMn. Римляне не любили ихъ; они не любили этихъ собращй, 
где тайна была закономъ, и куда не могъ проникнуть взоръ долж-
ностныхъ лицъ. Такъ какъ въ нихъ часто смешивались лица обо-
ихъ половъ. то они считали ихъ опасными для нравственности; 
еще онаснЬе казались оне имъ для общественная порядка, такъ 
какъ riapTin легко могли замышлять тамъ заговоры. Опытъ, сде-
ланный ими въ эпоху ВакханалШ, не уничтожилъ ихъ нредубеж-
ден1й. Между темъ въ Риме бывали мистерш, но такого рода, что 
не могли внушить безпокойства даже самымъ нодозрительнымъ 
умамъ. Къ числу ихъ относятся мистерш Доброй Богини, куда 
входъ мущинамъ былъ строжайше воспрещенъ, происходивппя у 
жены перваго сановника республики, какъ бы для того, чтобы не 
уклоняться совершенно отъ надзора власти. Следовательно, спра-
ведливо будетъ предположить, что восточиыя религш и релипя 
Рима отличаются другъ отъ друга скорее по своей силе, нежели 
по своей сущности. Новыя веровашя и обряды, стремивнпеся про-
никнуть къ Римлянамъ, могли почти всегда найти подходяпий для 
себя прецедентъ, иногда даже въ древнемъ культе, помогавппй имъ 
утвердиться тамъ безъ слишкомъ большего шума. 

Кроме того, между древней релипей и новыми было еще несколь-
ко посредствующихъ культовъ, могшнхъ облегчить между ними 
переходъ и, въ конце концовъ, соединить ихъ между собою; это 
были те религш, которыя Римъ уже съ давнихъ поръ заимство-
валъ у чужеземцевъ, и которыхъ воспоминаше объ ихъ происхож-
дении делало более доступными для внешнихъ впечатлений, таковъ 
былъ культъ Цереры, сохранившей греческгс обряды, жрецы коего, 
по словамъ Цицерона, пр1езжали изъ Неаполя и Велш , 3 6 ) ; культъ 
Вакха, отвергнутый сначала съ такою энерпей, но затемъ нро-
кравппйся понемногу въ Римъ и получивпий отъ Цезаря нечто въ 
роде оффищальнаго разрешена ш ) ; таковъ, наконецъ, былъ культъ 
Доброй Богини, имевнпй римское нроисхождеше, но находивппйся 
вполне въ рукахъ женщинъ, вследств1е чего онъ необходимо дол-
женъ былъ испытать на себе ихъ страсть къ новизне. По своему 

1"; Варровъ , De ling, lat., V I , 34. 
136, Pro Balbo, 2't. 
Щ Серв . , Вис., V, 29. 
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происхождешю и характеру эти различный релипи легче всего 
могли подвергнуться вл1яшю восточныхъ релипй, такъ какъ между 
ними было немало схожаго. Въ культе Цереры въ известные дни 
налагался стропй постъ, въ память лишешй, иснытаниыхъ боги-
нею во время ея ноисковъ за дочерью u g

; . Целомудр1е было тамъ 
въ большой чести, и Тертулл1анъ сообщаетъ намъ, что въ его 
время жрецы, приступая къ отправление своихъ должностей, по 
собственной воле разставалнсь съ своими мужьями ш ) ; известно, 
что Tauie благочестивые разводы сделались очень часты въ хри-
спанекомъ обществе иервыхъ вековъ. Культъ Доброй Богини съ 
давнихъ поръ принимаешь въ деревняхъ характеръ суеверной и 
страстной набожности. Ее называюсь Госпожею (Domina), такъ 
же какъ Цибелу или Пзиду, святою, небесною, смешивая ее. мо-
жетъ быть, съ великою богинею Кароагена. Ей приписывается 
очень разнообразная и обширная власть. Одинъ предприниматель 
обществепныхъ работъ переделываешь ея храмъ въ благодарность 
за то, что она помогла ему окончить прорьше канала и о ) ; одинъ 
жречесюй рабъ приноситъ ей въ жертву белую кобылицу, «пото-
му что после десяти месяцевъ страдашй, когда онъ былъ поки-
нуть всеми врачами, она дала ему лекарство, возвратившее ему 
зрЬше, черезъ посредство жрицы Карнш Фортунаты» , и ) . Вакхъ 
и безъ того былъ почти восточный богъ. Даже въ Италш, где 
иорядокъ поддерживался строгими законами, и у воротъ Рима въ 
честь его происходили безиорядочные праздники. Св. Августинъ 
съ негодовашемъ говоритъ о Вакханал1яхъ въ Ланув1уме, продол-
жавшихся целый месяцъ и подававшихъ поводъ ко всевозможнымъ 
глуностямъ 1 4 4 В с к о р е культъ его сделался могущественнымъ 
ценгромъ посвящешй и мистериТ; жрецы его, подобно орфикамъ. 
у которыхъ они заимствовали мнЬшя и з ) , обещали очищать ду-

'38) ПдинШ, отличаюгфйся вообще большою нескромностью, с о о б щ а е г ь , что 
в ъ эти дни воздержан in набожные люди лакомились однимъ превосходнымъ 
ностиымъ соусомъ, называемымъ дагит, приготовлявшимся изъ р ы б ъ , не-
им'Ьвшнхъ ч е ш у и . Hist, n a t . , X X X I , 8. 

И9) Т е р т у л . , De топод., 17. 

i»°) Орелли, 1323. 
14) Орелли, 1518. СлТ.дуетъ также заметить , что на п а м я т н и к а х ъ , посвя-

щ е н н ы х ъ Церер® и Доброй Б о г и н е , упоминалось всегда имя посвящавшего 
и х ъ жреца . (Орелли, И 9 4 и 5725) . Эта важность, придаваемая жрецу, к а к ъ 
уже было сказано , составляла характеристическую черту р е л и п й Востока. 

1«) De civ. Dei., V I I , 21. 
Макр . , Sat., V I I , l f i , S. 
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ши l i 4 ) , и веруюнне, привлеченные этими обещашями, образовы-
вали вокругъ нихъ общества, неимевиня, кажется, однако ника-
кой важности U 5 ) . Вакхъ сделался настоящимъ посредникомъ между 
культами Востока и рнмскимъ культомъ: въ надписяхъ мы встрЪ-
чаемъ его то соединенным!, съ Сильваномъ и Геркулесомъ, т . е. 
съ древнейшими римскими богами U 6 ; , то принимающимъ покло-
uenie вместе съ Изидою и Серапнсомъ или поставленным* на 
одинаковую степень съ Днбелою и Митрой , 4 8 ) . 

Таковы были льготы, съ помощью которыхъ эти новыя ре-
л и п и проникали въ Римъ. Едва утвердившись въ немъ, оне сде-
лались очень могущественны, и сама нащональная релипя не 
избегла нхъ вл1я1пя. Очень интересно было бы точно знать свой-
ства и размеръ неременъ, иснытанныхъ ею вследств1е этого со-
прикосновения; къ несчаст1ю, оне не всегда оставляли так1е сле-
ды, но которымъ ихъ можно было бы узнать. Р я м ш е богн оста-
лись до такой степени неопределенными, они такъ охотно подда-
ются всевозможнымъ изменешямъ. что последшя могутъ иногда 
произойти совершенно незаметно. Съ виду ни что не изменялось: 
богъ сохранялъ свое имя и свой внешшй видъ, но понят!е о немъ 
уже не то, что было прежде, и оказывается, что подъ древнимъ 
назвашемъ скрывается новый уже богъ. Действительно, обращаясь къ 
Лпберу, молятся Савасио, а обращаясь къ Д1ане ИЛИ Венере, часто 
вспоминаютъ о cupifie.Kofi Астарте или о Небесной богимь Кароа-
гена. Не смотря на всю свою важность, эти изменешя легко мо-
гутъ ускользнуть отъ насъ, если мы станемъ читать на памятни-
кахъ только имя призываемаго божества; но при нихъ часто встре-
чаются выдавшие ихъ эпитеты; иростаго названия, даннаго этимъ 
древиимъ божествамъ, достаточно для того, чтобы мы поняли при-
нятый ими новый характеръ. Эти леппн указашя позволяюсь намъ 
видеть глубо1пя перемены, произошсднпя въ то время въ древней 
релипи. Они коснулись даже наиболее уважаемыхъ боговъ. Юно-
на отожествлялась иногда съ Изидою, и нередко случалось, что 

<»') Серв., Georg., I, 166: Sacra Liberi ad purgationem animae jterlinebant. 
(Культъ Вакха им1>етъ въ виду очпщен]е души). 

и») Объ этихъ thiasi или spirae см. Inscr. Уев/)., 2417, 1579 и Прелли 1491, 
23>8, 2359 и пр. 

1»б) Ореллн, 1612. 
Орелли, 1889. 

us) Ореллн, 1901. 
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вместо одной призывали другую | , и ) . Даже самое главное боже-
ство Капитол1я, ыилостпк'ЬГшцй и величайппй Юпитеръ, покрови-
тель имперш, пе могъ избегнуть подобныхъ смЪшешй, и не смот-
ря на всю его важность, его иногда принимали за егинетскнхъ 
или сирШскихъ боговъ, находя въ немъ какое-нибудь отдален-
ное сходство съ ними. Так1я смешеша происходили, обыкновенно, 
очень наивно и безъ всякой предвзятой мысли; творцами ихъ были 
не теологи по провеши , а никому неизвестные вЪруюнйе. Чаще 
всего виновниками ихъ были солдаты, и имъ прпнадлежитъ наи-
большая доля участя въ смешепш боговъ всевозможпыхъ куль-
товъ, произошедшемъ во времена империи. Обыкновенно, солдаты 
были довольно суеверны , ? 0 ) . Случайности кочевой жизни распо-
лагали ихъ бояться гнева боговъ и делать все для того, чтобы 
обезоружить его. Малейшее счастливое с о б ь т е , случающееся съ 
ними, миновавшая опасность, исцелеше отъ болезни, полученный 
чинъ, отставка, освобождающая ихъ наконецъ отъ трудовой жиз-
ни,—все служить для нихъ поводомъ изъявить свою благодар-
ность богамъ; такъ что поневоле изумляешься, какимъ образомъ 
при евоемъ жалованья, которое они находятъ такимъ скуднымъ и 
на которое постоянно жалуются, они нашли возможность соору-
дить такое множество памятнпковъ, которыхъ остатки существуютъ 
даже въ настоящее время. Долго оставаясь въ одной и той же 
стране, солдаты охотно принимали ея веровашя и уносили ихъ съ 
собою, когда требовашя войны увлекали ихъ въ другое место. 
Одннмъ изъ самыхъ драматическихъ эпизодовъ Кремонской битвы, 
такъ восхитительно описанной Тацитомъ, былъ тотъ моментъ, 
когда солдаты третьяго легиона, долгое время живнпе въ Сирш и 
перенявние ея обычаи, приветствуюсь восходящее солнце ш ) . 

I19i Такимъ образомъ Изида получаетъ назваше Regina, принадлежавшее 
знаменитой Юнон® вепЧской, которая была перенесена въ Рпмъ Еамплломъ и 
сделалась тамъ предметомъ очень усерднаго культа . Мы видимъ также, что 
со временъ Августа молятся ИзидТ, вместо Юноны Люпины, облегчавшей роды 
Римлянкамъ временъ республики. (Овид. . Am.. I I , IS, I I ) . 

, 30) См. Т а ц . , Ann., 1, 28. Бывали впрочемъ исключении, какъ это доказы-
ваетъ одна смешная ncTOpifl разсказаняая Плпшемъ [Hist, nat., Х Х Х Ш , 4 
(24). Однажды въ Болоньи, обедая у одного ветерана , воевавшего съ Парвя-
намп при Антоши, Августъ спроснлъ его, правда ли, будто тотъ, кто первый 
поднялъ руку на золотую статую богини Анетиды, мгновенно умеръ. «Я из-
влекъ изъ нея все свое богатство, отвечалъ солдатъ, и вы сейчасъ обедали 
на прибыль, полученную за одну изъ ея ляжекъ». 

151) Hist., I l l , 24. 
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Сообщена, установившаяся въ то время между различными куль-
тами, были отчасти ихъ дЪломъ, и они более всехъ другихъ по-
могали nepeuecenim боговъ изъ одного конца имперш въ другой. 
Иногда имъ случается призывать боговъ всехъ странъ, где они 
жили; въ своихъ молитвахъ къ нимъ они то перечисляюсь ихъ но 
порядку одного за другимъ то перемешиваюсь ихъ между со-
бою. Такимъ образомъ они смешали боговъ двухъ сирШскихъ го-
родовъ, Гелшполя и Долихш, съ уважаемымъ Юиитеромъ Капи-
толШскимъ и изъ соединения двухъ или трехъ боговъ сделали 
одно божество, быстро распространившееся съ ними по всей 
Европе 133). Очень вероятно, что въ этомъ смешенш римское бо-
жество давало только свое имя, могущественное и уважаемое, а 
веровашя и обряды были заимствованы у Востока. Офицеры по-
ступали такъ же, какъ солдаты. На окраине Египта, между Oia-
ною и Фплэ, была найдена надпись, въ которой одинъ начальникъ 
кавалерш, назначенный наблюдать за разработкою мраморныхъ 
каменоломепь, благодарить боговъ за то , что они помогли ему от-
крыть несколько новыхъ и более драгоценныхъ. Молитва его об-
ращена «къ Юпитеру Аммону и царице, Юноне, нокровптелнмъ 
горы» , 3 i ) . 

Въ то время, какъ римсше боги изменялись, смешиваясь съ 
египетскими и сирШскими обряды и обычаи восточныхъ куль-
товъ нроскользэли въ самыя уважаемый р и м ш я святилища. 
Нодконецъ самый КапитолШ началъ чрезвычайно походить на 
молельни Изиды. Утромъ происходило торжественное о т к р ь т е 
храма; стекались приветствовать бога при его пробуждеши, по-
добно тому какъ ходили къ дверямъ богачей, раздававших!, ми-
лостыню своимъ кл1энтамъ. Когда царственная Фигура Юпитера 
появлялась въ отдалеши святилища, толпа восклицала: «Приветь 
владыке, salve, imperator , и > . Впродолжеше дня вокругъ бога пе-
было недостатка въ набожныхъ людяхъ, представлявшихъ иногда 
очень странныя зрелища. Не довольствовались темъ, чтобы сооб-
щить ему который часъ, какъ это делали для Изиды, но старались 
оказать ему какъ можно больше услугъ. «Одинъ, говоритъ Сене-
ка , делался ликторомъ Юпитера, другой—его парфюмёромъ; стоя въ 

'»», Орелли, 1894. 
<53) Орелли, 1-245, 1233 и особенно 1*234, где боги Канитолш, Долихш и 

Гелннголя составлиютъ одно божество. 
Corp. inscr. lat., I l l , 75. 

<r>5) 11лин1й, Рапед., 5. 
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•отдалеши, онъ шевелитъ руками и подражаетъ всймъ движешямъ 
человека, наливающаго благоухашя. У Минервы и Юноны есть 
своп парикмахерши, подставляюипя имъ издали зеркало и дЪлаю-
1щя вндъ, будто убираютъ имъ волоса. Старый мимъ, удаливипйся 
со сцены, пляшетъ ежедневно въ честь безсмертныхъ, будучи 
убЪжденъ, что доставляешь имъ удовольств1е зрелишемъ, на кото-
рое не хотятъ больше смотреть люди. Ипыя кокетки льстятъ се-
бя надеждою, что ихъ полюбитъ владыка боговъ; оне проводлтъ 
целые дни, сидя у поднож1я его статуи, не заботясь объ Юноне, 
хотя поэты изображаюсь ее памъ очень ревнивою П 6 ) » . У Д1аны 
были жрецы, собиравнпе на улнцахъ милостыню, подобно жрецамъ 
Дибелы , 3 7 ) . Чтобы получить исцелеше отъ серьёзпой болезни, 
отправлялись ночевать въ КвпитолШ и подъ портнкъ Аполлона 
Палатпнскаго точно такъ же, какъ въ храмы Сераписа 138). Мы уже 
видели, что piiMCKie государственные люди не слишкомъ любили 
MiicTepiii; во времена республики дозволялись только мпстерш Доб-
рой Богини и Цереры ш ) . Но при имперш опЬ сильно размножи-
лись. Не говоря о мистер1яхъ Вакха, о которыхъ было упомянуто 
выше, оне были такъ же въ культе Сатурна 16°), Эскулапа, Вене-
ры , 61) и проч. Женщины допускались на нихъ наровнЪ съ мущи-
нами; Тертулл1анъ изображаетъ ихъ чрезвычайно запятыми вопро-
сомъ, какимъ образомъ должны одеваться посвященные, и пред-
полагаетъ, что причина, заставлявшая ихъ отдавать предпочтете 
некоторым* мистер1ямъ, состояла въ томъ, что во время пхъ на-
девались одежды, бывппя имъ больше къ лицу. Очпщешя и пока-
я1пя становились также все многочисленнее. Острякн века Августа 
любили насмехаться падъ ними. «Какъ вы наивны, говорптъ Ови-
дШ, если думаете, что немного текучей воды имеетъ силу смыть 
преступлеше»! 16S] И онъ забавляется надъ купцами, отправляю-
щимися каждое утро погружать руки въ Фоптанъ MepKypia, чтобы 
заранее омыться отъ лжи, которую опи будутъ говорить целый 
день , 6 3 ) . Но эти насмешки не вели ни къ чему; релипозныя со-

I36) Сенека, Fray т., 36 (изд. Гааза) . 
1П) ОвидШ, Pont., I , 1 , 4 1 . 
и») Серв. , Aen., V I I , 8'i. Схоласт . Перс. , in Sat., I I , 56. 
I » ) Ц и ц . , De leg., I I , 9. 
, 6°) По крайней м е р е , это можно заключить изъ одного места у М а к р о с а , 

Sat., I , 7, 18. 
"!!) Арноб. , Adv. gent., V , 19. Тертул . , De pall., 4. 
1в») Овид., Fast.. I I , 45. 
»8,) Fast., V , 67 
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мнЬшя съ каждымъ днемъ все сильнее мучили души, и ощущалась 
пламенная потребность получить отиущеше грЬховъ. Въ РимЬ во 
времена Сенеки происходили иногда сцены, напоминавппи собою 
отчасти те страсныя проповеди, которыми еврейсме пророки ста-
рались оживить благочеспе Израиля. Покрытые повязками стари-
ки, держа въ рукахъ лампады, зажжелшыя среди белаго дня и, 
волочась на коленяхъ, останавливали прохожихъ, чтобы возве-
стить имъ, что на нихъ гневается какой-нибудь богъ 1 0 i ) . Фпло-
СОФЪ думалъ, что это съумашеднпе и продолжалъ идти своей доро-
гой; но народъ припималъ ихъ за боговдохиовенныхъ, трепеталъ 
отъ ихъ угрозъ и обращался къ жрецамъ, чтобы отвратить отъ 
себя небесный гневъ. Жрецы чужеземпыхъ релипй были всегда 
готовы предложить свои услуги; и древшй культъ не пренебрегалъ 
этимъ средствомъ успеха. Дошли до того, что стали верить, будто 
Юпитеръ предписываешь воздержания и посты, подобно Изиде, и 
что ему можно угодить, проползши на коленяхъ по Марсову полю 
и окунувшись среди зимы въ ледяныя волны Тибра w ) . 

Одиако, позволяя восточнымъ культамъ изменять себя, и рим-
ская релипя, въ свою очередь, отчасти действовала па нихъ. Мы 
уже видели, что у нихъ пе было недостатка въ податливости, и 
что они умели довольно охотно применяться къ тому обществу, 
где хотели укорениться. Прежде, чемъ достичь Италш, оне про-
шли черезъ гречешй м!ръ и получили отъ пего известный отпе-
чатокъ. Римъ зналъ египетскихъ и персидскихъ боговъ не такими, 
какими они были, покидая свою страну, но такими, какими ихъ 
сделала Грещя. Во время своего нребывашя въ ней, они согла-
сились утратить отчасти свой первоначальный видъ и позволили 
изображать себя съ аттрибутами и чертами эллннскихъ божествъ. 
Впоследствии когда это было нужно, они съумЬли такъ же легко 
сообразоваться съ обычаями и вкусами римлянъ. Сохранилась ста-
туя одного сиргёскаго, совсемъ неизвестная бога; онъ въ одетъ 
paludamentum и совершенно нохожъ па копсула, отправляющегося 
на войну , 6в). Следовательно, эти культы, утверждаясь въ Риме, 
должны были подвергнуться некоторым!» изменен1ямъ, зависев-
шимъ отъ требованШ страны. Но крайней мере некоторые изъ 
нихъ приняли « р и м ш й обрядъ», следы чего мы видимъ въ над-

,С4; Сенека, De vita beata, 2fi, 8. 
'«'} Горац . , Sat., I I , 3, 288. 
M ) И О Н Ф О К О Н Ъ , A n t . , I I , с т р . 1 " 9 , 3 . 
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писяхъ 16 7). Въ настоящее время трудно сказать, въ чемъ состо-
ялъ этотъ обрядъ, но, вероятно, всего более въ повторена ма-
лейшихъ словъ Формулъ и въ самомъ точномъ исполнена! всехъ 
подробностей богослужешя , 6 8) ; мы уже видели, что римская раса 
отличалась этимъ духомъ въ д-Ьлахъ релипй. Кроме того весьма 
вероятно, что старались сдерживать и умерять порывы горя, 
вспышки веселья и всяк)я преувеличена подобиаго рода, на ко-
торыя эти культы были такъ щедры. Какою бы благосклонностью 
они ни пользовались, но государство никогда не оставляло своего 
права надзора за ними. Право это было вручено одной важной 
коллепи жрецовъ, Quindecimviri sacris faciundis, и мы имеемъ 
доказательство, что они пользовались имъ, по крайней мере, отно-
сительно культа Матери боговъ l f , 9 j . Они контролировали назна-
чеше жрецовъ всехъ разрядовъ и половъ и посылали имъ бра-
слетъ и корону, служившее внешними знаками ихъ достоинства170). 
Эти жрецы, назначаемые декуршнами своего города и утвержда-
емые квиндецимвнрами, должны были чрезвычайно походить на 
жрецовъ всехъ другихъ рнмскихъ боговъ. Они участвовали въ 
обыкновенной жизни и въ обществепныхъ делахъ, между темъ 
какъ галлы н из1аки составляли корпоращи и удалялись отъ Mi-
pa. Эта разница обнаружилась впоследствии и въ христианской 
церкви между белымъ и чернымъ духовенствомъ. Мысли и стрем-

161) Sacra Romanensia, sacra ab Roma. Фабретти, с. 3 l o . Орелли 2314, 2315. 
Б ы л ъ римапй обрядъ дли праздновашя мпстерЬЧ Цереры. Циц. De, leg., I I , IS : 
initienturque eo ritu Cereri quo Romae initiantur. (Пусть оне женщины) посвя-
щаются въ таинства Цереры по обряду, по которому посвящаются въ Риме) . 

I6!fJ Т а к ъ , напримеръ, въ тавроболахъ одинъ жрецъ обязавъ сначала про-
изнести Формулу praeire, для того, чтобы въ ней ничего не пропустили; это 
былъ по преимуществу римскШ обычай. По вотъ еще более любопытная 
подробность." Въ римской религии все было назначено впередъ, даже м'Ьста, 
где должны были приноситься жертвы. ( Т и т ъ Лив!Й, V, 52;. Эта правиль-
ность была предписана и чужеземным!, культамъ. Некоторые праздники Це-
реры и Беллоны происходили въ Риме на Ватикане. Когда и х ъ перенесли 
въ нровинцпо, то для того, чтобы ритуалъ былъ соблюденъ буквально, по-
заботились устроить небольшое искусственное возвышеше и дать ему назиа-
Hie римскаго холма. Одинъ изъ т а к и х ъ Ватикаповъ находится въ Майнцт, 
(Орелли, 4983), другой въ Л ш н е ; онъ иг])аетъ также известную роль при 
тавроболе . ( Б у а с ь ё , Inscr. de Lyon, с. 24). 

"'*•*) И р и м е р ъ жрецовъ и жрицъ культа Цибелы, назначаемых!, квиндецим-
внрами, очень часто встречается въ надписяхъ. Есть доказательство, что они 
участвовали и въ другихъ к у л ь т а х ъ . Орелли, 1849. 

,7e) Inscr. Neap , 233*. 
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л е т я жредовъ этихъ дкухъ разрядовъ не могли быть одинаковы, 
и въ то время какъ служители Изиды или нищенствуюнце жрецы 
Цибелы возбуждали благочест1е толпы всякаго рода безумствами, 
очень вероятно, что эти важные люди, эти сановники, по своему 
положенйо и богатству ненавидевпйе безпорядокъ, старались сдер-
живать и успокоивать эти безумства. 

Подобчаго рода взаимныя уступки легко привели все эти куль-
ты къ соглашенш, и такимъ образомъ въ первые два века нашей 
эры въ Риме произошло CJHHaie всехъ релипй древняго Mipa 1 7 1) . 
Такое смешеше веровашй соответствовало сближешю расъ, такъ 
что связь, устанавливавшаяся между всеми пародами HMnepin, до-
полпялась и укреплялась соглашешемъ, происходившим!, между ихъ 
богами. Обыкновенно думаютъ, что это соглашено было очень 
вредно для римской релипи, и даже считаготъ его главною при-
чиной ея надешя. Нельзя, конечно, отрицать, что она сильно из-
менилась въ это время; принимая въ себя столько чужеземиыхъ 
началъ, она неизбежно должна была утратить свой первоначаль-
ный характеръ; но могла ли она сохранить его? Могла ли рели-
п я Нумы съ своими однообразными легендами, наивными обряда-
ми и холодной важностью удовлетворять современниковъ Траяна 
или Tn6epia? Если она хотела жить, то должна была обновиться. 
Восточныя релипи оказали ей услугу , помолодивъ ее; оне не 
только не ускорили ея смерти, какъ это обыкновенно думаютъ, 
по прибавили ей несколько вековъ жизни. 

Казалось, что, какъ бы инстинктивно чувствуя приближение 
врага, долженствовавшего уничтожить ихъ, все эти культы поня-
ли, что они будутъ въ состоянш противустоять ему, только сое-
динившись между собою. Доказательством!, этому служнтъ то, что 
люди, бравппе па себя въ то время защиту находившегося въ 
опаспости язычества, облекаются, обыкновенно, во все жречесюя 
должности и посвящаютъ себя, всемъ богамъ: будучи уже перво-
свящепниками и авгурами, они, кроме того, становятся жрецами 
Изиды и Вакха, пероФаитами Гекаты, принимаюсь зваше Льва, 
Коршуна или Отца въ таинственныхъ посвящеияхъ Митры и 
орошаютъ себя кровью быка во время праздниковъ Цибелы , 7 2 ) . 

Такимъ образомъ, готовясь къ битве, они пытаются соединить 

| 7 1 ) Арноб. , Adv. gent., VI, 7: civitas omnium numinum cultrit. (Государ-
ство, поклоняющееся В С Ё М Ъ божестваиъ) . 

Щ Орелли, 2335, 235! , 2352 и пр. 
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все жизненный начала, заключаюпияся въ различныхъ культахъ. 
Проникаясь одинъ другимъ, эти боги дополняют* и укр'Ьпляютъ себя 
взаимио. Всякое новое начало прибавляющееся въ нихъ, прибавляетъ 
имъ, такъ сказать, лишнее достоинство и увеличиваешь ихъ власть 
надъ душами людей. Когда Юпитеръ КапитолШсьчй соглашается 
принять несколько аттрибутовъ егилетскихъ и сирШскихъ боговъ, 
онъ, конечно, утрачиваетъ отчасти свою величественную просто-
ту , но зато приобретаешь больше силы, чтобы подчинить ceof. 
техъ , кого уже не трогаютъ древшя божества Лашума. Еслнбъ 
эта релипя не сделалась шире, понятнее н живее, еслибъ она 
продолжала упорно оставаться въ пределахъ своихъ узкихъ веро-
Banitt и мелочиыхъ обрядовъ, и еслибъ не дала хоть некоторой 
пищи душамъ, жаждавшимъ снльныхъ ощущений и нскавшнмъ въ 
ней чего-то иного, кроме надлежащей привычки и благодетельно-
го средства обуздывать себя,—можно сказать наверное, что она 
не могла бы тогда выдержать внродолжеше более ч*мъ трехъ 
вековъ столкновешя съ христианством*. Широкое гостепркмство, 
оказываемое Римом* всемъ релипямъ земли, не только не осуж-
далось, но даже увеличивало къ нему повсеместное уважеше и 
восхищенье. Служа местопребыванием* всехъ боговъ 1 7 3) , онъ 
сделался релипозною столицею Mipa, будучи въ то же время его 
политическим* центромъ, н мы видимъ, что еще до христианства 
его называли уже «святымъ городомъ» П 1 ) . 

Только два культа были исключены изъ союза, установившая-
ся между всеми остальными: 1удейство и христианство п з ) . Отцы 
церкви были, повидимому, очень огорчены этимъ исключешемъ и 
горько жаловались на него. А между темъ его легко можно по-
нять. Мы уже видели, что все эти релипи пришли къ соглаше-
ние, делая другъ другу взаимныя уступки . Но 1уцеи и хрисиане, 
по самой сущности своихъ веровашй, не могли согласиться на 
подобный компромисса Находясь вне общаго союза, они ие мог-
ли пользоваться общей веротерпимостью. Между темъ, можно ска-
зать, что имъ предлагали мнръ на одинаковыхъ услов!яхъ съ дру-
гими, и что язычники первые ступили шагъ къ примирение съ 
ними. Позиакомясь съ релипей евреевъ, они были очень по-

173) Овнд., Fast., IV , 270: Dignus Нота locus quo ileus Omnia est. (1'нмъ— 
место, достойное того, чтобы тамъ былъ всикШ богъ). 

л*) Аиул. , Mctam., XI, 2ti: Sacrosancla civitas. 
173) я не говорю о Друидахъ. И х ъ преследовали не за ьеровашн, а за 

то, что они приносили въ жертву людей. 

Рнхскан реднпя. 21 
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ражены, встретивъ культъ, въ которомъ верили единому Богу и 
где Ему покланялись безъ всякихъ изображешй; но, верные при-
вычка отыскивать во всехъ чужеземныхъ богахъ своихъ собствен-
ныхъ, онп нашли, что 1егова—пли Юпитеръ, или Бахусъ. Та-
кимъ способомъ они могли присоединить этотъ культъ къ своей 
релипи, и съ этихъ поръ начали безъ малейшаго затруднешя 
перенимать его обычаи. «Нетъ больше пи одного города, гово-
рил!. 1ОСИФЪ, какъ у грековъ, такъ и у варваровъ, нетъ больше 
ни одного народа на свете, гд'Ь не чтили бы покоя седмаго дня, 
где не возжигали бы светильниковъ въ честь Бога и не соблю-
дали бы предписанныхъ постовъ и воздержашй» 17С). Следователь-
но, культъ евреевъ, еслибъ они этого желали, былъ бы припятъ 
въ римскую релппю на томъ же основаши, какъ египетсме или 
ciipiflcKie культы; имъ позволили бы открывать въ городе свои 
храмы: туда приходили бы молиться римше вельможи, не поки-
дая изъ - за этого своихъ собственных!. вЪровашй; сами импера-
торы являлись бы на ихъ праздники подобно тому, какъ впослед-
CTBin они присутствовали на праздникахъ Изиды и Цпбелы. Меж-
ду евреями была могущественная пария, которая не была бы не-
довольна этимъ. Она состояла изъ людей, близко знакомыхъ съ 
эллинскою цивилизацией, любившихъ ее и желавшихъ иметь въ 
ней место. Особенно Иродъ много трудился для того, чтобы по-
ложить копецъ замкнутости евреевъ и присоединить ихъ къ осталь-
ному Mipy. Въ своемъ город!;, Цезарее, онъ настроилъ театровъ 
и святилпщъ въ честь Августа, нерестроилъ на свой счетъ храмъ 
Аполлона ДельФи1скаго и далъ денегъ для нраздновашя олимпЩ-
скихъ игръ. Въ самомъ 1ерусалиме онъ хотЬлъ пр1учить своихъ 
подданныхъ къ обычаямъ другихъ народовъ и поместил!, золотого 
орла надъ дверьми храма; но благочестивые евреи оскорбились 
этимъ, и храмовой орелъ исчезъ во время одного народного воз-
мущешя. Упорство, съ какимъ этотъ народъ отвергал!, чужезем-
ный веровашя и сохранял!, свои собственный безъ всякой при-
меси, говоря, что они одни только истинныя,—произвело сначала 
величайшее нзумлеше, а затемъ возбудило пламенное негодоваше 
въ греческомъ и рнмекомъ Mipt.. Евреевъ провозгласили везде, 
какъ нечестивое племя, гордящееся темъ, что оно презираешь бо-
говъ (ludaea gens contumeliu numinum insignis 177), и противъ 

i-6) Contra Ар., I I , 39. 
i"7) Ш и н . , Hist. Nat., X V I I I , 4 (••)). 
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нихъ поднялись страшныя гонен1Я. Жители AHxioxin сожгли з&-
живо всехъ евреевъ, не согласившихся отстать отъ своей веры; 
въ Александрш ихъ убили пятьдесятъ тысячъ, а въ Дамаске де-
сять. Эта бешеная ненависть улеглась лишь тогда, когда евреи 
присоединились къ язычникамъ, чтобы преследовать заодно съ 
ними х р и т а н ъ . 

Съ х р и т а н а м и обходились такъ же, какъ и съ евреями, и по 
темъ же иричинамъ. Нельзя сказать, чтобы сначала Римъ ихъ 
дурно принялъ. Первый р и м ш й саповникъ, передъ которымъ бы-
ло изложено х р н т а н с т в о , не обнаружнлъ желашя преследовать его; 
объявляя, что онъ не хочетъ быть судьею, когда дело ндетъ объ 
учешяхъ, онъ ясно показывалъ, что не пмеетъ намерешя исклю-
чать христианство изъ широкой веротерпимости, какую его сооте-
чественники оказывали всемъ культамъ 178). Вноследствш были 
деланы попытки привести хришанскаго Бога къ соглашенш съ 
другими; даже оракулъ Аполлона притворно похвалилъ Его, а ФИ-
ЛОСОФЪ ПорФирШ, будучи ревностнымъ язычникомъ, не затруднил-
ся однако признать божественность Христа , Т 9). Известно, что 
Александр!, Северъ приказалъ поместить Его изображеше рядомъ 
съ изображешемъ Орфея и Аполлона Нанскаго въ своей домаш-
ней молельне, куда опъ приходилъ ежедневно молиться своимъ 
Ларамъ но такое сближеше приводило въ ужасъ нстипныхъ 
христ1анъ. На все предложешя, делаемыя имъ философами или 
языческими жрецами, они отвечали безпощадными словами своихъ 
священныхъ книгъ: «Прпносяпий жертву богамъ, кроме одного 
Господа, да будетъ нстребленъ» , 8 1 ) . Именно этого и не могли по-
нять язычники 182), н это возбуждало въ нихъ нетернеше и гневъ. 

178) Дпян. Св. Лпост., X V I I I , 15. 
Щ Св. Август . , De civ. Dei, X I X , 23. 
'80) Вонукъ, Saturn., 8. 
I " ) Пеходъ, X X I I , 20. Некоторый гностпчесшя секты оказались снисхо-

дительнее. Св. Августииъ упоминаете объ одной последовательнице ереси 
Карпократа , Марцеллине, имевшей въ своей молельне изображеше Христа и 
Пиоагора. Быть можетъ, здесь говорится о т е х ъ странныхъ с м е ш е ш я х ъ , 
которыя пытались произвести некоторый еретпчесшя церкви, по предложе-
ние язычниковъ в ъ знаменитомъ письме Адр1ана, где онъ, говоря объ Алек-
с а н д р а , выражается такъ : «1Шс qui Serapem eolunt Christiani sunt, et 
devoli sunt Serapi qui se Chri sti episcopos dieunt•>. (Тамъ, поклоняющееся 
Серапису, суть xpncTiaHe, и посвящены Серапису т е , которые называютъ 
себя епископами Христа) . 

182) Тертулл . , Apol., 27. 
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На хрисйанъ негодовал» не за то, что они хотели ввести въ Рнмъ 
новаго бога: внродолжеше двухъ вековъ это было самою обык-
новенною вещью; но всехъ удивляло и оскорбляло то, что ихъ 
Богъ отказывается занять место на ряду съ другими въ томъ об-
ширномъ пантеон!',, где собрали ихъ всехъ. Только упорнымъ жела-
шемъ хрнстшнъ держать себя стороне отъ всего Mipa и охранять 
свою религш отъ всякого чуждаго смешешя, можно объяснить, 
лочему имъ делали странный и несправедливый унрекъ въ томъ, 
будто они «ненавидятъ родт, человеческая 183), и те жестошя 
гонешя, которымъ они подвергались внродолжеше трехъ вЬ-
иовъ со стороны народа, такъ благосклонно принимавшего все 
друпя религш. *) 

t 

J83) Т а ц и т ъ , Ann., XXV, 44, 
*) Этой главою оканчивается первый томъ подлинника, а третьего начи-

нается второй. 
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КНИГА ВТОРАЯ. 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Римская философш послЬ Августа. 

Непопулярность Ф И Л О С О Ф Ш во времена республики.—Она окончательно утверж-
дается въ Рим® только съ Цнцерономъ — Краткое взложеше р е л и п о з н ы х ъ 
и нравственныхъ учешй Цицерона. — Они служатъ основашемъ, на которое 
опиралась римская Ф И Л О С О ® 1 Н виродолжеше перваго века имперш — Новый 
х а р а к т е р ъ , принимаемый Ф И Л О С О Ф С К И М Ъ учен1емъ со временъ Августа —Фи-

Л О С О Ф 1 Я при Тиберш.—Восппташе Сенеки. 

После чужеземных! релипй наибольшее вл1Я!пе на релипозиыя 
веровашя Рима имела ФИЛОСДЖЯ. Дейс/ше ихъ не всегда было оди-
наково и, что всего важнее, отражалось не на однихъ и техъ же 
линахъ. ФИЛОГОФ1Я никогда не пользовалась популярностью у рим-
лянъ. «Она избегаешь толпы, для которой она подозрительна и 
ненавистна», говоритъ Цицеронъ i . На театре стоило представить 
ФИЛОСОФОВЪ въ смешвомъвиде, чтобы заставить разсмеяться публи-
ку 2), а когда во времена Горащя опн показывались на улицахъ 
въ своихъ странныхъ одеждахъ, дети подбегали дергать ихъ за 
бороду 3). Следовательно, опи не могли, по крайней мере въ пер-
вые года, прямо обращаться къ народу, который врядъ ли бы сталъ 
слушать ихъ. Учеше ихъ ограничивалось сначала домами богачей 
и вельможъ, где они находили более благосклонныхъ и лучше под-
готовленныхъ слушателей. Итакъ, уроки ихъ относились главнымъ 
образомъ къ избранному обществу Рима: но не следуешь думать, 

») Tusc., И, 1. 
2) ЛаберШ заставляетъ выразиться одно изъ своихъ действующихъ лицъ 

вотт, какъ : «Следуй за мною въ птхож!я места, если хочешь предвкусить 
учеше циниковъ». [ComyituНа, 3, изд. Валена) . 

3) Sat. I , 3, 133. 
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чтобы ничто изъ нихъ не проникало въ низппе слои. Hcropifl по-
казываетъ намъ, что велишя умственный движешя, зарождаюнпяся 
въ тЬсномъ кругу учепыхъ и писателей, никогда не остаются тамъ 
замкнутыми и подъ конец* распространяются обыкновенно въ на-
роде, который беретъ на себя трудъ практически примЪпять нхъ. 
Гречешй театръ, служнвнйй образцомъ для подражашя римскимъ 
иоэтамъ, былъ совершенно проникнутъ ФплосоФ1ей, и она необхо-
димо должна была хотя отчасти перейти на римскую сцену. Слу-
шая приключешя Теламопа или Хризеса, публика слышала въ то 
же время споры объ естестве боговъ или изложеше системы 
Mipa ') . Комед1я разсуждала о правах* родителей и детей, объ 
отношешяхъ между женою и мужемъ и между рабомъ и господи-
номъ. Въ живыхъ и блестяшихъ мысляхъ, никогда потомъ не за-
бывавшихся, она вкратце излагала мораль греческпхъ школъ. Пе-
редъ этимъ грубымъ и пеобузданнымъ народомъ она восхваляла 
кротость, умеренность и человечность, и съ нежнымъ учаспемъ 
относилась къ горемычнымъ и слабымъ-, въ одной шэсе Плавта 
Рпмъ въ первый разъ услыхалъ следуюиая слова, сказанный ра-
бомъ свободному человеку: «Я такой же человекъ, какъ и ты, Urn 
ego homo sum rjuam lui> 5). Невозможно, чтобы подобные уроки про-
падали даромъ; народъ, выходя изъ театра, не только припосилъ 
съ собою домой немного литературы, по выражешго Варрона 
по и несколько ФПЛОСОФСКИХЪ правилъ, которыя были ему, ко-
нечно, пе безполезны. 

Ф П Л О С О Ф Ш удалось окончательно утвердиться въ Риме только съ 
Цицерономъ; до техъ поръ положеше ея тамъ было весьма неопре-
деленно. Тамошняя почва была неподходяща для нея, и ей не уда-
лось пустить въ пей корней. Цпцеронъ «помогъ ей получить право 
гражданства въ стране, где она считалась до техъ поръ чужезем-
кою». Иовпдимому, онъ самъ былъ изумлепъ усшЬхомъ своихъ 
ФПЛОСОФСКИХЪ трактатов!.; онъ говорить намъ, что они были при-
няты лучше, нежели онъ ожпдалъ. Действительно, самыя обстоя-
тельства какъ будто приняли на себя трудъ подготовить ему чита-
телей: это были все государственные людп. которыхъ правитель-
ство Цезаря удаляло отъ делъ такъ же, какъ и его самого, искав-
raie отдохновешя отъ безделья въ чтеши его произведений; здесь 

См. отрывки изъ Теламопа Энн in и изъ Хризеса Пакув!я въ сочнпеши 
Валена Keliq. tragicorum lalinorum. 

3) Азинар., I I , 5, 83. 
61 Sat. menipp., De gloria (Гизе , с. 144). 
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они находили въ высшей степени блестящее изложеше всехъ откры-
т а , сделанныхъ греческой оилосоочей въ течеше миогпхъ вековъ 
размышлешя. Цицеронъ представлялъ имъ разомъ все результаты 
этихъ долговременныхъ трудовъ. Этпмъ самымъ объясняется, ка-
нимъ образомъ его книги, въ первый разъ преподавая публике 
римскую ФИЛОСОФНО, заключали ее въ CE6F> всю, такъ что после 
него оставалось сделать уже очень немногое, по крайней мере 
относительно главнейшихъ теорШ и основныхъ началъ. Цицеронъ 
верить въ сушествоваше Бога и утверждаетъ его на согласш всехъ 
народовъ. «Ш'.тъ такого дикаго племени, говоритъ онъ, которое, 
если бы оно даже не знало, какого именно надо иметь бога, не было 
уверено въ томъ, что его надо иметь хоть одного» 7)', этотъ Богъ 
создалъ человека и даровалъ ему все украшаюнпя его качества 8). 
Онъ составплъ его изъ бреннаго тела и безсмертной души: «душа 
человека есть самъ человекъ» 9 ' ; потому мы должны прежде всего 
заботиться о ней. Тело—заключающая и удерживающая его тюрьма, 
и она начинаетъ жить лишь тогда, когда освободится отъ пего: 
«следовательно то, чти мы называемъ смертью, есть начало жиз-
ни» 1 0 ) . Такъ какъ все люди составлены изъ одипаковыхъ элемен-
тов!., сотворены однимъ и темъ же Богомъ и съ одной и той же 
целью, то все они совершенно сходны между собою " ) , и между 
ними нетъ ни одного (Цицеронъ пе псключаетъ даже рабовъ), кто 
не могъ бы, взявъ въ руководительницы природу, достигнуть до-
бродетели. Ихъ общее происхождеше обязываетъ ихъ помогать 
другъ другу. «Природа преднпсываетъ человеку делать добро 
своему ближнему, каковъ бы тотъ ни былъ, уже по тому одному, 
что онъ такой же человекъ,» , 2 ) . Правда, что Miuenie, въ случае 
оскорблешя. запрещается не вполне, а подъ услов1емъ умеренно-
сти , 3 ; , -но забвеше обиды ставится выше: «не будемъ слушаться 
техъ, кто говоритъ намъ, будто надо смертельно ненавидеть сво-
ихъ враговъ и будто сильная ненависть служить знакомь того, 

?) De leg., I . 8. 
8) De leg.. I , Я: hominem generavit et ornarit Deus . 
' ) De rep , V I , 1" . 
10) Tusc., I , 31: turn denique vivemus, nam haee quidem vita mors est. 
" ) De leg.. I , 10: nihil est enim it пит uni t am simile, tarn, par, quam omnes 

inter nos metipsos sumus. 
De offic., I l l , 6: hoc natura praeseribit ut homo hom'ni, quieumqW sit, 

ob earn ipsam causatn quod is homo sit, consult urn relit. 
13) De offic., I , 7. 
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что у человека есть сердце; напротивъ, ничто такъ не достойно 
похвалы, и ничто такъ не пристало великой душе, какъ кро-
тость и прощеше и ) . Даже права войны имеюсь известный гра-
ницы: «щадить после победы техъ , кто не былъ жестокъ во время 
битвы, есть обязанность» " ) . Мудрый человекъ долженъ быть свя-
занъ съ подобными себЬ чувствомъ милосерд1я, а нодъ именемъ 
себе подобныхъ разуметь всехъ людей 16); онъ не долженъ огра-
ничивать своей любви стенами того городка, где онъ родился, а 
распространять ее иа весь Mip-ь и «считать себя гражданином!, того 
великаго города, который обннмаетъ собою всю землю» п ) . 

Эти мысли служили внродолжеше двухъ вековъ основашемъ рим-
ской ФИЛОСОФИИ Она ничего къ нимъ не прибавила, и у Цицерона 
находятся въ зародыше почти все начала, развития впоследствш 
Сенекою и Маркомъ Аврел1емъ. Вся разница въ томъ, что они вы-
ражают!. ихъ иначе, придаюсь имъ более живой видъ и излагаюсь 
ихъ более убежденпымъ тономъ. У нихъ это уже не просто бле-
стящее тезисы, которые авторъ выбнраесь для упражнения въ 
красноречш и изъ которыхъ между темъ не извлекаетъ для себя 
лично никакой пользы; чувствуется, что эти мысли имели уже 
практическое приложе1пе и вошли въ жизненный обиходъ. Вотъ 
почему, сохранивъ въ главныхъ чертахъ идеи своихъ предше-
ственников!.. они какъ будто возобновили ихъ. Новый видъ, при-
нимаемый у нихъ этими идеями, происходить вслед<тв1е с о б ь т й , 
пережитыхъ Филосо®1ей во времена имперш, и вследеше тогдаш-
няго способа ея нреподавашя. 

Известно, что римская ФИЛОСОФ1Я очень много выиграла вслед-
CTBie уничтожешя республиканская правлешя; мало того , что де-
ятельность умовъ, переставшнхъ заниматься общественными де-
лами, охотно устремилась къ ней, но и въ самой жизни людей она 
пршбрела такое значеше, какого никогда до техъ поръ не имела. 
Пока прежнее правительство было въ силе, граждане принимали 
для нравственная руководства принципы и предашя, завещанные 
имъ предками и изучаемые ими въ домашнемъ кругу ; великое пра-
вило для того, чтобы быть честпымъ, состояло въ томъ. чтобы 
действовать согласно съ древними обычаями, more rnajorum. Сле-

") Не offic., I, 23. 
") 1)е offic., I , 11 и I I I , 11. 
10 De leg., I . 23: societalem caritatts coierit cum suis, omnesque natura con-

junclos suos duxerit... 
n ) De leg., I , 23: se civem tolius mundi quasi unius url/is agnoveril. 
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довательно, ФИЛОСОФ1Я нашла sit,сто занятымъ и не могла иметь 
практического применешя у большинства. Въ то время она была 
темъ, чемъ она въ настоящее время у насъ, — изящнымь удо-
вольслтнемъ или полезнымъ умственным'!, упражнешемъ. Самъ Цн-
церонъ, иовидимому, изумился сначала, когда Катонъ вознаме-
рился сделать изъ нея нечто другое «Онъ изучилъ ее, говорить 
онъ съ глубокимъ изумлешемъ, не для того, чтобы упражнять 
свой умъ, а чтобы жить по ея правилам! 2 1)». При имперш д'Ьло 
переменилось. Древшя предашя мало-по-малу утратились окон-
чательно и. исчезнув!, оставили общественную нравственность 
въ большой! недоумеши. По прекрасному выражешю Лукрещя, 
все отыскивали ощупью дорогу жизни. Невольно приходилось 
действовать, подобно Катону. и требовать у ФИЛОСОФШ того на-
правлешя, котораго нигде нельзя было больше найти. Этимъ са-
мымъ объясняется ея широкое развитее въ эпоху Августа. Го-
воритъ. что самъ императорч, написалъ C04iineiiie, где пригла-
ш а я ! всехъ заняться ею 2 2 J ; ее ревностно изучали все замеча-
тельные люди того времени, историки и поэты, юристы и госу-
дарственные люди, Горашй и Лабеонъ, Иоллшнъ и Титъ Лший. 
ВитруВ1й утверждаетъ. что безъ ФИЛОСОФЫ! даже архитектор! 
не можетъ усовершенствоваться 231. 

Не только увеличилось число ея нриверженцевъ, но измепился 
самый способъ ея изучешя; ее изучали не только какъ ир1ятную 
редкость, но съ целью извлечь изъ нея руководство для жизни. 
Чтобы удовлетворять этой потребности, она все более и бол'Ье 
отказывалась отъ догматическихъ тонк стей и сделалась, насколь-
ко бы.ю возможно, практическою, общечеловеческою и удобо-
приложимою. 

Фил С^ФЫ, паправлявние ее въ эту сторону, не оставили после 
себя громкой извечности, что было весьма естественно, такъ какъ 
они хлопотали больше для свонхъ еовременниковъ, нежели труди-
лись ли всего человечества Сочпнешя ихъ были написаны глав-
н ы м образомъ для тог ашняго времени и не пережили его. Ка-
жется что Гек гпй отецъ принадлежалъ къ числу ФИЛОСОФОВЪ, 

им I,вшиVI, въ то время наибольшее luiiaHie. Мы о немъ зна-
емъ только то, ч ю < нъ принаыежалъ къ хорошей ФЭМИЛШ И 

21) I'ro Мигели, •!(>' ner/ue disputundi гаusn, tit magna pars, sed ita vivendi. 
Спет , Aui/ust., s5. 

2 ) I, 1,7: I'hilosophia perficit arcln'tertum 
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могъ добиваться общественныхъ должностей. Цезарь хотел* сде-
лать его сенаторомъ, но онъ отказался 2 i ) . ФИЛОСОФ1Я была для 
него npo®eccie0, н онъ не желалъ иметь другой. Этимъ опъ от-
личался отъ техъ государственных!, людей, которые, подобно Цице-
рону и Бруту, писали свои нравственные трактаты лишь въ минуты 
досуга; онъ же сделалъ изъ преподавашя ФИЛОСОФШ единственное 
запасе своей жизни. Его книги, написанныя на греческомъ язы-
ке. были темъ, что въ настоящее время мы называемъ сочинешя-
ми съ направлешемъ. Вероятно, они походили на тгЬ трактаты 
Поръ-Рояля, которые, по словамъ г -жи де-Севпиье, «лучше все-
го укрепляютъ сердце». Точно также свидетельствуешь о нихъ Се-
нека. «Почитавъ ихъ, говоришь онъ, я готовъ бороться со всеми 
опасностями. Я охотно восклицаю: Чего ты ждешь, судьба? При-
ди напасть на меня, я готовъ тебя встретить 2 5 / » Вокругъ Сек-
ст1я и его сына образовалась школа, отличавшаяся сначала не-
которымъ блескомъ 2") . Пзъ нея вышелъ Ilaiinpift Фаб1анъ, извест-
ный намъ лучше своего учителя, благодаря тому, что о немъ 
часто упоминаешь Сенека отецъ. Фаб1анъ былъ декламаторъ, со-
ставивши себе большую известность въ школахъ въ половине 
царствовашя Августа. Его сходились слушать, когда онъ собирал-
ся защищать одно изъ техъ воображаемыхъ делъ, на которыхъ 
риторы упражняли въ то время свое краснор'Ме. Обращенный 
впоследствш къ ФИЛОСОФШ Секст1емъ, онъ не пересталъ деклами-
ровать; только въ своихъ зашптахъ опъ давалъ более всего ме-
ста анализу страстей п общимъ местамъ морали. <ВсякШ разъ, 
какъ предметъ защиты позволялъ делать нападки на нравы того 
времени, говоришь Сенека, онъ не пропускал!, случая пользовать-
ся этимъ 27)». Все служило ему предлогомъ проповедывать о нрав-
ственности. Такъ, въ одномъ изъ этнхъ ФИКТИВНЫХЪ процессов*, 
где защищается ребенокъ, лишенный наследства своимъ отцомъ, 
онъ находитъ елучай красноречиво разбранить войну и остроумно 
посмеяться надъ роскошью своихъ современников!,. «Домй, гово-
рит!, онъ, которые должны были бы строиться для безопасности 
жителей, становятся для нихъ теперь причиною опасности. Они 
такъ высоки и захватывают!, столько места по общественной до-

« ) Сенека , ЕрЫ , 98 , 13. 
») Epist., G4, 4. 
М) Сен. , A at qua est., VII. 32. 2. 

2 7) Сенека р и т о р ъ , Control'., I I , pref., е . 115, над. RypciaHa. 
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port., что нигде нельзя прпотиться, если они обрушиваются, и спас-
тися, если они горятъ. Чтобы удовлетворить безрассудной роскоши, 
отправляются на край света за всякого рода деревомъ и мрамо-
ромъ. При ностройкахъ употребляется громадное количество же-
леза, меди или золота, дошли до того, что въ этихъ тесныхъ и 
темныхъ домахъ вздумали делать подобие горъ и л'Ьсовъ, рекъ и 
морей. Л не верю, чтобы люди, делаюнце это, видали когда-ни-
будь настояние леса, зеленеюпйя травою ноля, перерезанныя бур -
нымъ нотокомъ ИЛИ орошенныя спокойною рекою, или чтобы они 
когда-либо всходили на нригорокъ и любовались оттуда спо-
койными или бурными волнами, когда ветеръ колеблетъ ихъ до 
самой глубины бездны. Могли ли бы они паходнть хоть малей-
шее удовольслтие въ этихъ мишатюрныхъ подражашяхъ, если бы 
знали действительность?» IJ мораль, извлекаемая имъ изъ всехъ 
этихъ картшгь, состоять въ томъ, что надо любить бедность. 
«0, бедность, какое ты малоизвестное благо '2S

;!» 

Результаты учешя Фабхана были очень значительны. До техъ 
поръ pi iMcuie ФИЛОСОФЫ ограничивались обыкновенно темъ, что 
собирали вокругъ себя небольшой кругъ последователей; они об-
ращались къ умамъ, уже подготовленнымъ, къ какимъ-нибудь ново-
обращенпымъ, ycepflie которыхъ требовалось поддержать, или къ 
учепнкамъ, которыхъ надо было окончательно посвятить въ таин-
ства учешя. Предаваясь TEL КПМЪ 1! з у Ч С П1Я мъ, любяшимъ тень не-
известности (umbralilia sludia), какъ тогда выражались, они устра-
нялись отъ толпы, избегали блестящего словеснаго изложешя и 
довольствовались темъ, что строго и научно преподавали свое уче-
nie избранным-!, умамъ. Понавъ въ школы ритаровъ, ФИЛОСОФ1Я 

необходимо должна была изменить свою методу, (делавшись ФИ-
ЛОСОФОМЪ; Фабганъ сохраннлъ привычки декламатора. Собираясь 
участвовать въ риторпчеекпхъ ирешяхъ, бывшихъ тогда въ боль-
шой моде, опъ допускалъ публику послушать его унражнешй; въ 
объявлеши означался день и часъ, когда онъ будетъ говорить, 
и ц е л а я толпа писателей собиралась слушать его. Сенека гово-
рить, что онъ созывал ь также народъ, когда намеревался толковать 
о какомъ-ннбудь ФИЛОСОФСКОМЪ вопросе 2 9 j . Следовательно, онъ 
не ОТД'ЁЛЯЛЪ другъ отъ друга этихъ двухъ учешй и придавалъ имъ, 
вероятно, одинаковый характер'!.. Передъ этой равнодушною н 

>ts) Сенека, Conlrov., !) (стр. 1-20) 
s 9 j Сен., Ер int., ;')!', И : duserabut poputo Eubianus. 
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плохо подготовленною толпою онъ не могъ выражаться такъ, какъ вы-
ражался въ присутствш немногихъ избранныхъ учениковъ; онъ необ-
ходимо долженъ былъ приноравливаться къ общему понпмапйо, не про -
пикать до самой глубины вопросовъ, чтобы не пугать малосведуишхъ, 
держаться поверхностного пзложешя и налегать всею сильнее на 
практическую мораль, интересовавшую всехъ и каждаго; а такъ 
какъ ему всего чаще приходилось обращаться либо къ врагамъ, 
которыхъ надо было убедить, либо къ равнодушным!, людямъ. 
которыхъ следовало несколько разогреть, то онъ принужденъ 
былъ придавать своимъ словамъ убедительный и трогательный 
тонъ и прибегать къ тонкостям'!, и оборотам-!,, прилагавшимся 
имъ до техъ поръ къ ФилоеоФш. Это было уже не преподавание, 
а проповедь. Фабганъ ли ввелъ въ Римъ этотъ новый способъ рас-
пространять ФИЛОСОФ1Ю? Онъ ли, вместо того чтобы преподавать 
свое у ч е т е въ закрытыхъ школахъ, придумалъ устроивать эти 
огромныя собрашя. на которыя могла приходить вся молодежь? 
Очень вероятно, что онъ, потому что мы не знаемъ никого, кто 
бы делалъ это въ Риме до него. Достоверно известно только то , 
что онъ пршбрелъ себ'Ь громадный усиехъ. По словамъ Сенеки, 
у него была кроткая наружность и простой, спокойный способъ 
выражешя. Это былъ въ своемъ роде Бурдалу, старавппйся про-
изводить ЭФФектъ правильным!, развтчемъмысли, более чемъ не-
которыми блестящими подробностями, какъ это было тогда въ 
обычае. «Его слушали съ почтительным'!, внимашемъ; случалось 
впрочемъ, что аудитор1я, восхищенная возвышенностью его идей, 
не могла удержаться отъ восторженныхъ криковъ» 3 0). 

Итакь , ФИЛОСОФ1Я имела въ то время два способа распростра-
н е н а — управлеше умами и нроноведываше; можно было выбирать 
любой и обращаться или къ толпе, или къ песколькямъ избран-
н ы м ^ производить громадные Эффекты передъ публикой, или 
скромно управлять несколькими избранными душами; ни и въ 
томъ, и въ другомъ случае надо было быть убедительным'!., а 
чтобы съуметь убедить, следовало быть красноречивым'!,. Попав-
ши однажды въ ФИЛОСОФПО, красnopf>4ie сделалось обязательпымъ 
для всехъ сектъ. Стоицизмъ долгое время обходился безъ него. 
Это была логическая и цельная система, слывшая темъ не менее 
сухою и неясною; обыкновенно, боялись запутаться въ такъ-на-

3«) Сен., Episl., 100 и 52, I I . 
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зываемой чаще стоицизма 3 | ) . Правда, что некоторые стоики, пи-
добио Клеанту и Хризиппу, взялись составить реторику, но, по 
словамъ Цицерона, достаточно было прочесть ее, чтобы не быть 
нотомъ въ состояшн разинуть ротъ 32;. Однако, съ помощью Фаб1ана 
и его учепнковъ. и стонцизмъ сделался красноречивым!,. Онъ по-
неволе должеиъ былъ уступить новымъ требовашямъ, сделаться 
вкрадчпвымъ п убедительным!, и более стараться проникать въ 
сердца, нежели овладевать умами. Вотъ какимъ образомъ Сенека, 
наперекор'!, прежнему духу своей секты, могъ быть въ оцно и то же 
время величайшимъ ораторомъ и знаменит4йшимъ ФИЛОСОФОМЪ своей 
эпохи. 

Это философское движете не замедлилось даже при Тиберш, не 
смотря на трудный тогда обстоятельства. Это былъ одинъ изъ 
моментовъ усталости и слабости, следующихъ, обыкновенно, за ве-
ликими литературными эпохами. Место Саллюшя или Тита Лив!я 
заступали тогда Иатеркулъ и ВалерШ Максимъ; Горащя и Внр-
п ш я сменили холодные стихослагатели школы 0в1щя, воспЬвав-
ш i е удовольс,Т1Пя охоты или различный усложнешя шахматной игры. 
Одна ФИЛОСОФ1Я сохранила себя отъ такого умственного ослабле-
шя . Школы ея были полны; въ нихъ сходились слушать мудре-
цовъ всехъ странъ, обучавшихъ добродетели, и на греческомъ и 
на латинскомъ языке. Стоикъ CoTion'b предлагал!, воздерживаться 
отъ мяса; онъ говорилъ, употребляя свой патетичестпй способъ 
выражешя, что старается заставить людей отказаться отъ пищи 
львовъ и коршуновъ. Стоикъ Атталъ. имевш1й честь возбудпть 
противъ себя гневъ Сеяна, училъ своихъ ученпковъ переносить 
пытку, побеждать нужду и верить, «что, имея лишь немного хле-
ба и кашицы, можно быть столь же счасгливымъ, какъ Юпитеръ3 3 )». 
Циникъ Деметргй, нрибывнпй въ Римъ несколько позже 31), более 
всего нрпнлекалъ къ себе внимаше молодыхъ людей странностью 
своихъ манеръ и силою слова. Это былъ пылки! характеръ, лю-
бивппй закаляться въ борьбе и страдашяхъ. Спокойная жизнь 
представлялась ему стоячею водою (mare mortuum 3S), и онъ го-
ворил!,, что всехъ несчастнее тотъ, кто незиакомъ съ несчастч-

: i l) Ц а ц е р . A cad., I I , 35: d t imeta s to i co rum. . . 
32) De fin., I V , 3. 
*>) Сен., Upist., 110, 18. 
3 l) Но МН'ЬГОЮ Фнлострата, онъ прпбылъ туда только при Нерон-h; но мы 

видимъ, что онъ уже былъ тамъ при Калигул®. (Сен., I)c lien., V I I , I I ) . 
33) Сен., Epist., (i", 14. 
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емъ 36). Онъ требовалъ, чтобы люди благодарили боговъ, если те 
поражаютъ ихъ бЪдстшлзш. и Сенека говоритъ, что слышалъ отъ 
него следующую прекрасную молитву: «Безсмертные боги, я могу 
жаловаться на васъ лишь за то, что вы не объявили мне зара-
нее своей воли: Вы доставили бы мне тогда заслугу предупре-
дить ваши иовелешя, между темъ какъ теперь я могу только 
исполнить ихъ. Вы желаете взять у меня детей? По ведь я вос-
питалъ ихъ именно для васъ. Вы желаете иметь какую-нибудь 
часть моего тела? Выбирайте. Жертва не велика; вскоре все бу-
детъ принадлежать вамъ. Хотите вы моей жизни? Возьмите ее. Я 
не колеблюсь отдать вамъ то, что вы мне даровали, по я пред-
ночелъ бы предложить вамъ это самъ. Еслибъ я зиалъ ваши же-
лай! я, я поспепшлъ бы предупредить ихъ. Зачемъ вы отнимаете 
у меня то, чего могли потребовать 37j?» За ташя энергнчестя чув-
ства этотъ «оборванецъ 3S)» удостоился чести присутствовать при 
последних!, минутахъ Тразеи. До самаго конца беседовалъ онъ съ 
нимъ о безсмертш и принялъ его последняя слова. Считалось, что 
эти ФИЛОСОФЫ принадлежать къ различнымъ школамъ, но въ сущ-
ности все школы сливались о ту пору въ одно; one сходились 
въ какомъ-то ослабленномъ стоицизме, пренебрегавшем!, метафи-
зикою и желавшем!, заниматься одною только нравственностью 39). 
Проходя этотъ Фазисъ, ФИЛОСОФ1Я должна была много утратить 
относительно оригинальности и глубины; она не давала себе боль-
ше труда придумывать и поддерживать системы. Это сознаетъ и 
Сенека въ одиомъ местЬ своихъ сочиненШ, где онъ, какъ мне 
кажется, чрезвычайно ясно определяетъ роль новой школы. «Ле-
карства души, говоритъ онъ, были найдены до насъ; намъ остается 
узнать, какимъ образомъ и когда ихъ надо употреблять 4 V - Сле-
довательно, не предстоишь создавать ничего новаго; остается толь" 

30) С е н . , De provid., 3 , 3. Подчасъ онъ т а к ъ же пылко и с к а л ъ смерти, 
к а к ъ христиане , стремившееся к ъ мученичеству . В е с п а ш а н ъ , з а м е т и в ъ , что 
онъ безпрестанно умышленно нападаетъ на в л а с т ь , чтобы навлечь па себя 
его гяЪвъ, с к а з а л ъ ему: «Тебт, очень х о т е л о с ь бы, чтобъ тебя убилп; по я 
не велю казнить собаки, к о т о р а я л а е т ъ » . Д ш н ъ , L X Y I , 13. 

С е н . , De provid., 5 , 5. 
38) Сен . , Epist., О, 2 , 3, ille seminudus. 
39) Сенека указываешь на то , что CeitcTiii, в ы д а в а я себя за ниеагорейца^ 

б ы л ъ в ъ сущности с т о н к ъ , magnus vir, et, licet neget, stoicus. Epist., t i i , 2 . 
Е щ е во времена Ц и ц е р о н а А н г л ю х ъ АскалонскШ часто заставлял -! , Академпо 
сливаться съ П о р т и к о а ъ . Ц п ц . , De not. d e o r I 7 . 

Epist., 64, 8. 
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ко повыгоднее прилагать къ делу правила, преподанный древними 
мудрецами. Чтобы достичь практической пользы, единственно же-
лательной въ это время, упрощаютъ все, стараясь сделать все 
более понятнымъ; являются настойчивыми, патетичными, ста-
раются растрогать и увлечь души вместо того, чтобы просве-
щать ихъ. Все секты наперерывъ стремятся указать человеку на 
его обязанности, напомнить ему его достоинство, поддержать и 
укрепить его въ испыташяхъ, дать ему силу переносить житей-
ск!я страда Hi я, ссылку, нищету и самую даже смерть. Надо со-
знаться, что подобное учете было очень кстати при Тиберш. 

Всего интереснее для насъ въ этомъ ФИЛОСОФСКОМЪ движенш 
то, что оно произвело величайшаго римскаго философа. Сене-
ка выросъ въ этой среде, и для того чтобы хорошо понимать его, 
следуетъ всегда это помнить и разсматривать его именно въ ней. 
Отецъ желалъ обучить его ораторскому искусству, чтобы сделать 
изъ него впоследствш государственнаго человека; его рано начали 
водить къ риторамъ, и уроки ихъ нравились ему. Онъ началъ такъ 
блистательно свое адвокатское поприще, что Калигула, хвастав-
нййся своимъ краспореч!емъ, позавидовалъ его славе и некоторое 
время имелъ даже намЪреше убить его:, но ФИЛОСОФ1Я, КЪ которой 
его не подготовляли, привлекала его гораздо больше, чемъ рито-
рика. Очень возможно, что онъ обучался ей только для дополне-
шя ораторскаго искусства; но впоследствш онъ предался ей ради 
ея самой, и она вскоре стала главиымь его предметомъ. Этотъ 
бледный и болезненный молодой человекъ, умиравппй съ самаго 
дня рождещя, бросался на все съ какимъ-то лихорадочнымъ жа-
ромъ. Слова пиеагорейца Сотшна приводили его въ восторгъ. Онъ 
первый приходилъ въ школу Аттала и, не довольствуясь темъ 
чтобы выходить вместе съ другими, сопровождала, учителя до-
мой чтобы подольше наслаждаться его уроками Слушая его 
нападки на заблуждешя и пороки людей, онъ принимался оплаки-
вать жалкШ родъ человечешй. «Когда Атталъ, говорилъ опъ впо-
следствш, восхвалялъ при мне бедность и доказывалъ. какъ без-
полезно и обременительно все, что переступаетъ границы необхо-
димаго, мне вспадала мысль выйти изъ его школы беднякомъ; 
когда онъ принимался разбирать паши удовольств1я и хвалить 
людей, заботящихся о непорочности своего тела и объ умерен-
ности своего стола и избегающихъ не только преступныхъ на-

«) Сен., Kpist, 108, 3. 
PnMCXkit P'.'.uu jjl. 22 
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слаждешй, но даже излншнихъ удовольсшй, я обещалъ себе 
побеждать свою жадность и умерять аппетитъ , 2 )» . Онъ не при-
надлежалъ къ числу людей, ходивншхъ къ ФилосоФамъ Л И Ш Ь за-
темъ, чтобы на минуту позабавиться и послушать прекрасныхъ 
словъ; онъ желалъ приложить къ делу ихъ наставлешя и устро-
ить свою жизнь сообразно ихъ урокамъ. Послушавши CoTiona, 
онъ целый годъ воздерживался оть мясной пищи 43). У в е щ а ш я 
Аттала пробудили въ немъ страсть къ умеренности; чтобы побо-
роть свою плоть, онъ готовъ былъ питаться однимъ хлебомь и 
кашицей. По это былъ пылъ новообращенная, продержавнпйся 
недолго. «Возвращенный жизнью къ общепринятым!, обычаямъ, 
говоритъ онъ, я удержалъ немногое изъ решешй своей юности п)з>. 
Опъ сохраннлъ впрочемъ привычку пе пить вина, не есть устрнцъ 
и грибовъ, не употреблять слишкомъ много духовъ и избегать 
бань, ослабляющихъ тело чрезвычайнымъ потешемъ. Хоть онъ и 
не спалъ совершенно голый на нищенскомъ одре, подобно Демет-
piro, но говорить , что ТЮФЯКИ его кровати были очень жестки, 
«и не сохраняли по утрамъ отпечатка его тела 4®)з>. 

Казалось, что съ этой минуты мнопя причины должны были 
отвлекать его отъ его первоначальныхъ з а н я т а . Удовольств1я и 
тшеслав1е оспоривали другъ у другъ его время; но среди всевов-
можныхъ происшествШ бурной жизни, онъ никогда не переставалъ 
возвращаться къ ФИЛОСОФШ. Вероятно, при жизни отца онъ зани-
мался ею отчасти въ тихомолку: старый риторъ не доверялъ ей и 
не понималъ, какъ можно ставить что-нибудь выше краснореч1я. 
Единственно для того, чтобы угодить ему, Сенека сделался зна-
мепнтымъ ораторомъ въ последше годы царствовашя Tn6epii i и 
въ начале царствовашя Калигулы. Смерть отца возвратила ему 
свободу. «Сначала, говоритъ опъ намъ, я пересталъ желать тя -
гаться, а потомъ пересталъ и уметь» 

Эти слова объясняюсь намъ, что когда ссылка оторвала его отъ 
Форума, онъ потерялъ желаше снова показываться на немъ, и 
очень попятно, что онъ удалялся оттуда лишь для того, чтобы все-
цело предаться ФИЛОСОФШ. Направляясь въ эту сторону, онъ пе 
только следовалъ своимъ естественнымъ наклонностямъ, ио тру-

Epist. i n s , 1 4 . 
«) Epist. 108, 22. 
Я) Epist. 108, 15. 
«) Epist. 108, 23. 

Epist. 49, 2. 
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дился также и для своей славы. Онъ пршйрйлъ себе наибольшую 
известность своими ФИЛОСОФСКИМИ трактатами. Опъ могъ иметь 
соперннковъ въ красноречш: кроме его,адвокатура насчитывала 
еще другихъ отличныхъ и искуспыхъ ораторовъ; но ни одинъ изъ 
нихъ не нрпсоединялъ, подобно ему, къ своей ораторской славе 
славу одного изъ первейшпхъ ФИЛОСОФОВЪ своего времени. Такое 
соедипеше различных* талантовъ, громкая известность его сочи-
вший и вл1яше его преподавашя на избранное общество, все это 
создало ему совершенно особенное положеше и сделало то, что 
Агриппина нашла полезнымъ пригласить къ своему сыну и при-
влечь на свою сторопу человека, пользовавшегося такою славою. 

20* 



Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Учете Сенеки. 

I . 

Какимъ образоиъ политическое положение Сенеки могло способствовать успе-
х у его учешя.—Онъ располагаешь к ъ себе общественное мнеше СВОИМИ пер-
выми сочинениями. — Что онъ д е л а е г ъ для сохранешя своей популярно-
сти, находясь въ силе .—Нападки на него и его ответы на нихъ .—Его опа-

ла п смерть. 

Талантомъ Сенеки вполне объясняется уснЪхъ его учешя; но 
очень можетъ быть, что ему способствовали еще и друг!я причины. 
Будучи ФИЛОСОФОМЪ, онъ былъ въ то же время государетвенпымъ 
человекомъ, онъ не предался строгому уединенно подобно многимъ 
другпмъ ФилосоФамъ, но жилъ совершенно открыто среди блестя-
щего общества и на глазахъ у всехъ подвергался различным1!, пе-
реворотамъ судьбы. Его политическое положеше создало ему од-
новременно, и неиримиримыхъ враговъ. и горячихъ иривержепцевъ. 
Слава, окружавшая его имя, и место, занимаемое имъ возле им-
ператора, доставили ему такихъ читателей, которые никогда не 
раскрыли бы его книгъ, будь оиъ только обыкновеннымъ ФИЛО-

СОФОМЪ. 

Въ царствоваше Калигулы и въ начале царствовашя Клавд1я, 
въ то время, какъ появились его первыя сочинешя, онъ имелъ, по-
видимому, плохую репутацпо па Иалатине; его считали если не 
открытымъ врагомъ, но иещнятнымъ человеком!., и окружающее 
государя относились къ нему недоверчиво. Калигула отзывался о 
немъ дурно и хотелъ убить его. КлаидШ, какъ только досгигъ им-
перш, поспешилъ сослать его по совету своей жены. 

Трудно сказать, почему императоры были та in. дурно располо-
жены къ нему. Единственное изъ его сочинешй, которое можно 
хоть съ некоторою достоверностью отнести къ этой эпохе, есть 
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Утп.шеме Ma]miuv). Оно было напитано для дочери К рему ni я Кор-
да. этой благороднейшей жертвы свободы слова который при Ти-
бе.рш поплатился жизнью за то, что осмелился назвать Брута и 
Kaccifl последними изъ римлянъ. Конечно, для молодого человека, 
стремившегося къ понуляриостн. это былъ прекрасный случай за-
пекать общественное расположеше, высказавъ несколько сожале-
тий о прошломъ; говорить же о немъ съ сочувств1емъ было очень 
естественно, восхваляя человека, погибшего за то именно, что 
онъ хорошо отзывался о прошедшемъ. Однако, Сепека пе решил-
ся этого сделать. Во всей своей книге онъ не сказалъ ни слова о 
республике и даже не упомянулъ въ ней имени Брута. Это нача-
ло показываетъ его такимъ, какпмъ онъ постоянно былъ впослед-
ствии осторожный и осмотрительный кразеужденш полнтическихъ 
дел-ь, онъ чрезвычайно боялся оскорблять власть безполезнымп 
остроумными выходками и старался строго держать себя въ грани-
цахъ дозволенная либерализма. Если подобная осторожность не 
помешала ему впасть въ немилость государя, то это потому, что въ 
то время всякое превосходство считалось преступлен1емъ, и вся-
шй человекъ, пмевнпй несчас/пе обратить па себя внимаше пуб-
лики, считался нарушителем* правъ императора. Въ сущности вся 
вина Сенеки состояла въ томъ, что у него былъ талантъ, что о 
немъ много толковали, что его внимательно слушали, когда онъ 
говорилъ, и читали, когда опъ писалъ; но эта вина была пзъ техъ . 
которыя въ то время не прощались. При правительстве, старав-
шемся всехъ унизить и заставить молчать. всякиЧ, кто осмели-
вался поднять голопу п заставить читать себя или слушать, ста-
новился противъ собственная желашя опаснымъ для государя: 
общественная злоба, всюду искавшая средствъ удовлетворить се-
бя. придавала его словамъ такой смыслъ, какого они не имели, 
н отыскивала въ его сочинешяхъ таь-ie намеки, какпхъ онъ вовсе 
не желалъ делать, такъ что изъ него, помимо его собственной во-
ли, делали недовольная. Какъ ни невинпо кажется намъ Утпше-
ни- М а р ц г и , но и оно не могло похвалиться темъ, что избегло 
подобныхъ толковашй. такъ какъ и друзья п враги этого моло-
д а я человека, столь блистательно начинавшая свое поприще, то 

') Я придерживаюсь мн'Ьтя Юкта Лппсш. г. Жонасъ (De online librorum 
Senecac, с. 37) говорить не такъ утвердительно и даже думаетъ, что Сенека 
напнеалъ это сочинение по возвращент своеыъ изъ ссылки. Но MhT.Hie Юста 
.1 unci я кажется мн'Ь болТ.е вТ.роятнымь. 
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есть почти все общество, съ одипаковымъ интересомъ искали въ 
его сочиненш политических!, колкостей, одни дла того чтобы просла-
вить его за это, а друпе съ темъ чтобы погубить; трудно было, чтобъ 
они пе открыли ихъ наконецъ. Такъ, напримеръ, они могли за-
метить, что во всемъ сочиненш нетъ ни одной лести государю; не 
было ли такое непривычное молчяше косвеинымъ снособомъ про-
тестовать противъ общественнаго раболепства? Кроме того можетъ 
быть, что къ тогдашнему времени приложили некоторый изъ техъ 
общихъ истинъ, на которыя Сенека былъ такъ щедръ. Очень лег-
ко выставлять имена подъ портретами, рисуемыми моралистомь, и 
относить къ отдельнымъ лицамъ упреки, делаемые имъ всему че-
ловечеству. Во всякомъ случае, неудовпльспия, оказываемого ему 
при дворе, было вполне достаточно чтобы сделать его дорогимъ 
для всехъ, кому этотъ дворъ былъ ненавистенъ; а так1е люди со-
ставляли большинство. Следовательно, очень можетъ быть, что 
общественное мнеше высказалось въ его пользу со времени по-
явлешн его первыхъ произведен^ 2) и что оказываемое ему распо-
ложение повл1яло отчасти на pbuienie Клавд1я сослать его на ост-
ровъ Корсику. 

Недовольно было iipio6p"fecTb популярность, надо было сохранить 
ее. Когда, восемь летъ спустя, Сенека вернулся въ Римъ, иоло-
жеше его сильно изменилось; отъ ссылки онъ непосредственно не-
решелъ къ власти и изъ изгнанника превратился во в.1пятелыюе 
лицо, а вскоре даже въ одного изъ государственных!, правителей. 
Таь-ie резые переходы не проходятъ безъ затруднешй, и редко 
бываетъ, чтобы перемена положешя не изменила немного речи 
человека. Сенека съумЬлъ выпутаться довольно искусно. Его 
осторожность въ то время, какъ онъ еще не былъ оФФшиальнымъ 
лицомъ, позволяла ему не отрекаться отъ своихъ прежних!, сочи-
Heuirt, когда онъ сделался таковымъ. Что касается его новыхъ про-
пзведешй, онъ съумелъ сохранить въ нихъ более непринужденно-
сти и свободы, чемъ этого можно было бы ожидать отъ государ-
ственная человека временъ имперш. Будучи иреторомъ и консу-
ломъ, онъ продолжалъ оставаться мудрецомъ, читавшим!, настаг,-
ленш своему веку и, управляя римлянами, опъ продолжалъ про-
поведывать имъ добродетель. Притомъ самая роль моралистовъ 
такова, что они постоянно кого-нибудь журятъ; строгость ихъ ни-

4 ) СветонШ подтверждаегъ, что сочпнен!я его пм1(ли въ то время большой 
усп-Ьхъ. Califj., S3: Senecam turn marime placenlem и пр. 
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кого не удивляетъ, и имъ позволяюсь высказывать истины, кото-
рыя показались бы оскорбительными въ другихъ устахъ. Сенека 
нашелъ подобное нозволеше удобнымъ и воспользовался имъ. Если 
въ качестве государственнаго человека онъ прпнужденъ былъ го-
ворить съ величайшею осторожностью, зато его ФИЛОСОФСКАЯ обя-
занности разрешали ему весьма сурово относиться къ людямъ, 
такъ что онъ пользовался преимуществами, и власти, и оппози-
ции. Такъ, нанримеръ, въ то самое время, когда служебный обя-
занности безпрестанно призывали его на Иалагинъ, онъ не сте-
снялся называть napcKiii дворъ «печальной тюрьмою;» онъ съ 
удовольств1емъ приводилъ разсказъ о человеке, который на во-
просъ, какимъ образомъ онъ могъ достичь старости, прожнвъ весь 
векъ вблизи государей, отвечаль: «получая оскорблешя и благо-
даря» 4). Даже въ своемъ трактате о милосердш, который посвященъ 
Нерону н где изложены чувства покорнаго подданнаго, онъ темъ 
не менее старается доказать некоторыми выходками, что не впол-
не отрекся отъ свободы слова. Здесь онъ помЬстилъ между про-
чим!, следуюиия ropi,Kia слова иротпвъ главы императорской ди-
наст1и, противъ бога Августа, о которомъ говорили не иначе, какъ 
на коленяхъ: «я пе могу назвать милосерд1емъ того, что было въ 
немъ не более, какъ утомившаяся жестокость» 3). Очевидно, что 
онъ старался согласить, по крайней мерЬ во внешности, снисхо-
дительность, требуемую отъ государственнаго человека, съ откро-
венностью. ожидаемою отъ ФИЛОСОФЗ. Благодаря такому искусно-
му образу действнТ, опъ, угождая своимъ новымъ друзьявъ, ко-
торыхъ можно всегда наверное приобрести, сделавшись мпнистромъ, 
съумелъ не совсемъ потерять друзей, пртбретенныхъ имъ до его 
могущества, такъ какъ тЬ подозревали, что онъ врагъ двора, и 
видели въ немъ жертву гнева цезаря. 

Но трудно было, чтобы, находясь въ такомъ высокомъ положе-
ui i i , подававшемъ ему безпрестанно случай возбуждать къ себе 
зависть и неудовольств1е, онъ не нажилъ себе ожесточеиныхъ вра-
говъ. У него были соперники, которымъ онъ, кънесчастпо, пода-
валъ впродолжеше своей жизни слишкомъ много поводовъ иапа-
дать на себя. Оии сделались до такой степени жестоки противъ 

3) De ira, I I I , LR>, 3: trisle ergastulum. 
») De irn, I I , 33 , 2 . 
5) De dementia, I , 11. Правда , что онъ унижаетъ милосерд!е Августа л и ш ь 

для того, чтобы возвеличить милосерд1е Нерона. Вообще эпиграмма противъ 
умершаго государя есть не более , какъ лесть живущему. 
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пего, особенно, когда увидали, что это было для нихъ совершен-
но безопасно, и что могущество его начинаетъ уменьшаться, что 
онъ принужденъ былъ, наконецъ, отвечать имъ. Онъ сделалъ это 
въ одномъ изъ самыхъ любопьггныхъ своихъ трактатовъ, где онъ 
извиняется въ томъ, что богатъ, что ведетъ домъ на широкую но-
гу , что им1;етъ рабовъ, умеющихъ изящно разрезывать мясо, и 
жепу, «носящую въ ушахъ доходы несколькихъ поместьевъ 6)», 
и что на пирахъ угощаетъ винами старше его самого. Какъ бы 
то ни было, говоритъ онъ, но мудрецъ не обязанъ обрекать себя 
бедности. «Подобно тому, какъ человекъ. могупцй идти нешномъ, 
предпочитаешь, если можно, ехать въ экипаже, и бедный, если 
ему будетъ предстоять случай обогатиться, воспользуется имъ»; 
и онъ хорошо сделаешь, лишь бы только не слишкомъ привязал-
ся къ своему богатству, впередъ решась обходиться безъ не-
го, въ случае если онъ его потеряешь, и не допуская, чтобы оно 
было въ тягость ему самому и другимъ 7). Одно изъ самыхъ энер-
гическихъ местъ этой аполопп то, где онъ, опровергая нападки 
своихъ доносчиковъ, утверждаетъ, что источники его богатства 
чисты. «ФИЛОСОФЪ, говоритъ опъ, можетъ обладать большими бо-
гатствами съ услов1емъ, чтобы эти богатства не были ни у кого 
отняты, чтобы они не были осквернены кровью другихъ, чтобы 
они не были пршбретепы имъ ни путемъ несправедливости, ни 
съ помощью гнуспыхъ ремеслъ, и пе заставляли стенать нико-
го, кроме завистннковъ... Онъ не будетъ ни гордиться, ни сты-
диться того, что онъ богатъ; темъ не менее ему позволительно 
будетъ почувствовать небольшую гордость, когда, отворяя свой 
домъ своимъ согражданамъ, онъ будетъ въ состояши съ уверен-
ностью сказать имъ: «Если кто изъ васъ найдешь здесь что-нибудь 
ему принадлежащее, пусть оиъ унесешь это съ собою». Таковъ 
былъ его ответъ людямъ, обвинявшимъ его въ томъ, будто онъ 
обогатился посредствомъ ростовщичества и получаемыхъ имъ име-
ни! изгнанниковъ 8 ) . 

Неизвестно, каковъ былъ успехъ этого сочипешя. и примири-
ло ли оно съ нимъ т е х ъ , кого возстановила противъ пего его по-
литическая судьба; но, предположивъ даже, что они не убедились 

6) De vita beala, 17, 2. Вероятно , онъ говоритъ здесь не о П а у л и н е , а о 
своей первой ж е н е , которую онъ в ъ то время только что потерялъ . 

7) 23, 4. 
•8) 23, 2. 
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его доводами, которые, между прочимъ, не всегда неопровержимы, 
весьма вероятно, что несчагпя его последпихъ годовъ и его твер-
дая кончина должны были обезоружить нхъ. Опала, переносимая 
имъ съ такимъ мужествомъ, несомненно, возвратила ему уважеше 
техъ, кто его покинулъ, и еще сильнее привязала къ нему техъ, 
кто остался ему веренъ. Она не сделала Сенеку мятежннкомъ; 
онъ по природе своей былъ песпособенъ къ подобной роли; такъ 
какъ онъ былъ по убежденш защитникомъ императорская прав-
лешя. то ему неприлично было дурно говорить о государе, кото-
р а я онъ былъ паставникомъ и министромъ. Потому въ его по-
следнпхъ сочинешяхъ мы не находимъ прямыхъ нападковъ па 
императора, хотя изъ пихъ можно извлечь очень неблагопр!ятное 
Miienie объ iiMnepin. Если онъ не проповедуетъ возсташя, зато пред-
лагаетъ взять отставку. Въ своемъ трактате о Досут онъ утверж-
даешь, что бываютъ ташя обстоятельства, когда можно безъ вся-
к а я греха удалиться отъ общественной деятельности. «Если го-
сударство слишкомъ испорчено для того, чтобы его можно было 
исправить, если оно находится въ рукахъ дурныхъ людей, то му-
дрецъ ие станешь терять времени въ безполезныхъ старашяхъ и не 
будетъ безуспешно тратить свои силы э)з>. Ему казалось, что 
именно такая минута наступила после смерти Бурра, и съ этого 
времени онъ задумалъ удалиться. Для того, чтобы отставка его 
была непреложнее, онъ хотелъ въ то же время разстаться н съ сво-
имъ богатствомъ. «Кто хочешь спастись отъ бури, говорилъ онъ, 
тотъ долженъ прежде всего побросать въ воду свой багажъ , 0 )» . 
Известно, что онъ предложилъ свое имущество Нерону, но тотъ 
отказался принять его. Боясь, что, обобравши его, онъ увели-
чишь его популярность, онъ присудилъ его остаться богатымъ. 
Сенека былъ вынужденъ сделать себя беднымъ самъ. Онъ любишь 
намъ разсказывать, что живетъ надъ общественными банями, ка-
тается въ тележке, спитъ на жесткомъ ложе и съ болынимъ аппети-
томъ есть хлебъ своего Фермера; а письма, въ которыхъ нахо-
дятся все эти подробности, написаны въ самомъ пр1ятномъ рас-
положенш духа. Можно сказать, что после жизни, проведенной 
въ роскоши, онъ, въ одинъ прекрасный день, открылъ бедность, и 
это открыт1е приводишь его въ восхишеше. До сихъ поръ онъ не 
иодозревалъ, какъ много есть безполезныхъ вещей, которыя мы 

8) De otio, 3, 3. 
'") E/iist., 22, 12: пето cum sarcinis enntat. 
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считаемъ необходимыми по привычке, и безъ которыхъ между темъ 
очень легко обойтись l l ) . Оиъ удпклепъ и восхищенъ, видя, что 
можно отдыхать отъ трудовъ. не заставляя натирать себя благо-
вошями, и путешествовать, не имея впереди себя толпы нумид'|й-
скихъ наЬздниковъ, а позади—несколькихъ муловъ, навыоченныхъ 
посудою и хрусталемъ | 2 ) . Подобно всякому новообращенному, онъ 
проповедуешь всемъ и каждому и не перестаетъ предлагать про-
стоту. уединеше, удалеше отъ утонченной п изнеженной жизни, 
ненависть къ роскоши и любовь къ бедности. «Я хочу, говоритъ 
онъ, указать другимъ тотъ прямой мой путь, который я узналъ 
такъ поздно после столькихъ заблуждешй. Я кричу имъ: избе-
гайте того, что нравится простому народу, и что даетъ намъ слу-
чай; встретивъ передъ собою какое-нибудь неожиданное, богатство, 
остановитесь передъ нимъ съ подозрешемъ и страхомъ, прежде 
чемъ дотронетесь до него. Вспомните о ловушкахъ, разставляе-
мыхъ для приманки и гибели животпыхъ. Это дары счастья, 
говорите вы; нетъ, это ловушки. Если хотите жить спокойно, не 
доверяйте этнмъ обманчивым'!, благод'Ьяшямъ. Они обманчивы темъ, 
что, думая держать ихъ въ рукахъ, человекъ попадается самъ. 
Тотъ, кто позволяетъ себе увлекаться ими, роковымъ образомъ 
идетъ къ пропасти, и концомъ всякаго высокаго счаспя бываешь 
обыкновенно паденье и ) » . Онъ самъ предвидитъ это неизбежное 
падете и приготовляется къ нему. Онъ знаетъ, какой конецъ го-
товитъ ему ненависть Нерона, и что конецъ этотъ уже недалекъ. 
Онъ знаетъ также, что его враги, довольные темъ что часто на-
ходили у него иротивореч1я съ его учетемъ, ожидаютъ его по-
следних!, минутъ, разсчнтывая заметить въ немъ тогда слабость 
духа, и онъ решается не доставить имъ удовольсшя, котораго 
они ожидаютъ. «Говорю вамъ: эти ученые споры, эти ФНЛОСОФШЯ 
беееды, эти правила, почерпнутый изъ умныхъ киигъ, вовсе 
не доказываюсь въ человеке мужества. Сколько трусовъ гово-
ритъ какъ храбрецы! То, какъ умнраетъ человекъ, доказывает!, 
намъ, чего онъ стоитъ. Итакъ, и принимаю для себя этотъ при-
говоръ; я не боюсь быть осуждепнкмъ за то, какъ я умру " ) » . 
Онъ впередъ бралъ на себя такое обязательство и выполпилъ его, 
какъ обещалъ; смерть его принесла честь его жизни. Если 

»|) ЕрЫ., 87 , I . 
1») Epist., 123, 7 . 
") Epist., 8, 3. 
») Epist., 20 , 6 . 
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его и можно упрекнуть за некоторую искусственность и торже-
ственность его посл'Ьднихъ минуть, то это происходило вслТ.дсше 
того, что онъ уже издавна готовился получше умереть и зналъ так -
же, что за нимъ наблюдаюсь ревнивымъ и завистливымъ оиомъ, и 
что публика внимательно слушаетъ его слова, съ которыми онъ 
обращался, невидимому, только къ своей жене и дЪтямъ. Тацитъ 
сообшаетъ намъ, что они были записаны въ томъ виде, какъ вы-
шли изъ его устъ 13;, и, вероятно, все честные люди съ жад-
ностью читали ихъ. Его ФИЛОСООЧЯ воспользовалась учаспемъ, вы-
званным'!. его невзгодами; перевороты его судьбы и его печаль-
ный копецъ после блестящей жизни были въ числе причинъ, 
почему сочинешя его удостоивались такой громадной популяр-
ности. 

II . 

Характеръ учешя Сенеки.—Онъ предпочитаешь нравственное руководитель-
стно проповедыванио — О н ъ хочетъ иметь лишь небольшое число избран-
ных!. учеников'!..—Онъ выбираетъ ихъ между светскими людьми. — Какимъ 
образомъ сто душевный качества дт.лали его способнымъ къ подобнаго рода 

преподавание. 

Успехъ учешй Сенеки еще лучше объясняется способомъ ихъ 
распространения. Мы уже видели, что ФНЛОСОФ!Я распространялась 
въ то время двумя способами; изъ нихъ более популярным'!, было 
проповедываше, а более скромнымъ и задушевнымъ—нравствен-
ное руководительство. Сенека чаще всего прибегал'!, ко второму. 
Онъ соглашался, конечно, что и проповедь не безполезна , 6 ) . 
Такъ какъ ФИЛОСОФ1Я существуетъ для всехъ, то она должна вы-
бирать себе учениковъ даже между людьми равнодушными и мало 
расположенными къ ней; а такъ какъ они не нриходятъ къ ней, 
то она сама должна ихъ отыскивать, поражать ихъ блескомъ кра-
снор'Ьч!я и внушать имъ желаше познакомиться съ нею. Следо-
вательно, это блестящее, общее преподаваше необходимо: оно от-
крываете собою пути другому, и Сенека съ этпмъ согласенъ; все 
средства кажутся ему хорошими для пробуждешя ФилоеоФСкаго 
призвашя. Онъ даже одобрялъ ципиковъ, которые останавливали 
на улице людей и поучали прохожихъ но, одобряя ихъ, онъ 

13) Ann . , XV, 63. 
16) Epist., 38, l . 
i ') Epist., 29, 2. 
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не желалъ. однако, подражать имъ. Ему пе нравились многочислен-
ный собрашя. вошеднпя въ моду, благодаря усп'Ьхамъ Фаб1ана; 
на нихъ являлось слишкомъ много праздныхъ и любоиытныхъ, 
слишкомъ много любителей хорошаго слога, приноспвшихъ съ со-
бою дощечки для заппсывашя самыхъ лучшихъ выражешй ора-
тора. Онъ приходилъ въ негодоваше, видя какъ опи восхища-
ются, апплодируютъ и тоиочутъ отъ восторга при каждой Фра-
зе. «Какой стыдъ для ФИЛОСОФШ, говорилъ опъ, собирать та-
кимъ образомъ рукоплескашя! Разве больной говоритъ компли-
менты врачу, делающему ему ампутацш? Изъ всехъ криковъ я 
хочу слышать только крики боли, когда я буду сжимать ваши 
пороки... Какъ я сожалею о безумце, радостно выходящемъ изъ 
своей школы, откуда его сопровождает!, своими восклицашями не-
вежественная толпа! Велико торжество получать похвалы отъ техъ, 
которые сами ихъ не заслуживаюсь , 8)!» Действительно, эти каеед-
ральпые ФИЛОСОФЫ (calhetlrariip/iilosophi19) слишкомъ часто казались 
ему шарлатанами. Кроме того онъ находилъ, что несколько опа-
сно собирать такъ много слушателей. Известно, что онъ терпеть 
не могъ толпы и находилъ. что люди становяттся гораздо хуже, 
когда соберутся вместе. «Есть выздоравлпваюпие, говорилъ онъ, 
до такой степени ослабленные болезнью, что имъ не безопасно 
выходить на открытый воздухъ; таковы и мы, такъ какъ души 
наши оправляются после продолжительной болезни. Намъ вредно 
слишкомъ долго оставаться въ толпе Каждое изъ посешаемыхъ 
нами лицъ прямо передаетъ намъ свои пороки; они вкрадываются 
въ насъ безъ нашего ведома, и чемъ многочисленнее толпа, 
темъ сильнее опасность» 2"). 

Очень естественно, что при подобныхъ чувствахъ онъ желалъ 
иметь лишь небольшое число учениковъ, а такъ какъ онъ не 
хлопоталъ о томъ. чтобы ихъ было много, то хотелъ, чтобы это 
были избранные люди. Онъ не только самъ не обращался къ лю-
дямъ индеФФерентнымъ, считая недостойнымъ себя подражать темъ 
стрелкамъ, которые пускаютъ на удачу множество стрЬлъ въ на- * 
дежде, что какая-нибудь изъ нихъ попадетъ въ цель '*), но даже 
никогда съ перваго разу и не открывался вполне людямъ, прихо-

is) Epist,, !>2, 9. 
19) ])с brev. vitae, 10, i . 
*») Epist., 1, 2. 
2') Epist., 29, 2. 
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дившимъ просить у него поучешй. Прежде, ч'Ьмъ принять ихъ,. 
онъ ихъ исиытывалъ и неохотно вЪрилъ первымъ нризнакамъ рас-
каяшя. Однажды, когда Л ю ш ш й представилъ ему человека, силь-
но сокрушавшагося, новидимому, о своей прежней безпорядочной 
жизни, онъ отвечалъ: «Чтобы судить объ его порокахъ, нодож-
демъ, когда онъ окончательно отделается отъ нихъ; онъ пока 
съ ними только въ небольшом!, разладе 22 ». Какъ видно, ему 
были известны те мимолетныя рЪшешя, как1я челов'Ькъ при-
нимаетъ иногда въ минуты неудачи и скуки; онъ не доверялъ 
людямъ, бранившимъ удовольств1я. когда они пресытятся ими, и 
обещашямъ ихъ павсегда отказаться отъ честолюб1я, когда оно 
разъ обмануло ихъ. «Это ссоры влюбленныхъ 23)», продо.шаюнЦ-
яся недолго и, по словаыъ Tepenuia, служанпя только къ силь-
нейшему возбужденно любви. Онъ желаетъ иметь своими учени-
ками людей более решительныхъ, искренно желающнхъ изменить 
свою жизнь. Онъ предпочитаешь молодыхъ. потому что имъ не 
было еще времени укорениться во зле-, въ одномь письме онъ 
извиняется, что у него, какъ онъ говорить, есть сорокалет-
и й питомецъ a i j . Онъ выбираетъ ихъ обыкновенно между скет-
скими людьми: все т е , чьи имена дошли до насъ, принадлежали, 
повидимому, къ числу людей богатыхъ и значительных!.. Нетъ 
никакого сомнешя, что онъ былъ не нзъ шЬхъ ФИЛОСОФОВЪ, ко-
торые систематически устраняютъ бедпыхъ отъ ФИЛОСОФШ, пре-
доставляя ее въ виде привилепи однимъ знатнымъ лицамъ. Напротивъ 
того, онъ говорить что «она не оказываешь никому ни предпо-
чтешя, ни отвращешя, и, подобно солнцу, сдаешь для всехъ 23)». 
Онъ провозглашала что добродетель часто покидаешь дворцы и по-
селяется въ самыхъ скромныхъ жилищахъ 2 6 j , и что ее можно встре-
тить не въ однихъ только всадникахъ, но и въ вольпоотпущеп-
никахъ и рабахъ. «Что такое имена рабовъ, вольноотпущенников!., 
всадниковъ? говорилъ онъ,—слова, нридуманныя тщеслав1емъ и не-
справедливостью. Нетъ такого уголка на земле, откуда нельзя 
было бы устремиться на небо ' "») . По хотя онъ и признаешь та-
кимъ образомъ равенство вс'Ьхъ людей передъ наукою и доброд'Ь-

«) Ерш., 112, я. 
») Epist., 22, Ю. 
®> Epist., •>•», I. 

Epist., 44, 2 . 
26) Epist., 74, 28. 
»7) E/mt., 31 , I I . 
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телыо, темъ не менее очевидно, что трактаты его писались не 
для рабовъ и бедняковъ. Онъ даетъ въ нихъ совсЬмъ не нодходл-
mie для нихъ советы; а те недостатки, на которые онъ более 
всего нападаетъ, совершенно чужды имъ. Такъ, напримеръ, онъ 
осуждаетъ людей, обладающихъ громадными поместьями и гото-
выхъ безпрестанно строить въ нихъ новыя виллы. «Когда вы пе-
рестанете ж> лать, говоритъ онъ имъ, чтобы не оставалось ни одно-
го озера, надъ которымъ не было бы вашихъ загородныхъ домовъ, 
и пи одной р^ви , которая не была бы окаймлена вашими велико-
лепными постройками? Всюду, где вытекаютъ источники теплой 
воды, вы спешите воздвигать новые нрноты для своихъ удоволь-
CTBifi; всюду, где берегъ делаетъ изгибъ, вы хотите основать ка-
кой-нибудь дворедъ, и, не довольствуясь твердою землею, соору-
жаете въ волнахъ плотины, чтобы ввести море въ свои здашя. 
Нетъ страны, где бы не красовались ваши жилища, то построен-
ный на вершине холмовъ, откуда взоръ обнимаетъ громадный про-
странства земли и моря, то стояния среди равнинъ, по Tallin вы-
сок !я , что сами кажутся горами» 2 V Съ одинаковою силою напа-
даетъ оиъ на все утонченности роскоши, безпрестанно изобрета-
емый вокругъ него: на садки, «устроиваемые обжорствомъ для 
того, чтобы не бояться бурь и иметь среди разсвиреиевшихъ 
волнъ снокойяыя пристани для выкармливашя любимой рыбы '-"]»; 
на пиршественныя залы съ декоращями, переменяющимися при 
каждомъ новомъ блюде; на машины, выбрасываннщя на значи-
тельную высоту струи шафрановой воды, ниспадающей потомъ на 
гостей въ виде тонкаго пара 30;; на недавно изобретенные про-
зрачные камни,, вставляюпцеся въ окна, и которые, задерживая 
воздухъ, пропускают! , светъ; на скрытый въ стенахъ трубы, 
разносанин по комнатамъ равномерную и пр1ятпую теплоту 3 t ) ; 
на лепоны рабовъ, «распределяемыхъ по цвету и стране 3 2)»; па 
всякаго рода слугъ, «истощающихъ свои силы для наполнешя 
одного желудка 3 3)»; па роскошный блюда, на устрицъ, на вкус-
н ы х ъ раковинъ, на грибы, «этотъ прелестный ядъ», на все эти 

'"J Epist., 89, 21. 
29) Epist., 90, 7. 
30) Epist-, 90, 15. 
31) Epist., 90, 25, и De provid., 4, 9. 

Epist., 95, 24. 
31) l)i buni! quantum homtnum unus venter cxercet. 
3*) Epist., 95, 23. 
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Tonitie об1;ды, влекунпе обыкновенно столь горестный последс/шя 
и вызванное у него слЪдугония остроумный слова: «Не уди-
вляйтесь, что у насъ такъ много болезней; ведь у| насъ такъ 
много поваровъ 31 !» Все эти, столь ярко описанные, недостатки 
принадлежать къ числу такихъ, Kanie не всяюй можетъ иметь, и 
было бы весьма безнолезио стараться исправлять отъ нихъ бед-
ныхъ. Равнымъ образомъ онъ говорить не о нихъ, когда насме-
хается надъ людьми, превращающими ночь въ день и «откры-
вающими свои глаза, отяжелевнпе отъ бывшаго накануне кутежа, 
только по заходе солнца 33j®; или когда издевается падъ фран-
тами, занятыми исключительно своимъ туалетомъ, «советующимися 
передъ зеркаломъ съ своими цирульниками и согласными видеть 
безпорядокъ скорее въ государстве, чемъ въ своей прическе» 36); 
или, наконецъ, когда описываетъ намъ безплодныя волнешя ничего 
не делающихъ людей, «заставляюппя ихъ походить на муравьевъ, 
которые, взобравшись во весь духъ па верхушку дерева, тотчасъ же 
спускаются оттуда внизъ " ) » . Все это причуды знатныхъ лицъ, 
имеющихъ лишнее время и деньги, и эксцентричесшя выходки 
светскнхъ людей, желающихъ отличиться своимъ чудачествомъ, но 
которымъ вместе съ темъ извесно, что теперь уже не замечаюсь 
больше техъ, кто содержитъ любовпицъ или раззоряетъ свое со-
стоите,—до такой степени они размножились,—«и что для того, 
чтобы заставить говорить о себе въ такомъ занятомъ городе, 
надо придумывать новыя безумства» 83). 

Впрочем, легко попять, почему Сенека обращался преимущест-
венно къ светскимъ людямъ и вельможамъ; онъ обладалъ всеми каче-
ствами, необходимыми для того, чтобы иметь у нихъ успехъ. Даже 
паименее расположенные къ нему историки восхваляютъ пр1ятпо-
сти его ума и «прелесть, какою онъ. умелъ украшать мудро-
сть зл)». Онъ съ раннихъ летъ пос.ещалъ высшее общество Ри-
ма; начиная съ царствовашя Калигулы, мы видимъ его въ тесной 
дружбе съ сестрами императора, очень умными женщинами, изъ 
которыхъ одна писала свои мемуары. Онъ жнлъ среди тЬхъ пр1ят-
ныхъ кружковъ, куда отправлялись позабыться на время отъ го-
рестей настоящего и побранить немного въ тихомолку императора 

3!>) Epixt., 12-2, 2. 
1)е brevit. vitae, 12, 3. 

3") be. Irani/, nnimi, 12, 3-
3S) k'pist., 122, 14. 
3!l) Т а ц . , Ann., XIII , 2; comitate hones I a... n далее inqenium umenum. 
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для того, чтобы утешить себя за т е похвалы, которыя приходи-
лось расточать ему публично. Онъ отлично знаетъ свете, но, хотя 
ему очень нравится бывать въ немъ, онъ темь не менее не под-
дается его блазнямъ. Онъ знаетъ, какъ обманчива наружность, 
сколько ненависти и соперничества скрывается подъ видомъ общей 
благосклонности, и какая тамъ идетъ вечная борьба интересов!, и 
тщеслав1я. Онъ сравниваете его съ теми школами глад1аторовъ, 
где бедные рабы научаются при жизни убивать другъ друга 
Уже не разъ было замечено, каше успехи должно было делать 
знаше человеческаго сердца въ этой жизни собща, где каждый 
темъ только и занимался, что наблюдалъ своего соседа, для того 
чтобы злоупотребить его достоинствами ИЛИ воспользоваться его 
недостатками. Въ этой именно школе Сенека достигъ искусства 
изучать характеры и анализировать страсти. Сочинешя его полны 
тонкичъ размышлешй и глубокнхъ наблюдешй, почерпнутыхъ имъ 
не изъ книгъ; при чтешн ихъ, вы видите, что обращеше въ свет 
скомъ кругу столько же помогло ему написать ихъ, какъ изучеше 
Хрисиппа и Зенона. 

Это большею част!ю беседы, и къ нимъ довольно удачно подхо-
дите назваше д/'а.иновъ, даваемое имъ въ манускриитахъ Сенеки, 
хотя онъ обыкновенно одинъ держите въ нихъ речь. Подобно то-
му, какъ это бываете въ разговорахъ, онъ никогда не придержи-
вается рабски своего предмета и не принуждаете себя следовать 
правильному порядку. Онъ боится показаться педантомъ, строго 
следуя методе, а онъ ненавидите педантизм!.. Онъ охотно рас-
пространяется о томъ, что ему нравится, рискуя пренебречь более 
полезнымъ. Остроумный размышлешя, п]нятныя подробности часто 
заставляют!, его позабывать о целомъ. Такъ какъ голова его пол-
на воспоминашй и анекдотовъ, слышанныхъ имъ отъ людей, съ 
которыми онъ часто видается, и такъ какъ ему известны все 
придворныя исторш временъ Августа и Тибер1я, онъ любите оста-
навливаться на передаче ихъ даже тогда, когда избранный имъ 
предмете не допускаете подобных!, остановок!.. Сознаваясь самъ 
въ начале пятой книги своего трактата о благодгьянгяхъ, что ему 
нечего больше сказать, и что весь матер1алъ нстощенъ, онъ темъ 
не менее продолжаете распространяться еше въ трехъ книгахъ 
изъ-за удовольшйя представить несколько остроумных!, наблюде-
шй и передать несколько интересныхъ разсказовъ. Сенека уноми-

*•) De ira, I I , 8 , 2. 
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наетъ где-то о разговорахъ умныхъ людей, «где такъ легко пере-
ходятъ отъ одного предмета къ другому и касаются всего, ие ис-
тощая ничего 41J». Онъ с а з 1 Ъ поступаетъ отчасти такимъ же обра-
зомъ въ своихъ сочпнешяхъ. Опъ редко доходптъ до глубины 
разбираемыхъ имъ вопросовъ и не отказываетъ себе въ отступ-
лешяхъ. Больше всего опъ хлопочетъ о томъ, чтобы изложить 
своп мысли въ техъ живыхъ выражешяхъ и ловкпхъ оборотахъ, 
которые заставляютъ светскихъ людей принимать мораль. Я при-
велъ уже много подобпаго рода дитатъ п могу привести пхъ 
еще немало. Такъ, напримеръ, онъ говорилъ о тщеславпыхъ лю-
дяхъ, «что они делаютъ себе много зла изъ-за получешя пре-
красной ЭППТЭФШ» 42); о лкгёптеляхъ любовпыхъ прпключешй, 
«что для того, чтобы имъ поправилась женщина, достаточно ей при-
надлежать другому 43); онъ npiaTno осмеивалъ туалетъ тогдаш-
нихъ дамъ, ихъ перлы, румяны, поммады и ихъ способъ оде-
ваться, «благодаря которому, one были немного менее раздеты, 
Ч'Ьмъ когда па нихъ иЬтъ и никакого платья совсемъ 41)»; о ко-
кеткахъ онъ говорилъ, «что оне берутъ мужей, кажется, только 
для того, чтобы вызывать въ другихъ ухаживаше за собою " ) » . 
Эти к о . ш я насмешки, попадаюнцяся на каждомъ шагу у Сенеки, 
то же самое, что остроты, ирорываклшяся въ разгаре светской 
беседы и прндаюийя ей такую заманчивость. Вероятно, онъ самъ 
былъ такимъ же «превосходнымъ разсказчпкомъ», какъ описы-
ваемый имъ съ такимъ восторгомъ Педопъ Альбиповапъ, " ) н 
это самое пршбрело ему, вероятно, громкую известность въ рпм-
скомъ высшемъ обществе; онъ продолжаетъ разговаривать даже 
тогда, когда нпшетъ. «Я желаю, говорплъ онъ Люцнлпо, чтобы 
книги мои ПОХОДИЛИ на разговоръ между памп двумя» 4Т). Читая 
его, не будемъ никогда забывать, что сочинешя его были скорее 
разсказаны, ч'Ьмъ написаны; а для того, чтобы лучше понимать 
его, представимъ себе, что мы его слушаемъ, что онъ преподаешь 
изустно, что въ кпигахъ онъ заппсалъ сказанныя имъ слова, и 
если этн слова тронутъ насъ, несмотря па то, что они охлаж-

«1) Epist., Ci , 2 . 
•л) De brevit. vilac, 2 0 , 1. 
«) De ira, I I , 28, 7 . 
4») Ad. Delviam, 16, i . 
«) De benef., I l l , 16, 3. 
w) Epist., 122, 15: fabulalor elegantissimus. 

4") Epist., 75 , 1. 

Римская pe.inria. 23 
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дены времепемъ, представимъ себе, какое д-bficTBie он» должны 

были производить, когда произносились изустно и были одушевлены 

темъ тономъ убеждения, который заставлял! его говорить: «Знай-

те, что я не только думаю, но н люблю все то, что говорю 

вамъ» 1S). 

III. 

У ч е т е Сенеки заключается въ морали, —Характеръ его морали.—Она не 
такъ строга, какъ кажется съ виду.—Любовь, которую онъ внушаетъ къ 

себе своимъ ученикамъ.—Результаты его учеши. 

Учеше Сенеки, по крайней мере, въ томъ виде, какъ оно пред-

ставляется намъ въ его нисьмахъ о нравственности, было, кажет-

ся, не слишкомъ обширно. Онъ дЪлаетъ видъ, будто презираешь 

свободный искусства, изучавнпяся съ такимъ увлечешемъ его со-

временниками. Геометрия, ариометпка, астроном1я кажутся ему не 

слишкомъ полезными. Музыка учитъ тому, какъ согласовать вы-

coKie и низк1е голоса и съ помощью ихъ производить гармоппо: 

не лучше ли намъ учиться тому, какъ устанавливать гармонпо въ 

своей душе? Прослушавъ уроки грамматики и научившись искус-

ству хорошо говорить, делается ли человекъ более сиособнымъ 

управлять своею волею и сдерживать своп страсти? А въ этомъ и 

заключается настоящая наука, «и кто не знакомъ съ пею, тотъ не 

знаетъ ничего» " ) . Задача ФИЛОСОФШ состоишь въ томъ, чтобы 

обучать этой науке; следовательно, ей иадо посвящать все свое 

время, «отгонять все остальное и ей одной отдавать всю свою 

душу» 50). Но даже въ самой ФИЛОСОФШ надо делать выборъ: пе 

все въ ней одинаково необходимо, и ее расширили безъ меры и 

безъ пользы. Сенека, выдающШ себя за ученика стопковъ, взялъ 

себе не все ихъ наслед1е. Изъ трехъ частей, на которыя разде-

ляется эта ФИЛОСОФ1Я, оиъ препебрегъ двумя,—ФИЗИКОЙ и логикой, 

и когда ему приходится останавливаться на иихъ хоть на минуту, онъ 

укоряетъ себя за это и извиняется. Когда дело идетъ о томъ, 

чтобы «помочь несчастпымъ и утешить людей, потерпевшпхъ отъ 

кораблекрушешя, больныхъ, бедпыхъ, и такихъ, у которыхъ надъ 

Epist., 7 3 , 3 . i 
i3} Epist., 88, i: quisquis haec ignorat alia fruslra scit. Это письмо срав-

нивали пногда съ речью Ж . Ж . Руссо противъ искусствъ и наукъ. 
50) Epist., 8 8 , 3d : expellantuг omnia, totum pectus ilii vacct. 
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головою висите топоръ» л ) , тогда есть о чемъ подумать, кроме 

того, что такое матер1я и причина, и можно ли считать добро тЪ-

ломъ пли нетъ. ФПЛОСОФЪ, который въ такую критическую мину-

ту, когда столько людей жаждутъ его поучешй, занимается таки-

ми безиолезнымн изыскашямн, походитъ на человека, приговорен-

наго къ смерти Калигулою и пгравшаго въ шахматы въ ожида-

Hin, пока центуршнъ поведетъ его на муки. 

Итакъ, Сенека хочетъ всю ФИЛОСОФШ ограничить моралью. 

«Слишкомъ долго заблуждались, придираясь къ словамъ н ведя 

обманчивые споры, развиваюнае только пустую мелочность. Остает-

ся ли у насъ еще время? УмЬемъ ли мы жить? УмЪемъ ли уми-

рать»? 5S) Мудрый человекъ тотъ, кто умеетъ жить и паучаетъ 

этому другихъ, arlifex vivendi. Это определете сделапо какъ бы 

для него самого, и въ этомъ смысле можно сказать, что никто 

больше его не заслуживаете назвашя мудраго человека. Кроме 

того опъ желаете, чтобы наука о жизни преподавалась жпвымъ 

способомъ. Некоторые ФИЛОСОФЫ заботятся лишь о томъ, чтобы 

постановить правила, служандя основашемъ нравственностп, дру-

rie довольствуются темъ, что даютъ несколько общихъ жптей-

скихъ правилъ въ сухой и сжатой Ф о р м е , думая, что изъ нихъ 

легко можно вывести заключешя; по это не его метода. Онъ 

принебрегаетъ теоретическими разсуждегпямн о высшемъ благе 

и пе старается постановлять догматовъ, а прибегаете къ прак-

тическому приложение: «оггь хочетъ научить мужа, какъ опъ дол 

жепъ обращаться съ своей женою, отца — какъ онъ обязанъ вос-

питывать своихъ детей, господина—какъ ему следуете управлять 

рабамн» 53). Сухо изложенные принципы могутъ убедить умъ; 

но для того, чтобы тронуть сердце, требуется больше усилШ. 

Кто хочетъ произвести продолжительное дейслчпе, тотъ долженъ 

самъ действовать вдвое сильнее. Вотъ причина частыхъ повторе-

нШ въ его сочппешяхъ, н почему онъ любите облекать въ различ-

н ы й Формы одну н ту же мысль, чтб nenp iaT i io поражало пекото-

рыхъ его критиковъ. Этимъ способомъ правило исподволь вхо-

дите въ душу 51); съ каждымъ разомъ оно врезывается въ нее все 

глубже и, наконецъ, внедряется въ пей такъ глубоко, что его уже 

н е в о з м о ж н о извлечь оттуда. 

sl) Epist., 4 8 , 8 . 
«) Epist., 4 5 , 5 . 
83) Epist., 9 4 , 1 . 
34) Epist., 3 8 , I : minutatim inrepit animo. 
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Мораль, проповедуемая Сенекою своимъ ученикамъ, прежде всего 

поражаетъ насъ своею строгой стороною, и Bet. привыкли гово-

рить, что она превосходптъ челов'Ьчестя силы. Онъ требуетъ, 

чтобы человекъ разлюбилъ своп богатства, чтобы онъ всего ожи-

далъ п всему покорялся, безъ смущешя нерепосплъ все несчаеия и 

бедств1я п равнодушно относился къ нищете, страдашямъ и смерти. 

Это значило требовать слишкомъ многаго отъ светскихъ людей, 

къ которымъ опъ обращался съ своими поучениями. и сначала 

трудпо даже понять, какъ подобныя требовашя пе оттолкнули ихъ 

отъ него; но, взглянувъ поближе, мы замечаемъ, что эта мораль, 

кажущаяся крайне строгою въ теорш, гораздо удобоириложимее на 

практике. Она охотно делаетъ уступки обстоятельствамъ и, когда 

надо, вступаетъ въ сделки съ житейскою необходимостью. Зная, 

что опа не получптъ всего ею требуемаго, она благоразумно до-

вольствуется темъ, что ей согласны дать. Въ одномъ письме, где 

Сенека строго порицаетъ отца, оплакивающая смерть своего сы-

па, онъ вместе съ темъ сознается, что не всегда можно победить 

свою горесть: «есть двпжешя, незавпсяния отъ воли; слезы вы-

рываются даже у техъ, кто старается удержать ихъ, и, проли-

ваясь, оне облегчаютъ сердце». Следовательно, ихъ можно проли-

вать, но съ услов1емъ, чтобы оне были естественны, а не вы-

нуждены. permiltamus Hits cadere поп imperemus 33). Здесь гово-
рить просто благоразумный человекъ, а не стоикъ. Тотъ же духъ 

замечается въ его советахъ насчетъ того, какъ сл Ьдуетъ жить. Пово-

д и м о м у , онъ сильно сожалеетъ о золотомъ веке и о томъ времени, 

когда жили въ бедныхъ хпжпнахъ: «солома прикрывала тогда сво-

бодныхъ людей: а теперь подъ нашими золотыми и мраморными 

украшениями обнтаетъ рабство» !6J. Въ ожидаши, пока воротится 

это счастливое время, опъ находить, что хорошо сокращать свои 

расходы и жить немпогимъ. Онъ предлагает!, людямъ несколько 

добровольныхъ воздержашй, которыя докажутъ телу, что душа 

держнтъ его въ своей зависимости, но не считаетъ необходимым'!, 

доводить ихъ до крайности. Онъ знаетъ, что въ свете есть иоло-

жешя, требуюпия известной роскоши, и нисколько не желаетъ 

принуждать вельможу жить совершенно такъ, какъ живутъ nil-

s') Epist., 99, 16. Оиъ сознается сайт., что горько оплакпвалъ смерть сво-

ей жены и своего друга (De vita beata, 17, 1). ВпослЪдствы опъ осуждалъ 

себя за подобную слабость, но это было уже тогда, когда время его yrfcum-

ло. (Epist., 63, 14). 
и ) Epist., 90, 10. 
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пики. «Избегайте, говорить онъ подобнымъ людямъ, слишкомъ 

небрежной внешности, растрепанной прически, всклокоченной бо-

роды; не представляйтесь, будто вы терпеть не можете серебряной 

посуды; не спите на голой земле... Отличаться отъ другихъ сле-

дуешь душою; внешностью же можно быть на нихъ похожими. Не 

надо носить одеждъ, ослепляющихъ зреше, но не надо носить и та-

кихъ, которыя оскорбляли бы его; не станемъ держать у себя по-

суды съ инкр'устащями изъ литого золота, но не будемъ ду-

мать, чтобы намъ необходимо было, для доказательства своей умЬ-

ренности, совершенно изгнать у себя золото и серебро. Будемъ 

стараться о томъ, чтобы быть лучше другихъ, а не о томъ, чтобы 

жить противъ нпхъ иначе» ,7). Онъ заходить даже очень далеко въ 

томъ, что иозволяетъ; такъ, напрпмЬръ. желая исцелить одного 

меланхолика, онъ советуетъ ему по временамъ получше наедаться 

и даже, если надо, топпть свое горе въ вине ;iS), usque ad ebri-

elalem veniendum. Ведь делалъ же это Катопъ; а кто осмелился 

бы осудить Катона? 

Мне кажется, что Сенека долженъ былъ чувствовать себя более 

стЬсненнымъ, когда ему приходилось давать совЬты насчетъ де-

нежяыхъ благъ. Стоическая мораль была очепь строга въ этомъ 

отношенш; мудрецъ долженъ былъ со всемъ не дорожить ими. Къ 

несчастно, самого Сенеку можно было заподозрить въ томъ, что 

онъ не пренебрегалъ деньгами. Говорятъ, что онъ обладалъ тремя 

стамп мп.шоновъ сестерцШ (00 миллшновъ Франковъ), и Miiorie изъ 

его учениковъ были, вероятно, такъ же богаты, какъ и онъ. Мы 

уже видели, что все они принадлежали къ римскому высшему 

обществу, но не все были древней благородной породы, не-

исправимая гордость которой могла бы оскорбляться быстрыми 

успехами этого нровннщала:, большинство пхъ составляли благо-

родные люди второго разряда, досгигнушше своего положешя бла-

годаря лпчпымъ заслугамъ и пребывашю въ общественных!, долж-

ностях!., и стоявпие ниже людей первого разряда; то были офи-

церы, какъ, нанримеръ, Серенъ, императорские прокураторы, какъ 

ЛюцилШ, сборщпкн податей, надсмотрщики за годовыми съестными 

припасами города, все образованные и умные люди, обогативнпеся 

благодаря заппмаемымъ имъ должностямъ по Финансовой части. 

Такъ какъ зпачешемъ своимъ они были обязаны преимущественно 

Epist., S , 2 . 
3S) Do tvanq. animi, 1 7 , 8 . 
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своему богатству, то имъ неудобно было проповедывать бедность. 

Сенека ловко съумелъ выйти изъ этого затрудпешя. Онъ предпи-

сываешь имъ не совершенно разстаться съ своими богатствами, 

а только не слишкомъ привязываться къ нимъ; надо быть всегда 

готовымъ потерять ихъ и уметь обходиться безъ нихъ, если слу-

чай отнимешь ихъ у насъ, но до техъ поръ ничто не мешаешь 

иметь ихъ и пользоваться ими. <гНе уметь переносить своего бо-

гатства, говорить онъ, свойственно только слабому духу» 89); 

сильный духъ презираешь его. и пользуется имъ; и въ другомъ 

месте: «мудрецъ пе любить богатства, по предпочитаешь его; онъ 

не открываешь ему своего сердца, но приипмаетъ его въ свой домъ; 

онъ умеренно пользуется имъ, но не отвергаешь его. Онъ даже 

благодаренъ ему за то, что оно дало ему большую возможность 

упражняться въ добродетели» Действительно, нетъ ничего 

особеннаго оказывать глубокое презреше къ богатству, когда ни-

чего не имеешь; заслуга въ томъ, чтобы презирать его, обладая 

имъ, изъ чего следуетъ, что его полезно'иметь для того, чтобы 

щлучаться не дорожить имъ. Подобное заключеше было, вероятпо, 

очень удобно для этихъ богатыхъ банкировъ, которые желали сде-

латься мудрецами, не переставая быть богачами. Следовательно, 

строгость морали Сенеки преувеличивали. Стоичеше принципы, 

какъ мы видели, часто смягчались въ ней искусными средствами. 

Если иногда онъ приводишь ихъ со всей ихъ жесткостью, то де-

лаешь это наверное зная, что не оттолкнешь этимъ свонхъ уче-

нпковъ. Цныя добродетели, которыхъ онъ отъ нихъ требуешь и 

которыя кажутся памъ всего труднее для исполнения, были даже 

въ то время обязательными добродетелями; необходимость ставила 

ихъ людямъ въ обязанность больше, чемъ ФИЛОСОФ1Я. Вспомнпмъ, 

что онъ писалъ при Нероне и притомъ обращался къ такимъ лю-

дямъ, у которыхъ, по его выражение, виселъ надъ головою то-

поръ. Они очень хорошо знали, что у нпхъ каждую минуту мо-

гутъ отнять богатство, и потому нисколько не удивлялись, если 

нмъ советовали не привязываться къ нему. Совершавш1яся на 

ихъ глазахъ велпмя катастрофы, постоянно грозивппя имъ самимъ, 

лучше всякаго совета ФИЛОСОФОВЪ, предупреждали ихъ быть гото-

выми ко всему. Ссылка и смерть сделались въ то время такими 

обыкновенными и предвиденными вещами, что никто не удпв-

Ю) Epist., а, 6. 
М ) De Vila beat а 2 1 , 4 . 
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лялся, слыша, что это даже и вовсе не несчашя 61). Въ то время 

это не казалось ни преувеличешемъ, ни парадоксомъ, какъ оно 

кажется намъ теперь, а самымъ подходящпмъ наставлешемъ для 

тогдашней ужасной эпохи и самымъ удобнымъ для современнпковъ 

Нерона и Калигулы. Такимъ образомъ Сенека, будучи ув-Ьрепъ, 

что привлечете къ себе учениковъ своею снисходительностью, не 

рисковалъ потерять ихъ вслЪдств1е своей строгости. Иногда опъ 

производить впечатлите декламатора, проповедующего химерпче-

CKia добродетели жптелямъ какой-то идеальной республики: но это 

большое заблуждеше: напротпвъ, никто лучше его пе принора-

вливался къ своему времени. Его правила, то стропя, то уме-

ренный, вполне подходили къ темъ, къ кому онъ съ ними обра-

щался, и можно даже сказать, что эта соответственность въ чув-

ствахъ и мнешяхъ между учителемъ и учениками была главною 

причиною успеха, пршбретеннаго его учешемъ. 

Прпбавнмъ къ этому, что подобная роль нравилась Сенеке, и 

что онъ всегда любилъ поучать. «Если я за что-нибудь люблю 

зпаше, говорилъ онъ, такъ это за то, что могу передавать его 

другимъ» Агриппина хорошо его понимала, когда вернула его 

изъ ссылки, чтобы поручить ему воспиташе своего сына; эта обя-

занность лучше всего подходила къ нему и была ему всего более 

по душе; даже тогда, когда онъ былъ въ силе и помогалъ 

императору управлять м1ромъ, опъ любилъ въ тайпе руково-

дить несколькими избранными душами. Такъ Фенелопъ, воспиты-

вая наследника престола, съумелъ составить себе въ самомъ Вер-

сале избранное стадо, которое наставлялъ. своими советами. И з -

вестно, что неограниченное вл1яше, пршбретенное имъ падъ эти-

ми лицами и любовь, какую они ему оказывали, пе поправились 

подъ копецъ великому деспоту, не терпевшему ничьей власти воз-

ле своей. Точно такъ же нетъ ничего невероятная, что преданные 

6 ' ) Г. Гипс въ своемъ сочинении Le christianisme ct ses orujines (т. I I , 
стр. 2o(!) приводить очень любопытное место ИЗЪ Г ара (Gara t j , где тотъ 
разсказываетъ, что, прочптавъ Сенеку въ своей юности, онъ перечелъ его 
во время террора. оВъ первый разъ , говорить онъ, и съ трудомъ окончплъ 
чтеше, а въ последнШ — едва могъ оторваться отъ него. Мораль Сенеки, по 
возвышенности своей, казалась мне прежде свыше человеческой природы; но 
теперь она представлялась мне вполне подходнющею къ обстоятельствамъ и 
требовашямъ». То же самое действ!е она должна была производить во вре-
мена Нерона. 

Щ Epist., 6 , 4 . 
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ученики Сенеки, слушавнле его какъ оракула, не понравились на 

Палатине. Онъ съумЪлъ внушить имъ къ себе живейшую при-

вязанность, и мы знаемъ, что одинъ пзъ нихъ, ЛюцнлШ, разста-

ваясь съ ннмъ, съ большимъ трудомъ могъ удержаться отъ слезъ63). 

Его ж и т е й ш я слабости не настолько вредили действие его словъ, 

какъ это можно было бы предполагать. Конечно, некоторым!, мог-

ло казаться страпнымъ, что человекъ, обладающШ шестидесятыо 

миллшнами н живущШ при дворе, проповедуете бедность и отста-

вку; по ведь Сепека, собственно говоря, никогда и не выдавалъ 

себя за образенъ. «Я не мудрецъ»,65) говоритъ онъ повсюду. Опъ 

не только не воображаетъ себя совершепствомъ, но даже не счи-

таете себя сноснымъ человекомъ. 63) По крайней мере, его нельзя 

обвинить ни во лжи, ни въ тщеславш; наставлешя, даваемыя 

имъ другимъ, онъ относите отчасти къ ceot самому и причисляете 

себя къ темъ, которые нуждаются въ брани и иснравлеше. «Го-

воря о добродетели, пишете онъ, я говорю не о себТ.; порицая 

пороки, я порицаю себя» С6). Подобпая откровенность — вещь иску-

сная; очепь можетъ быть, что она не только не вредила ему, но 

даже способствовала успеху его поученШ. Безупречные мудрецы, 

стояние выше другпхъ людей, служатъ для нихъ предметомъ удп-

влешя и восхищенья; но такъ какъ самое совершепство нхъ отде-

ляете ихъ отъ остальная человечества, имъ не всегда удается 

трогать людск1я сердца. Чтожъ касается Сенеки, очевидно, что онъ 

самъ стрэдалъ отъ недуговъ, которые желалъ исцелить; личная 

опытность делала его искуснымъ въ обращевш съ ними, а сожа-

леше о прошлыхъ заблуждешяхъ придавало более убедительный 

тонъ его увещашямъ. Подобно тому и у христтапъ обращать греш-

никовъ лучше всего умели т е , которые прежде были сами греш-

никами, чьи сердца еще пе успокоились после бурь, которые сами 

пспыталн то, отъ чего желали исправить другихъ. 

Благодаря письмамъ, оставшимся намъ отъ Сенеки, нетъ ниче-

го легче, какъ поставить его лицомъ къ лицу съ какимъ-нибудь 

пзъ его любимыхъ учениковъ, напримеръ, съ Люцшпемъ или съ 

кемъ-либо ипымъ, н показать, какъ искусно онъ овладевалъ ими 

и руководилъ пхъ. Завоевавъ чью-нибудь душу, онъ не щадплъ для 

«) Epist., 4 0 , I . 
«) Ad Helv, о , 2 . 
63j Epist., 3 7 , 3 . 
сс) De vita beata, 1 7 , 3 . 
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нея ни паставлешй, пн поучешй; онъ снисходилъ до мельчайшихъ 

подробностей, давалъ советы на всевозможные случаи жизни, го-

ворилъ, какимъ образомъ надо заботиться о теле, указывалъ кнп-

ги, как!я следовало читать и способъ, какъ надо проводить дни. 

Это былъ усердный сов'Ьтчикъ, ни на минуту не покпдавпий того, 

кто вверился его руководительству " ) . Онъ давалъ своимъ ученн-

камъ нравствепныя увещашя въ самыхъ щекотливыхъ обстоятель-

ствахъ. Въ начале его трактата о спокойствш души находится 

письмо одного изъ его учениковъ, Эннея Серена, начальника ноч-

ной стражи (Myites), состоявшая въ величайшей милости у 

Нерона. Это совершенная исповедь: Серенъ открываешь своему-

учителю, «какъ врачу», то состоите, въ какомъ онъ находится; 

это состоите более неприятно, чемъ опасно, и его пельзя назвать 

ни болезнью, ни здоровьемъ 8S). «Л опишу вамъ, что я чувствую, 

говорить опъ ему, и вы скажете, какъ называется поразнвний ме-

ня недугъ». Этотъ недугъ, существующШ, по нашему мненш, лишь 

съ педавняго времени, оипсанъ Сенекою после Серена въ глубо-

кихъ и поразнтельныхъ чертахъ. Это какая-то смесь эяергш и 

слабости, гордости и безстшя, быстрый переходъ отъ neonpt д-Ь-

ленныхъ надеждъ къ безпрнчинному отчаянью, гложущая тоска, 

недовольство другими, отвращеше къ самому себе, не дающее намъ 

оставаться на месте и делающее для пасъ, наконецъ, все отвратп-

тельнымъ-, светъ представляется однообразным^ жизнь—безцвет-

ною, удовольств1я—томительными, малейппя уси.пя—изнуритель-

ными, и эта неопределенная грусть становится подъ конецъ до 

такой степени тягостна, что человекъ замышляешь отделаться отъ 

нея путемъ смерти. Это то, что современные моралисты на-

зываюсь древппмъ сплпномъ, п что было очень похоже на тепе-

решний сплипъ. «Если бы къ этой самопожирающей душевной то-

ске примешивались еще любовпыя муки, непзвестныя древности, 

мы имели бы право сказать, что Сенека желалъ просветить и 

утешить какого-нибудь римскаго Сертера пли Рене» и ) . Ни что 

не знакомить наел, такъ хорошо съ учешемъ Сенеки, какъ этотъ 

трактатъ. При чтешн его намъ кажется, что мы присутствуем!, 

при его урокахъ и проппкаемъ въ его ФИЛОСОФШЙ задушевный 

кружокъ; мы живо поппмаемъ безпокойства и сомнЬшя его ученп-

61) Epist, 94, 72: «'/ talus monitor. 
es) De Irani/ animi, 1, "2.' пес aegroto, пес voleo. 

Марта, Les moralistes sous Г empire, стр. 31. 
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ковъ, вкрадчивую мудрость учителя, и памт. становится ясно,—бла-

годетельно или вредно было вл1яше его руководительства на ду-

ши, подготовленная къ его принятие. Но прежде всего, прочитавъ 

трактатъ Сенеки и предшествующее ему письмо, нельзя не заме-

тить, что на Серене вполне отразился духъ его учителя. Опъ вы-

ражается такъ же, какъ Сенека, отыскиваешь, подобно ему, топ-

uie и инкантпые обороты 70) и, такъ же какъ онъ. не чуждъ неко-

торой напыщенности 71); у него и манера и стиль Сенеки. Поне-

воле опрашиваешь себя: па этомъ ли остановилось подражание? 

Не отъ своего ли учителя получилъ Серенъ ту болезнь, которую 

онъ открылъ, изучая себя, и назваше которой желаетъ узнать? 

Сенека указываешь самыя действительный лекарства отъ нея, п 

делаешь все, что можно, для того чтобы исцелить ее; но уверенъ 

лп опъ въ томъ, что не самъ помогъ ей явиться? По тому, какъ 

онъ ее описываешь и разбираетъ, видно, что оиъ отлично знакомъ 

съ нею; онъ ясно показываешь Серену, что ему прежде всего не-

достаетъ внутренняго спокойсшя, то-есть «того счастливаго состо-

яшя, когда душа, живущая въ мире сама съ собою и умеющая 

ценить те блага, которыми опа пользуется, ощущаешь нпчЬмъ не 

г.озмутимую радость и постоянно находится въ состоншн спокой-

ств1я, никогда не поднимаясь вверхъ п не опускаясь внизъ> 7S). 

Это состояше, такъ ясно определенное Сенекою, было ему такъ же 

мало известно, какъ Серену; оно было невозможно при его без-

покойномъ образе жизни и, что всего важнее, кажется, что са-

мыя поучешя его не приводили людей къ подобному состояние. 

Онъ училъ идти къ добродетели не размереннымъ шагомъ, а ско-

рее скачками; подъ-часъ онъ возбуждалъ и воснламенялъ и вну-

шалъ людямъ смелость твердо идти навстречу ожидавшей ихъ 

смерти, но онъ не могъ внушить ни полного самообладашя, ни 

ровпости духа и ума, ни той холодной и постоянной твердости, 

которая никогда себе не изменяешь. А это вполне согласуется 

съ бурною жизнью Серена. Сенека говоритъ о немъ, что у него 

была пылкая и въ высшей степени воспрпшчивая душа 73). Не-

справедливость возмущала его, и когда при немъ разсказывалп 

объ оскорблешяхъ, переполнявшихъ жизиь Катона, онъ не могъ 

См. оппсаше тогдашннхъ обедовъ, особенно следующую черту: cibus 
reddilurus qua intraverit. 1, 0. 

"I) 1,1 0;tti omnibuscivibus,omnibus denique morlalibus uldior paratiorque .vim. 
Dc tranq animi, 2, 4. 

" 3 j De const, sap., 3, 1: a n i m u m tuum incensum et e f fervescentem. 
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совладеть съ собою 74). Но мы знпемъ также, что эта пылкость 

не могла поддерживать сама себя; онъ, такъ же какъ и Сенека, не 

съумЪлъ избегнуть придворной заразы п согласился помогать люб-

ви Нерона къ вольно отпущеннице Актее. «Опъ притворялся, буд-

то влюбленъ въ нее, говоритъ Тацитъ, для того, чтобы она мо-

гла делать видъ, что получаетъ отъ него подарки, присылаемые 

ей императоромъ» 73). Надо сознаться, что подобное запасе вовсе 

не пристало ФИЛОСОФУ. 

Итакъ, отлнчительнымъ характером-!. учешя Сенеки было то. что 

оно было не слишкомъ обшпрпо, а главное—не вполне действи-

тельно. Мы видели, что онъ обращался Съ своими поучешями не 

ко всемъ, и что они относились преимущественно къ богатымъ и 

просвещеннымъ людямъ. Нп отъ чего онъ не былъ такъ далекъ, 

какъ отъ мысли создать некоторая рода широкую и всенародную 

церковь, которая могла бы совместить и сохранить въ себТ. вол-

нующуюся массу умовъ, отыскивающихъ точныхъ веровашй. Хо-

тя опъ п былъ окружеиъ преданными ученпкамп, но не основалъ 

школы. Самое в .шше его на этихъ немногочисленныхъ и избран-

ныхъ учепиковъ не могло быть полно. Его шаткая ФИЛОСОФ1Я не 

содержптъ въ себе окончательпаго разрешешя великихъ задачъ, 

постановляемыхъ разумомъ; мораль его не довольно сильна и не 

довольно надежна для того, чтобы защитить сердце отъ жизнен-

ныхъ бурь. Его пламенная речь могла производить въ слушате-

лях!, некоторое лихорадочное волпеше, но не давала имъ вполне 

достаточной пищи. Она приводила умы въ движете, но не въ си-

лахъ была остановить ихъ на чемъ-нибудь прочномъ. Вслед-

cTBie этого онъ трудился не для самого себя: души, которыя онъ 

возбудилъ и не удовлетворила стали искать этого удовлетворе-

н а въ другомъ месте, и уроками его воспользовалось совсемъ 

иное учете. 

") Be const, sap., 1, 3. 
"1) Ann., XI I I , 13. Прпбавпмъ къ атому, что Серенъ умеръ, подобно Клав-

fliio, отъ несварешя желудка, пропзшедшаго вслТ.дств1е того, что онъ объ1;лся 
грибовъ. Плпн., Hist. Nat. XXII , 23, (47;. 



Г Л А В А П Я Т А Я . 

Сенека и св. аиостолъ Панель. 

Пора перейти кт. тому, что должно более всего интересовать 

насъ въ Сенеке: постараемся узнать, что онъ думалъ о природе 

Божества, объ отношенш его къ людямъ и о ноклонеши, какое 

следуетъ ему воздавать. Это изагЬдоваше необходимо для разре-

ш е н а одного вопроса: оно нокажетъ намъ, каково было его лич-

ное B.iiauie и влiaiiie его книгъ на релипозныя идеи того времени. 

Но уже съ перваго шага мы встречаемъ здесь важное возраже-

IIiе: намъ говорятъ п даже хотятъ доказать, что мы ошибаемся, 

воздавая похвалу языческой ФИЛОСОФШ за мнешя Сенеки, такъ 

какъ опъ заимствовалъ ихъ у хришанства. Въ подтверждеше прп-

водатъ старую nc.Topiio объ его c i iouieniax!> съ апостоломъ Пав-

лом!.. Казалось бы. что после продолжительной полемики, возбуж-

депной этой HCTOpiefi, споры должны были прекратиться, во 

особенность каждой борьбы, въ которой замешаны релипозныя Bf>-

ровашя, состоитъ именно въ томъ, что она безкопечна; въ ней ни-

когда не одерживается ренштельныхъ победъ, и битва всегда мо-

жетъ пачаться съизнова. Такъ и легенда, где Сенека является 

ученикомъ апостола Павла, оспориваемая въ XVI веке такими уче-

ными и просвещенными священниками, какъ Барошй и Беллар-

минъ, окончательно осужденная молчашемъ Боссюэта и пренебре-

жешемъ Мальбранша и считавшаяся уже совершенно невероятною, 

снова явилась во всемъ цвете въ наши дни. Де-Местръ ноддержн-

валъ ее очень энергично. «Я такъ же уверенъ въ томъ, что Сенека 

зналъ св. Павла, пишетъ онъ, какъ въ томъ, что въ эту минуту 

вы меня слушаете». Наконецъ, еще недавно г. де-Росси, изеледуя 

катакомбы, нашелъ несколько указашй, подтверждающих!., по его 

Miieni io , это старинное предаше, и старался возобновить его. Сле-

довательно, н намъ приходится коснуться его, хотя о немъ было 
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уже очень много говорено ')• Надо узнать, были ли измЪнешя, 

цроисшеднпя въ веровашяхъ римляиъ 1-го века слЪдств!емь пра-

вильная р а з ю т я язычества и древней ФИЛОСОФШ. И не вернее ЛИ 
будетъ приписать ихъ хриспанскому вл!яппо. Само собою разу-

меется, что решеше этого вопроса чрезвычайно важно для разби-

раемая нами предмета, и я останавливаюсь на немъ темъ охот-

нее, что это пзследоваше дастъ мне возможность изложить релп-

позпыя веровашя Сенеки. 

I . 

Зпалъ ли Сенека св. Павла'?—-Что заставило придумать, будто между ними 
существовали сношенЬГ?—Ихъ апокрифическая переписка. — Доводы въ дока-
зательство предположения объ и х ъ знакомстве. — Ответы на эти доводы.— 
Было ли христианство такъ неизвестно въ I-мъ в е к е , какъ это нредпола-

гаютъ. 

Отцы церкви нервыхъ трехъ вТ.ковъ ничего не упоминаютъ о 

с ношепшъ между Сенекою и св. Навломъ, хотя имъ было бы впол-

не естественцо говорить о ннхъ. прославляя подвиги апостола и 

перечисляя его победы. Для нихъ Сенека такой же ФИЛОСОФЪ, какъ 

и все друпе, и, приводя его имя, они относятся къ нему нпкакъ 

не съ большимъ уважешемъ, чемъ къ имени Цицерона иди Ила-

тона. Одинъ только Тертулл1анъ, говоря о немъ употребляетъ вы-

ражеше, кажущееся сначала загадочнымъ. <0нъ часто бываетъ нзъ 

нашихъ, говорптъ онъ, Sfnecn stupe nostm 2); но слова эти про-
сто значатъ, что его мнешя приближаются иногда къ христ!'анству, 

и св. Юстннъ называетъ въ томъ же смысле Гераклита и Сокра-

,та х ри т анами 3). Между темъ очень можетъ быть, что въ это 

время не одинъ веруюипй, пораженный, подобно Терту.шану, воз-

вышенною моралью, прекрасными человечными порывами и рели-

познымъ тономъ Сенеки, сожалелъ о томъ. что ему было неиз-

вестно евангел1е Съ какимъ жаромъ принялъ бы онъ хриейан-

ство, которое, очевидно, предчувствовалъ! Вместе съ Лактаншемъ 

никто не сомневался, «что онъ сделался бы поклопникомъ истин-

1) См. особенно сочпнеше Обертона (Aube r t in ) подъ заглав1емъ: Srneque et 
Saint Pant, etude sur les rapports supposes elitre le phi osophe et I'apolre. 
(18G9 . 

2) l)e anima, *20._ 
3) Apol. II, 8 n 10. 
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наго Бога, еслп бы его этому научили» 4). Воображеше охотно 

дополняло это обрашеше, казавшееся ему уже вполовину совер-

шившимся, и такъ какъ въ немъ находили какое-то тайное сочув-

CTBie къ новой релипи, то инстинктивно начали искать средства 

привести его съ иею въ кашя-нибудь сношешя. Случилось такъ, 

что апостолъ язычниковъ, обратнвшШся однажды къ ареопагу и 

возвестнвшШ npc iuecTBie Iucyca въ городе ФИЛОСОФОВЪ, жилъ и 

проповедывалъ въ Риме прп жизни Сенеки. Не было иичего легче, 

какъ предположить, что они встречались п беседовали, и вывесть 

такимъ образомъ древнюю мудрость и новую веру въ лице нхъ 

благородиейшнхъ представителей. Подобное сближеше было есте-

ственно; оно должно было само представиться просвЬщеннымъ 

умамъ, которые хотя и ознакомились съ хриспанствомъ, однако про-

должали питать некоторое пристраспе къ древней ФИЛОСОФШ; НО 
если это сблпжеше было придумано именно въ это время, чего мы 

наверное не знаемъ, то оно было пока не более, 'какъ романъ и 

мечта. Въ IV веке пзъ него попытались сделать действительность. 

Въ это время съ Церковью произошла великая перемена: пзъ 

гонимой она превратилась въ торжествующую. Копстантпнъ п Оео-

досШ сделалп ее релипей всей пмперш, и это положеше создало 

для нея новыя заботы. Подобно неожиданно разбогатевшнмъ лю-

дямъ, она необходимо должна была желать возвысить немного 

свое происхождеше. Когда она была бедною и преследуемою, язы-

ч е ш е мудрецы больше всего дивились тому, что она обращается 

съ свопмъ учешемъ решительно ко всемъ, и ставили ей въ пре-

ступлеше то, что она ищетъ себе последователей между самыми 

бедными людьми, а Хотите ли вы знать, какъ они (христиане) вы-

ражаются, говорилъ Цельзъ, одппъ изъ ея велнчайшихъ враговъ; 

вотъ пхъ слова: пусть ни одинъ мудрецъ, ни одинъ ученый, ни 

одинъ образованный человекъ не приходитъ къ намъ; но если есть 

где-нибудь пеучъ, глупецъ, ничтожный человекъ, пусть онъ ндетъ 

къ намъ съ полной доверчивостью *)>. Следовательно, изъ подон-

ковъ народа, изъ невежественныхъ рабовъ, легковерныхъ жен-

щпнъ, «ткачей, сукповалыцпковъ, башмачниковъ», составлялся этотъ 

темный народъ, «ненавпдевшШ светъ и день Какой скандалъ 

s] Inst, div., IV, i'i: potuit esse verus Dei cultor, si quis illi monstrassel. 
Следовательно, Лактанцпо была совершенно неизвестна легенда, долженство-
вавшая получить вскоре такое значеше. 

3) Орпг., Contra Celsum, I I I , 44. 
6j Ипнуц. Фелпксъ, Octav., 8: latebrosa et lucijuga natio. 
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для ФПЛОСОФОВТ., старавшихся привлекать на свою сторону только 

образованных'!, людей и ненавидевших! толпу! Сначала хрпслтан-

ство съ гордостью отвечало па подобиые нападки. Оно не только 

не стыдилось своего простонароднаго апостольства, по даже гор-

дилось имъ. Сно находило, что сукновальщики и башмачипкп за-

служивают!. того, чтобы къ нимъ относились такъ же, какъ н къ 

другимъ, а Тертулл1анъ провозглашалъ даже, что они более всехъ 

способны воспринимать истину. <Я пе обращаюсь, говорилъ онъ, 

къ темъ, которые образовали себя въ школахъ, упражнялись въ 

библштекахъ и приходятъ извергать передъ нами плохо перева-

ривнпеся остатки знашй, пршбретенпыхъ ими подъ портиками и 

въ акаделаяхъ Грещи. Я обращаюсь къ тебе, простая, неученая 

душа, незнающая ничего изъ того, что преподается па улицахъ п 

въ лавкахъ 7)». Тертулл1апъ былъ правъ: хрпспапство потому 

именно победило и изменило м1ръ, что приспособлялось къ пони-

м а н т простыхъ людей и проникало до такой глубины, куда ФИЛО-
co®iH никогда не спускалась. Подобная победа должна была удо-

влетворить его самолюб!е, но она показалась ему недостаточною, 

когда оно прибрело полную власть. Казалось, что, проникпувъ 

во дворцы, оно тотчасъ прппяло предразсудки и чувства людей, 

живншхъ тамъ до него; опо начинаешь безнокоиться, слыша упре-

ки и насмешки, которые нрея;де справедливо презирало, и ищетъ 

средства отвечать на нихъ. Стараясь придумать для пего почетное 

прошлое, стараются связать его съ самаго начала съ высшимъ 

обществом!,; къ сукновалыцикамъ, башмачнпкамъ и ткачамъ, преж-

де всего побежденным!, имъ, по словамъ Цельза, стараются при-

бавить несколько более благовпдныхъ личностей. Пзъ всехъ язы-

ческихъ именъ той энохп имя Сенеки было всехъ выше. Онъ былъ 

въ одно и то же время государственный человекъ, ученый, ФИЛО-
СОФ!. и министр!,; думали, вероятно, что для зарождающейся цер-

кви будешь большою честью иметь подобнаго ученика, н онъ ка-

зался вполне ПОДХОДЯЩИМ!, для того, чтобы возвысить собою ея 

скромныя начннашя. Какое было торжество сказать этимъ дерз-

кимъ рпмскнмъ сенаторам!, продолжавшим!, упорно держаться 

язычества среди всеобщаго обращешя и противопоставлявшим!, 

своихъ велнкихъ ФИЛОСОФОВЪ никому неизвестнымъ апостоламъ 

хриспанства, что тотъ ФИЛОСОФЪ, которымъ они более всего горди-

лись, не пренебрег! слушать поучешя еврея изъ Эарсы и, посещая 

"') De teslivm animae, I. 
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его, просветился его учешемъ. Очевидно, что легенда о сноше-

шяхъ Сенеки съ апостоломъ Павломъ возникла вследстгЛе подоб-

ного настроешя умовъ; по крайней мере достоверно можно ска-

зать, что о ней упоминается въ первый разъ именно въ это вре-

мя. Св. 1еронимъ, перечисляя въ одномъ сочппеши духовныхъ пи-

сателей нервыхъ вековъ, помещаете въ числе ихъ и Сенеку. «Я 

не поместил!, бы его въ этомъ списке святыхъ (in calalogo sanc-
torum), говоритъ опъ, еслибъ меня не побудили къ тому письма 

Сенеки къ Павлу и Павла къ Сенеке, находящаяся у многихъ въ 

рукахъ, и въ которыхъ наставникъ Нерона, несмотря на свое 

высокое положеше, объявляетъ, что опъ желалъ бы такъ же вы-

соко стоять между своими, какъ Иавелъ стоите между христиа-

нами 8)». 

Письма эип существуют!, до снхъ поръ, и мы невольно удив-

ляемся, читая ихъ, какимъ образомъ св. 1еронинъ могъ считать 

им. достаточными для того, чтобы поместить Сенеку «въ сппсокъ 

святыхъ». Ни одинъ иеловшй ФальсиФикаторъ не заставлял!, не-

лепее выражаться столь высоше умы. Въ этой уморительной пере-

писке ФНЛОСОФЪ и апостолъ только и делаютъ, что безнрестанно 

обмениваются комплиментами и, подобно людямъ, которымъ нече-

го сказать другъ другу, разспрашиваютъ одинъ другаго о здо-

ровый Ни разу не касаются они вопроса объ учетяхъ и не 

занимаются великими задачами, поставляемыми новою верою. 

Между темъ предполагалось, что Сепека былъ посвящепъ во все 

таинства хрпспанства, что онъ получалъ и поннмалъ его свящеп-

пыя книги и нроповедывалъ его Люннлпо и другимъ своимъ друзь-

ямъ почти публично, посреди садовъ Саллюшя; онъ разсказываетъ 

даже, будто говорилъ о немъ императору, и будто Нероиъ, новн-

димому, не прочь обратиться. В с е эти прекрасиыя вещп сухо раз-

сказаны въ письмахъ, состоящнхъ изъ нескольких!, строкъ и 

отлпчающихся какъ отсутств1емъ мыслей, такъ и варварскнмъ 

изложешемъ. Но что всего любопытнее, и на что обращали не-

достаточно вннмашя, такъ это то, что неискусный подделыватель 

этихъ пнсемъ, самъ того не замечая, совершенно выдаетъ себя и 

обнаруживаете свой замыселъ. Это былъ, очевидно, человекъ огра-

ниченный, робкш ученый, думаюпцй исключительно о хорошемъ 

слоге, который, вспомнпая о великихъ писателях!., по заказу вос-

хищавшихъ его въ школе, стыдился бедности хританской лите-

8) De vim illustr., 12 . 
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ратуры 9). Это видно изъ сЬхъ советовъ, которые онъ заставляете 

Сенеку давать св. Павлу. ФИЛОСОФЪ прежде всего предлагаетъ апо-

столу хорошо писать: «я желалъ бы, говорите опъ ему, чтобы въ 

твоихъ произведешяхъ изящество речи соответствовало величие 

мыслей '")». Мне кажется, что здесь можно уловить причины, 

упрочивппя уснЪхъ и даже послуживппя, быть можете, основашемъ 

и сто pin о сношешяхъ Сенеки со св. Павлом!.; она возникла и 

развилась среди людей, восхищавшихся древнею литературой н 

сожалевших1!, о томъ, что возникающее хришанство пе обращаете, 

на нее, невидимому, никакого впимашя; чтобы омыть его отъ 

упрека въ подобномъ варварстве, они желали, во чтобъ то ни ста-

ло, присоединить къ нему съ самаго начала несколько велнкихъ 

умовъ язычества. 

Между темъ св. 1ероннмъ, на основанш этой самой переписки 

признаете достоверность сношешй между Сенекою п св. Навломъ; 

благодаря ей одной, впродолжеше всехъ среднихъ вековъ твердо 

верили тому, будто апостодъ зналъ ФИЛОСОФЭ И обратилъ его. Даже 

въ настоящее время, когда критика доказала всю несостоятельность 

э т о г о Ф а к т а , и когда никто не решается более считать его досто-

верным!., люди, принимавшие эту легенду, хотя п осуждаюсь пе-

реписку, но продолжаюсь пользоваться ею, опираясь на нее кос-

венным!. образомъ. Некоторые изъ нихъ говорясь, что переписка, 

находящаяся у насъ въ рукахъ, действительно поддельная, но въ 

то же время предполагаюсь, что до нея существовала другая, па-

стоящая. н что составлеше поддельныхъ ппсемъ побуждаете пред-

полагать cymecTBOBanie неподдельныхъ. Странное разсуждеше! Что 

за нужда была бы сочинять выдуманную переписку, если бы суще-

ствовала настоящая, и можпо лн думать, чтобы эти глупейння 

письма, не нмеюпця ни слога, ни мыслей, могли заставить поза-

быть те, которыми обменивались два величайшие ума? Друпе, 

менее смелые, довольствуются догадкою, будто ФальсиФикаторъ 

основалъ свою выдумку на общепринятом!, въ то время мне-

ши, и что успехъ этихъ поддельныхъ ппсемъ заставляете, по 

крайней мере, предполагать, что въ эпоху Константина ве-

Св. Августинъ сознается, что въ молодости ему было очевъ трудно полю-
бить простоту св. писашя, и что онъ счпгалъ его недостойнымъ того, чтобы 
его сравнпвали съ сочннешямп Цицерона (Co)lfess., I l l , 5). ЛактанцШ отно-
сится также очень легко къ предшествовавшимъ ему велпкимъ апологпстамъ. 
(Inst, div., Y, I). 

!0i Epist. Sen. ad I'aulum, 13. . 
Y, . О Римская релипя. -< 
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рнлп сношешямъ между Сеиекою и св. Павломъ. Надо сознаться, 

что это Mi i tu ie вероятнее, но и оно также не бол-Ье какъ гипо-

теза, опровергаемая существующими Фактами. Ни одно свидетель-

ство, ни одинъ намекъ не показываютъ намъ, чтобы легенда пред-

шествовала пнсьмамъ; напротивъ того, въ первый разъ, какъ мы 

встрЪчаемъ ее у одпого писателя, она сама опирается на письма, 

а пе сдужитъ имъ основашемъ. Вспомнпмъ, что св. 1еронимъ пря-

мо говоритъ, что переписка Сенеки со св. Павломъ была един-

ственною причиною, почему онъ помЪстилъ ФИЛОСОФО «ВЪ списокъ 

святыхъ». 

Отложивъ въ сторону эти письма, нерейдемъ къ серьёзпымъ 

доказательствам!,, представляемымъ обеими сторонами. Пхъ можно 

разделить на два сорта, такъ какъ самый вопросъ въ сущности 

двойной. Прежде, чЬмъ приступить къ его разрешение, постараем-

тя получше установить его. Эта задача заключает!, въ себе исто-

рическое пзследоваше и изложеше учешя; прежде всего надо спро-

сить себя, правда ли, что Сенека былъ знакомъ со св. Павломъ, 

а затемъ стараться узнать, действительно ли они обменивались 

между собою Mir tu iaMH и иЬтъ ли въ сочинешяхъ ФИЛОСОФЦ такихъ 

мыслей, которыя онъ могъ заимствовать только у христеанства. 

Это два совершенно различныхъ вопроса, имбюнце не одинаковую 

важность, и разбирать ихъ надо отдельно одинъ отъ другаго. 

Первый, какъ я уже сказалъ, можно назвать вполне историче-

скнмъ; онъ оспоривался очень горячо, при чемъ ни одна изъ сто-

ронъ не представила решительныхъ доказательствъ. Люди, верив-

inie тому, что апостолъ и ФИЛОСОФЪ МОГЛИ знать другъ друга, 

вспоминали, какъ Навелъ былъ призванъ въ Корнное къ р и м с к о м у 
проконсулу, и какъ тотъ отказался выслушать его обвинителей. 

Проконсулъ этотъ былъ Галлшгь, родной брать Сенеки. Разве не 

могло быть, что Сенека, познакомившись съ мнЬшями этого е в р е я 
и пораженный возвышенностью его морали и оригинальностью мыс-

лей, написалъ о немъ своему брату, съ которымъ жилъ въ самой 

тесной дружбе? Впоследствии, когда Навелъ, преследуемый е в р е я -
ми, решился обратиться къ суду Цезаря, и былъ отнравленъ въ 

Римъ, его привели къ префекту претор1я. А преФвктъ этотъ былъ 

тотъ самый Бурръ, верный другъ и преданный товарищъ Сенеки, 

который разделялъ съ нимъ власть. РимскШ судъ отнесся къ апос-

толу благосклонно, и опъ въ течете двухъ летъ, нроведенныхъ и м ъ 

почти на свободе, занимался распространешемъ своего учешя; онъ 

проповедывалъ его повсюду и пршбрелъ себе последователей даже 
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въ изшераторскомъ дворце. По словамъ 1оанна Златоуста, опъ 

обратилъ даже одпу пзъ наложпицъ Нерона, и это не покажется 

нисколько удивительным*, если вспомнить 0вид1я и Проперц1я, 

говорившихъ, что воспетый ими прекрасный вольноотпущенницы 

оказывали чрезвычайную наклонность къ релипамъ Востока. Обык-

новенно предполагаюсь, не имея па то никакпхъ точныхъ доказа-

тельству что эта обращенная была Актея, первая любовь Неро-

на. Вскоре имъ оставленная, она никогда не позабыла того, кто 

любилъ ее хотя и недолго; когда онъ былъ принуждепъ убить себя, 

она подобрала его трупъ, отъ котораго все удалялись, п предала 

его честному погребенш. Подобный образъ д-ЬйсхвШ доказываетъ 

недюжпиную натуру, и, видя ея преданность прп чужомъ несчас-

T i n , невольно хочется думать, что о ней именно и говорилъ Зла-

тоустъ. Кроме того Актея была лично известна Сенеке; Тацитъ 

разсказываетъ, будто ФИЛОСОФЪ покровительствовалъ любви между 

нею и Нерономъ, чтобы оторвать молодаго государя отъ отврати-

тельная вл1яшя его матерп, и мы видели уже, что одинъ изъ его 

любимыхъ ученнковъ, 9 u u i i l Серенъ, чтобы скрыть пхъ связь отъ 

императрицы, делалъ видъ, будто опъ самъ любитъ Актею. Сколь-

ко разлпчиыхъ обстоятельств-!., ставпвшпхъ, повидимому, св. Пав-

ла на дорогу Сенеки! Что удивптельпаго, что, находясь въ та-

комъ соседстве другъ отъ друга, они когда-пнбудь н встретились? 

Если же имъ пришлось беседовать, можно ли допустить, чтобъ они 

не поняли другь друга и не заметили съ перваго раза сходства 

въ своихъ мнешяхъ? Моглн лп две души подобная закала, встре-

тившись, не почувствовать другъ къ другу взаимная влечешя, 

которое должно было побудить пхъ озиакомпться ближе? Эти 

нредположешя кажутся до такой степени вероятными, что когда 

въ конце Послшпя къ филиштцамъ вамъ попадаются слова: 

«приветствуюсь васъ все святые, а наипаче изъ дома Цезарева», 

вы невольно спрашиваете себя, не надо ли считать въ чис-

ле хрншанъ императорская дворца прежде всего того знаме-

нитая человека, который былъ и наставннкомъ, п мннпстромъ 

Нерона? 

Люди несогласные съ этимъ мнешемъ отвечаютъ, что подъ 

словами: «святые (люди,) изъ дома Цезарева» надо разуметь одннхъ 

вольпоотпущенныхъ и рабовъ. Выражеше—люди служило въ Ри-

ме для означешя прнслугн важныхъ лицъ " ) и не могло быт ь 

" ) Молыс., Inscr. Neap., (1912: ex donю Caesarum libertorum et servorum etc. 
24* 
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применимо къ сенатору а консуляру, каковымъ былъ Сенека. Толь-

ко къ конц-fe имперш придумали превратить въ государствепиык 

службы разныя должности по домашнему управленш дворца, и 

съ техъ поръ знатный лица считали за честь называться началь-

никами надъ слугами или министрами священной палаты. Въ 1-мъ 

веке на подобные титулы смотрели бы, какъ на оскорблеше; 

«людьми дома Цезаря» въ то время могли быть только безчислен-

ные рабы и вольноотпущенники, наполнявшее императорские двор-

цы. Это былч. пестрый М1ръ, въ которомъ находились люди вся-

кнхъ проФеспй, лроисхождешя и веровашй-. Во времена Нерона 

въ числе ихъ было много евреевъ по происхождение или по вере, 
п между ними-то апостолъ Навелъ, вероятно, и проповедывалъ 

еванге.не. Следовательно, въ Послами кь фалиптщамъ не мо-

жетъ быть и речи о I енеке И друпа причины, приводимый за-

щитниками легенды, н̂  более какъ гипотезы, а некоторый изъ 

нихъ лишены всякой тени вероятности. Такъ, напримеръ, гораздо 

менее вероятно, нежели думаютъ. будто Галлншъ желалъ позна-

комиться съ учешемъ этого неизвестнаго Еврея приведеннаго къ 

нему на судъ Ф а н а т и к а м и , п будто онъ потрудился даже известить 

объ этомъ своего брата. Изъ Дтяти св. апостоловмы в и д и м ъ , 
что онъ не оказываль обвиняемому большого уважешя, чемъ об-

вииителямъ, и что .веротерпимость его происходила главиымъ об-

разомъ вследств1е презрешя. Онъ былъ совершенно равнодушенъ 

ко в.-емъ этимъ сиорамъ между евреями. «Когда идетъ споре обь 

учеши п объ именахъ, и о законе вашемъ. то разбирайте сами: я 

не хочу быть судьею въ этомъ 12
;». Тогда г н е в ъ обвинителей обра-

тился противъ Сосеена, начальника синагоги, и они, но словамъ 

писавшая (тяш'я, «били его передъ судилищем ь, и Галлшнъ ни 

мало не безнокоился о томъ . Въ этомъ случае равнодупне долж-

ностная лица, обязанная надзирать за порядкомъ.заходило даже 

слишкомъ далеко. Можно ли после э т о г о предполагать, чтобы этотъ 

человекъ, окавывавппй до техъ поръ странное и упорное равнодупне 

къ ненонятнымъ для него сиорамъ, неожиданно одумался и заста-

вить говорить св. Павла п е г о учепиковъ, которыхъ только что 

отказался выслушать. Наконецъ, разве не удивительно и то, что 

Сенека, зная апостола Павла, а черезъ него и евангел1е, ни ра-

зу не уномянулъ о нихъ въ своихъ еочинешяхъ".' По мнЬшю св. 

,а) Дпян. св. апопп., 18, 15. Сенека, Fragm., 42 [изд. Гаазе) . Въ дру-
гомь месте (Epist., 95, 47: онъ насмехается надъ праздншкппемъ субботы. 



- 373 — 

Августина, онъ не говорилъ о нихъ потому, что боялся это д е -

лать-, но мы знаемъ, что онъ не былъ трусливъ н, кроме того, лю-

билъ новизну и не боялся распространять ее. Люди, желаюпие 

действовать на своихъ современниковъ, любятъ иногда удивить 

ихъ н даже непр1ятно поразить; этимъ путемъ они возбуждаютъ 

ихъ внимаше и затемъ воспламеняютъ ихъ. Подобно Руссо, на 

котораго онъ походить во многихъ отношешяхъ, Сенека охотно 

противоречить общеприиятымъ мнешямъ и нисколько не уважаеть 

преданШ, составляющих'!, лучшую часть римской мудрости. Будучи 

министром!. императора, онъ очень легко относится къ его пред-

шественникамъ, и всюду безцеремонно нападаешь на релппю своей 

страны, которую обязанъ защищать въ качестве должностная ли-

ца. После всего этого трудно поверить, чтобы этотъ волыюду-

мецъ могъ робеть, когда дело шло о христианстве. Но если онъ 

действительно не говоритъ о немъ изъ страха, боясь гнева Цеза-

ря или предразсудковъ общества, то надо сознаться, что его обра-

щеше, честь котораго приписывается св. Павлу, было далеко не 

полное. Прибавлю къ этому, что, не говоря ни слова о xpiiCTia-
нахъ, онъ не былъ такъ остороженъ относительно евреевъ. Онъ 

отзывается о ннхъ очень жестко въ своемъ трактате о cyeenpiu. 

«Этотъ презренный и преступный народъ, говорнлъ онъ съ пгЬ-

вомъ, нроникъ повсюду и расиростраиплъ свои обычаи 12)». Воз-

можно ли, чтобы другъ св. Павла выражался съ такою суровостью? 

Выражалась ли такимъ образомъ объ евреахъ церковь вскоре 

после того, какъ разсталась съ ними? Способъ обращешя съ ними 

Сенеки принадлежишь не ученику Христа, а одному изъ остроум-

цевъ язычества, не щадившихъ ни насмешекъ, ни оскорблешй, 

когда дело шло о жнтеляхъ Cnpiu и 1удеи, прямо говоривших!., 

что «это народы, рожденные для рабства ")», и даже смотрев-

шпхъ на ннхъ, какъ «на подонки рабства "}». Сепека гово-

ришь о нихъ совершенно такъ же, какъ Цицеронъ, какъ Плишй, 

какъ Квиитшпанъ, какъ Тацптъ. Ни что не доказываешь, чтобы 

онъ ихъ больше зналъ или уважалъ, ни что не обнаруживаешь въ 

немъ последователя повой релипи, которая только что возникла 

изъ Мозаизма, и вследствие того обращается къ нему съ уваже-

шемъ, какъ къ культу, породившему ее и лишь недавно оставлен-

ному ею. 

1J Цнд-, De pro», cons., 5, 10. 
1») Тац . , Hist., V, 8. 
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Къ этпмъ прпчинамъ присоедиияютъ еще другую, при чемъ об-

ращаюсь на нее особенное внимаше и счптаютъ ее решительною; 

а именно: указываюсь на то, что хриспанскШ переворотъ 1 - г о 

века ироизошелъ въ Риме безъ всякаго шума. Долгое время ученые, 

люди болыиаго света и вообще лица, заннмавнпя вершину этого 

блестящаго общества, какъ бы пе замечали велпкаго собь тя , 

совершавшагося въ пизшнхъ слояхъ. Назваше хрис/панъ начина-

етъ встречаться только при Траяне у нсториковъ и полпграфовъ, 

какъ. напримеръ, у Тацита, у Светошя, у Нлпшя младшаго; но съ 

какимъ непонимашемъ п презрешемъ они относятся къ нимъ! Се-

нека припадлежалъ къ этой надменной арпстократш и былъ даже 

изъ числа техъ, кто всего хуже думалъ о толпе; опъ ставплъ 

своимъ ученикамъ одною изъ первейшихъ обязанностей жить въ да-

ли отъ нея. Могъ ли онъ, въ самомъ деле, съ высоты своей ФИ-
ЛОСОФСКОЙ гордости, слушать скромный поучешя, происходивпия 

въ синагогахъ или въ лавкахъ еврейскаго квартала? Следователь-

но, можно, кажется, положительно сказать, что онъ не только не 

прпнялъ евангел!я, но даже вовсе не зналъ его; принять новой 

релипи онъ не могъ по той простой причине, что никогда не 

слыхалъ о пей. 

Это Miieuie часто поддерживалось съ большею настойчивостью, 

и Miiorie считали его самымъ убедительнымъ доказательствомъ то-

го, что между Сепекою и св. Павломъ не существовало никакихъ 

спошешй. Но мне оно кажется менее основательнымъ, нежели все 

это думаютъ. Можно ли сказать съ полною уверенностью, что 

xpucTiaucTBO было совершенно неизвестно блестящему обществу 1-го 

века? Правда, что никто, повидимому, не зналъ въ то время его 

имени, и первые люди, заговоривипе о немъ впоследствш, отно-

сились къ нему съ страннымъ презрешемъ; но мы знаемъ, что 

римляне умышленно принимали презрительный тонъ всякШ разъ, 

какъ дело шло о чемъ-ипбудь несоответствовавшемъ ихъ привыч. 

камъ и предашямъ. Въ подобныхъ случаяхъ они нередко лгали или 

разыгрывали комедда. Вспомнимъ, что сначала они поступали 

точно такъ же относительно Грецш. Должностной человекъ, обраща-

ясь къ грекамъ, долженъ былъ говорить съ ними не иначе, какъ 

черезъ переводчпковъ, хотя бы отлично понималъ ихъ языкъ, и 

въ суде принято было, чтобы люди делали видъ, будто имъ не-

известны имена великпхъ писателей Греши, между темъ, какъ у 

себя дома они раззорялись па покупку ихъ произведен^. Та же 

тактика употреблялась впоследствш относительно евреевъ; люди 
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г.ысшаго света прптворпо говорили о нихъ не ппаче. какъ въ 

оскорбительномъ тоне, сами же между темъ набожно постились по 

субботамъ и приводили къ себе черезъ потаенный двери нищихъ 

арицишйскаго леса, которые гадали о будущемъ, отпускали грехи 

по дешевымъ ценамъ и потихоньку проповедывали законъ Мои-

сеевъ. Вотъ почему эти презренные, всеми гонимые евреи, исклю-

ченные пзъ римской цивилизацш, темъ не менее имели весьма 

сильное, хотя и тайное релппозное вл1яше. Кто знаетъ, не было 

ли того же самаго п съ хританами? Евреп были гораздо более 

известны, нежели это обыкновенно думаютъ; почему знать, не об-

наружилось ли уже съ давпихъ поръ въ чемъ-пибудь происходив-

шее у нихъ релппозное движете? Очень можетъ быть, что оно 

ие ускользнуло отъ императорской полишп, какъ нн плохо опа 

была устроена. Еще въ царствоваше Клавд1я, то-есть до прибы-

л и св. Павла въ Римъ, она заметила волнете, производимое въ 

еврейскомъ квартале проповедью первыхъ ученпковъ Христа. Не 

понимая яспо причинъ, которыми его объясняли, она очень наив-

но вообразила себе, что изъ 1удеи нрпбылъ какой-то Хрестусъ п 

возмущаетъ умы " ) . Для возстановлешя порядка она употребила 

одно изъ своихъ обыкновенпыхъ быстрыхъ средствъ, а именно: 

не потрудившись отыскать виновныхъ, изгнала всехъ безъ исклю-

чена евреевъ. Надо полагать, что после такой краткой экзекущи 

съ хрипчанъ не спускали глазъ, такъ какъ после пожара Рима 

Неронъ выбралъ именно пхъ, чтобы свалить на нихъ пмевнияся 

противъ пего подозрешя; вероятно, полнщя представила пхъ ему, 

какъ малоизвЬстпыхъ сектантовъ, которыхъ можно было поражать 

совершенно безпрепятственно и безопасно. Страшныя мучешя, пре-

.терпенныя ими, оказали имъ услугу, по крайней мере въ томъ 

отношенш, что они сделались более известны; вероятно, они въ 

течение несколькпхъ дней служили въ Риме предметомъ разгово-

ра. Въ это-то время въ влегантныхъ собрашяхъ, где разсказыва-

" ) Но крайней Mt.pt,, я не иначе объясняю знаменитую «разу Светошя 
(Claud., 25): ludaeos impulsore Chresto assidue tumultuanles Roma expulit. 

Светошй, жившШ во времена A j p i a n a , зналъ, конечно, хрнст^анъ и Хри-
ста. Искажая до такой степени имя и исторда основателя христианства, онъ, 
вероятно, перепнсывалъ какой-нибудь старый разсказъ, самъ его не пони-
мая. Известно, что онъ имЪлъ обыкновение пользоваться ОФФищальными до-
кументами; разве не можетъ быть, что онъ приводилъ въ этомъ случае ка-
кой-нибудь рапортъ, поданный императору служащнмъ лпцомъ, надзправшнмъ 
за спокойств1емъ въ Риме? 
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лись различный новости, было впервые произнесено имя, мало 

кому известное и сделавшееся со временемъ столь велнкнмъ. Не 

можетъ быть, чтобы честные люди того времени, какъ они ни 

были беззаботны и привычны ко всякаго рода казнямъ, не спро-

силп себя, что это были за несчастные, которыхъ Нероиъ прика-

зывалъ сжигать живыми, чтобъ обмануть пгЬвъ народа. Кроме 

того это давало прекрасный поводъ всемъ врагамъ Цезаря и всемъ, 

кто былъ недоволенъ императорскимъ нравительствомъ, напасть на 

государя-за его безчеловеч1е. Тацитъ, отзывающШся такъ сурово 

о хрисианахъ, утверждаетъ, что жестокость обхождения съ ними 

располагала къ нимъ сердца. Начиная съ этой минуты уже нельзя 

было пе узнать объ ихъ существовали, а разъ, когда общест-

венное внимаше было пробуждено, очень естественно, что всемъ 

захотелось поближе ознакомиться съ ними, узнать, кто они такие, 

чему они учатъ, чему верятъ. Некоторые нзъ любопытствовавшихъ 

были быстро обращены; въ то время было такъ много больныхъ 

душъ, утомленных^ настоящпмъ, стремившихся къ чему-то неиз-

вестному и жаждавшпхъ новыхъ ощущешй, что невозможно чтобы 

ихъ не привлекъ къ себе таинственный и преследуемый культъ, 

дававнпй положительные ответы на все волновавнпе м1ръ воп-

росы. Съ техъ иоръ победы хришанства стали безчисленны. 

Мы уже видели, что къ нему прибегли прежде всего бедные люди, 

но, вероятно, оно не осталось совершенно чуждымъ и высшимъ 

классамъ общества. Г. де-Россн доказалъ, что еще задолго до 

Константина члены высшей римской аристократа приняли уже 

хрисианство. На хриспанскпхъ кладбшцахъ эпохи Марка Ав-

рел^я и Севера онъ нашелъ имена Корнел1евъ, Помпошевъ и 

Цецшпевъ 17) и, иа основашн этихъ указаиШ, полагаетъ, что. 

движете, увлекавшее къ еванге.Пю несколько зпатныхъ римс-

кихъ семействъ, началось раньше. Если выводы его справед-

ливы, то изъ нихъ можно заключить, что въ I-мъ веке хри-

стианство было не такъ мало известно богачамъ и ученымъ, какъ 

это обыкновенно думаютъ. Следовательно, нетъ ничего невозмож-

ного, что Сенека также слышалъ о немъ, что опъ желалъ озна-

комиться съ нимъ, и что случай свелъ его съ темъ, кто былъ 

16) Ann., X V , 44. 
1") Въ Остш была недавно открыта могпла Эпнея, Павла, Петра, можетъ 

быть, вольноотнущеннаго семейства Сенеки п, по всемъ вероятностимъ, хрн-
стхапскаго. Де-Росси, Bull., 1867 г. стр. (i п сл. 
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самымъ красноречивым* его апостоломъ. Ио все эхо не более, 

какъ предположения; и мы можемъ сказать о нихъ одно, что 

они менЬе невероятны, чем* это прежде думали; но, чтобы 

верить имъ, надо подождать, пока справедливость пхъ будетъ до-

казана точными свидетельствами. 

Следовательно, на первый вопросъ, состояний въ томъ, зналъ 

ли Сенека св. Павла, можно отвечать, что относительно его нель-

зя сказать ничего положительного, что доказательства, приводп-

мыя обеими сторонами, недостаточны для окончательная его раз-

решена и, что хотя гораздо вероятнее, что они остались неиз-

вестны другъ другу, но до снхъ поръ еще нельзя ничего досто-

верно утверждать. 

И. 

Заимствовалъ ли Сенека свое у ч е т е у св. Павла?—Эклектизмъ Сенеки.— 
Его нерешительность но понросу о естестве Бога и души. — Выводимый отсю-
да заключенш.—Ответъ на эти заключения, — Впдны ли пзъ сочинен»! Сенеки 
в ъ какой моментъ онъ познакомился съ христ1анствомъ?—Такъ ли действи-
тельно сходство между его учешемъ и учешемъ церкви, какъ это предпола-

г а ю т ? — К а к и м ъ образомъ можно объяснить это сходство. 

Этотъ вопросъ во всякомъ случае второстепенный; важно знать 

не то, встречались ли когда-нибудь Сенека и св. Павелъ, а то, 

воспользовался ли ФНЛОСОФЪ учешемъ апостола. Теперь мы не бу-

демъ уже бродить во мраке и выйдемъ изъ области предположе-

ний. Жизнь этихъ двухъ зиаменнтыхъ современпиковъ часто ус-

кользаешь отъ насъ, но мнешя нхъ намъ хорошо известны. Мы 

нмЬемъ Послашн апостола Павла и можемъ сравнить пхъ съ со-

чинениями Сенеки, чтобы видеть, что есть между нимн сходная п 

не сходная. Съ помощью такого сравнешя мы должны получить 

истину. 

Никто, конечно, не решится утверждать, что ФИЛОСОФ!Я Сенеки 

пмеетъ вполне хришанскШ характеръ; подобное мнеше вполпе 

можно опровергнуть его сочннешями. Довольно того, что она имеешь 

иногда некоторое сходство съ христ1анствомъ; этого невозможно 

отрицать. Но вместе съ шЬмъ нельзя отрицать и того, что, при-

ближаясь иногда къ хрпст1анству, она очень часто удаляется отъ 

него. Сенека не слишкомъ дорожишь темъ, чтобы не противоре-

чить самому себе н оставаться верным* своему ученпо. Хотя онъ 
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любитъ утверждать, будто мнЪшя его стоичесшя, по въ то же вре-

мя охотно становится на границу всевозможныхъ школь и ни-

сколько не затрудняется переходить отъ одной въ другую 18). «Я 

никому не подчиняюсь, говоритъ онъ намъ, и желаю сохранить 

свою независимость» Такая свобода постуиковъ была вообще 

привычна римскпмъ ФНЛОСОФОМЪ, но въ это время ею пользовались 

более, чемъ когда-либо, п вс/Ь мнешя перемешивались между со-

бою въ дружескомъ эклектизме, какъ бы для того, чтобы древ-

няя ФИЛОСОФ1Я могла собрать все свои силы для борьбы съ новымъ 

врагомъ, долженствовавпшмъ победить ее. Кроме того, у него есть 

еще особенная причина колебаться между различными системами. 

Такъ какъ онъ занимается почти исключительно одною моралью, 

и ФНЛОСОФ1Я его старается прежде всего быть практичною, то-есть 

применяться къ обстоятельствамъ, то она легко изменяется вме-

сте съ ними. Желая исцелить больнаго, онъ предлагаетъ ему лишь 

те средства, которыя вполне соответствуют!, свойству его болез-

ни: такъ, напримеръ, людямъ, истощающим'!, своп силы въ погоне 

за почестями, онъ предлагаетъ отставку, слабымъ же душамъ, не 

могущимъ выносить отставки, советуешь деятельную жизнь. Кроме 

того, такъ какъ онъ придаешь исключительную важность одной мо-

рали, то все остальное занимаешь его очень мало. Несправедливо 

было бы сказать, что относительно самыхъ важныхъ вонросовъ, 

каковъ, напримеръ, вопросъ объ естестве Бога и души, онъ былъ— 

то стоикомъ, то платоникомъ; онъ относится къ нимъ совершенно 

безразлично 20) и нисколько не скрываешь, что его единствен-

ная забота состоишь въ томъ, чтобы извлечь нзъ своихъ мнйшй 

практическое нриложеше 21). Вследств1е того онъ старается глав-

нымъ образомъ представить ихъ съ такой стороны, чтобы они могли 

принести пользу нравамъ; а чтобы быть полезнымъ, онъ пе за-

,8) Epist., 2, a : sole о etiim et in aliena caslra transire 
'91 Epist., 4a. 4: von enim me cuiquam етапегращ millius nomen [его. См. 

также De vita beata, 3, и De olio, 3, 1. Г. Целлеръ (Phil, der tiriech., HI , 
1, стр. 628), несмотря на эти с о з н а т я , не хочетъ считать Сенеку полнымъ 
эклектикомъ. Онъ дошелъ, говоритъ онъ, до нрайнихъ границч. стоицизма, 
во не иерешагнулъ ихъ . Со временъ Посидошя Портикъ совершенно обно-
вился и, по мненпо г. Целлера, Сенека не разошелся ни въ одномъ важномъ 
пункте съ этимъ новымъ стоицпзмомъ. А это равно тому, что если онъ самъ 
не сделался эклектпкомъ, то прннадлежалъ къ школе, сделавшейся эклекти-
ческою. 

Примере этого индсФФерентизма находится въ Consol. ad llelv., 8, 3. 
Epist., i>8, 26. 
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думается въ случае нужды отказаться отъ самыхъ дорогихъ учешй 

своей секты. Известно, что Богъ стоиковъ пе есть начало, от-

дельное отъ матерш и находящееся вне Mipa, какъ Богъ Платопа и 

Аристотеля; напротивъ того, Онъ сливается съ природою. До техъ 

поръ, пока Сенека остается на высоте ФИЛОСОФСКОЙ спекуляцш, 

онъ выражается по этому поводу, какъ совершенный стоикъ. Для 

него Богъ есть «божественная сила, оживляющая м1ръ», или, луч-

ше сказать, самый Mipv. «хотите лн вы назвать Его Природою? 

вы не ошибетесь» 22). Это Судьба, это Фортуна, о т о неизменный 

рядъ вытекающихъ одна пзъ другой прнчинъ», эта «душа Mipa>. 
Quid est Deus? mens universi 23). Въ этомъ случае мы дальше 
чемъ когда-либо отъ Богочеловека, живой образъ Котораго вос-

пламенялъ ycepflie мученпковъ. Но иногда Сенека подходптъ къ 

Нему поближе. Когда опъ перестаетъ быть спекулятивным!, ФИЛО-
СОФОМ'!, и просто хочетъ утешить несчастнаго или ободрить впав-

шаго въ отчаяше, онъ понимаетъ, что въ такихъ случаяхъ нельзя 

ничего добыть изъ холодныхъ отвлечеипостей стоицизма; тогда 

онъ чувствуетт, потребность изобразить Бога существомъ состра-

дательнымъ, выслушивающпмъ молитвы своихъ созданий и испол-

няющнмъ ихъ. Такимъ образомъ. несмотря па различные принци-

пы н тенденцш, сочппешя его часто отличаются вполне опреде-

ленпымъ релппознымъ характеромъ. Въ одномъ месте онъ гово-

ритъ, что задача ФИЛОСОФШ состоитъ ВЪ томъ, чтобы «отрывать 

человека отъ земли и устремлять его къ небу» 2'). Но его мненио, 

первейшая добродетель состоитъ въ томъ, чтобы «предавать себя 

Богу» 25); онъ желаетъ доказать Его вездесущность: «стоитъ ли скры-

вать что-нибудь отъ людей? отъ Бога ничто не скрыто» 20). Онъ 

предлагаетъ безропотно покоряться Его воле: «все, что угодно 

Богу, должно быть угодно людямъ» 27). Когда насъ поразить не-

ожиданное песчаст1е, мало повторять слова Вирпшя: боги реши-

ли иначе, Dis aliter visum! но следуетъ говорить: боги по-

сылаютъ то, что лучше, ТН melius!28) Одно изъ его лучшихъ пра-

вилъ, заключающее въ себе все наши обязанности, следующее: 

2*) Quae.it. nat., II, 45. 
Quaest. nat. prol. 13. 1)е benef., IV; 7. 

at) Epist., 65, 16. 
S3) Epist., 107, 12: hie est magnus qui si Deo tradidit. 
«в) Epist , 83, 1. 
27) Epist., 74, 20. 
2» Epist., 98, 4. 
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«живите съ людьми такъ, какъ будто насъ видитъ Богъ; обращай-

тесь къ Богу такъ, какъ будто васъ слышать люди» 29 . Мы ви-

димъ, что это уже личный Богъ, какой-то вечно присутствуют!й 

покровитель или, какъ онъ Его называетъ, другъ, никогда не бы-

ваюнйй отъ насъ далеко 30). Это «нашъ Отецъ» 31), нашъ Созда-

тель, «любяпцй пасъ могучею любовью 3 i). Онъ воодушевляет?» 

и поддерживаете насъ 33). Онъ сообщается съ нами и даже 

пребываетъ въ насъ. «Вы удивляетесь, говорить онъ, что чело-

векъ можетъ возвыситься до боговъ? разве вы не видите, что боги 

пребываютъ среди людей и даже живутъ въ'людяхъ?» 3)) Следо-

вательно, мы обязаны всею душою благодарить ихъ и прослав-

лять. Сенека, быть можетъ, одинъ изъ всехъ ФИЛОСОФОВЪ древно-

сти говорилъ въ точныхъ выражешяхъ о любви къ Богу, colitur et 

amiitur Онъ сильно негодуете на эникурейцевъ и на ихъ уче-

т е ; онъ не можетъ простить имъ, что они изобрели ничего не де-

лающихъ боговъ, которые нисколько о насъ не заботятся и ни-

когда не покпдаютъ своего покоя, чтобы ripiiixn къ намъ на по-

мощь: «Тотъ, кто осмеливается это предполагать, пе слышптъ, 

значить, всехъ молящихся голосовъ, и не видитъ рукъ, прости-

рающихся къ небу со всехъ копцовъ света» з с). Можно ли узнать 

въ философе, говорящемъ такимъ образомъ о молитве, того самого 

человека, который въ другомъ месте называетъ мудреца товари-

щемъ боговъ в говоритъ, что онъ не долженъ быть ихъ просите-

лем!,? 37]. 

Подобное же противореч1е существуете у него и съ самнмъ со-

бою, и съ его учителями, относительно сущности души и ея наз-

начешя. Для стоиковъ душа есть тело, и въ человеке нетъ двухъ 

различныхъ началъ. Въ T e o p i n Сенека, поводимому, согласенъ съ 

этимъ мнешемъ; онъ полагаетъ, что каждое существо, потому 

только что оно деятельно, должно быть непременно телесно, и 

М) Epist., 10, 5. 
з" Fraym., 123 (изд. Гаазе) . 
si) Epist., 110, 10. De benef., II, 29, 4. 
32, j)c /jrov., 2, С: fertileг amat. 
33) Повндпмому, Сенека предчувствовало, иногда ученее о благодати, столь 

чуждое Фнлосо®амъ древности. «Велиия и сильны» р е ш е т я прпходятъ къ 
намъ отъ Бога», говоритъ онъ. Epist., 41, 2. 

31) Epist., 73, 15. 
35) Epist., 4i, 18. 

De benef., IY , 2. 
Epist., 31, 8. 
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что между тЬмъ, что называется душою и тЬломъ» не можетъ 

быт?- разницы въ существ* 3S;. Между темъ онъ ихъ безпре-

станно разделяешь и противополагаеть другъ другу, а подъ конецъ 

создаетъ даже какой-то, существуют^ между ними, антагонизмъ, 

которымъ объясняется вся жизнь. Тело —темница души, это тяжесть, 

пригибающая ее къ земле; до техъ поръ, пока они соединены, она 

находится какъ бы въ оковахъ 39); чтобы сохранить свою силу и 

свободу, она безустанно борется съ плотью: «никогда, говорить 

онъ, эта презренная плоть не заставить меня ощущать страхъ; 

никогда я не соглашусь лгать для ея пользы. Еслп я пайду это 

нужнымъ, то разорву связь, соединяющую меня съ нею» 40). Та-

кое полнейшее разлшпе между тЬломъ и душой, чуждое действи-

тельной системе стоиковъ, ведетъ его къ выводамъ. удаляю-

щимъ его еще более отъ этого учешя. Если душа есть тело, то 

она не можетъ избегнуть техъ yc . W B i f i , которымъ подчинена вся 

вообще матергя-, она должна распадаться и погибнуть. Следователь-

но, стопки необходимо должны были думать, что она не пережп-

ваетъ смерти. Между темъ некоторые изъ нихъ старались избег-

нуть таких* неумолнмыхъ заключены. Хрнзиппъ допустить, что 

души мудрыхъ будутъ существовать до техъ поръ, пока мгръ по-

гибнет]. отъ огня, а Клеантъ распространилъ это преимущество 

на все души 4!). Такимъ образомъ имъ давали более продолжи-

тельную жизнь, но все-таки не давали безсмерт1я " ) . Насчетъ 

последниго вопроса Сенека сильно колеблется. Судя по обстоя-

тельствамъ, опъ то признаетъ, то отрнцаеть будущую жизнь. 

Сначала онъ говорить Марщи, оплакивающей своего ребенка, что 

смерть разрушает* и уничтожаетъ собою все и полагаетъ пределъ 

всемъ людскимъ б'Ьдств1ямъ: «Нельзя быть несчастпымъ, не бу-

дучи уже ннч'Ьмъ» Но, сомневаясь, чтобы подобная перспек-

тива могла ее утешить, онъ, спустя немного, представляетъ ей 

ея сына, восходящимъ на небо и занимающимъ место возле Ка-

тоновъ и Сцпп1оновъ 41). Сенеку много упрекали за эти противо 

3S) Epist., 106, 4. 11", 2. 
;!'jj Epist., 65, 22. 
«») 65, 22. 
Ч) Дшг. Лаерт . , V I I , 157. 
*2) Цид , Tusc., 1, 31: Stoici usuram nobis largiuntur lamquam cornicib 

diu mansuros aiunt animos, semper negant. 
13) Cons, ad Marc., 1!», 5. 
4l) Cons, ad Marc., 25. 
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рЪ-пя; между ш6мъ ихъ можно иногда объяспнть и прптомъ мож-

но даже сказать, что въ этихъ случаяхъ онъ более вЪренъ мне-

шямъ своихъ учителей, нежели это думаютъ. Всиомнимъ, какое 

различ!е делаешь Хризипнъ между судьбою обыкновенныхъ людей 

и мудрецовъ; очень можетъ быть, что и Сенека, говоря, что душа 

уничтожается вместе съ тЪломъ, подразумЬвалъ обыкновенныхъ 

людей, а говоря, что душа восходитъ на небо, относнлъ это къ 

однимъ мудрымъ. Следовательно, следующая Фраза изъ его Упт-

гиетя П олно т : «Зачемъ его оплакивать? оиъ или счастливъ, или 

ничто» 43), указываешь не на одну только нерешительность скеп-

тика, не имеющего ничего утверждать, какъ это обыкновенно ду-

мали; здесь Сенека говоритъ, какъ вполне убежденный стоикъ, и 

эта самая перемена составляешь сущность учешя Портика о бу-

дущей жизни. Вполне же онъ удаляется отъ него лишь тогда, ког-

да говоритъ, что душа вечпа и безсмертна " ) . Эти выражешя на-

ходятся уже и въ первыхъ его сочинешяхъ; но чаще всего встре-

чаются они въ его пнсьмахъ къ Л ю щ ш ю , наиисапныхъ имъ подко-

пецъ жизни. Можно сказать, что померетого, какъ онъ чувствовалъ 

приближеше смерти, онъ любилъ утешать и укреплять себя на-

деждою на безсмертее. «Этотъ день, говорилъ онъ, котораго вы бо-

итесь, какъ иоследняго въ своей жизни, въ действительности — 

первый день жизни вечной... " ) . Вскоре передъ вами откроются 

таинства природы. ОслеиляющШ васъ туманъ разсеется, и вы бу-

дете залиты светомъ. Вообразите себе блескъ отъ столькнхъ све-

тплъ, сливающихъ свои лучи; никакая тень пе омрачишь ихъ чи-

стоты; все страны небесиыя будутъ с1ять одинаково. Вотъ, когда 

вы будете принуждены сознаться, что провели жизнь свою во мра-

ке. Каково будетъ ваше восхшцеше, когда вамъ явится божествен-

ный свЬтъ, и вы уловите его въ самомъ его средоточш!» 48). 

Очепь понятно, что люди, утверждашше, будто Сенека зналъ 

евангел1е и пользовался имъ, не оставляли безъ вшшашя этихъ 

очевидиыхъ противоречШ и переменъ во мнешяхъ. Ясно говорн-

«) Cons, ad Polyb., 9, 3. 
«) Epist., 57, 9. 

Dies iste, quern t a m q u a m e x t r e m u m [reformidas , ae t e rn i na ta l i s est. 
E p i s t . , 102, 26. 

Слово natalis, в ъ смысле дня смерти, было очень употребительно у христ1анъ. 
i8) Epist., 102, 28. См. затемъ следующШ отрывокъ (22): Cum venerit dies 

ille, qui mixlum hoc divini humanique secernat, corpus hie, ubi invent, relin-
quam, ipse me dis reddam. 
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ли они, что если онъ такъ часто расходится со стоиками, учени-

комъ которыхъ себя считаетъ, то это потому, что, пзучивъ ихъ 

систему, онъ встрЪтилъ на пути другое увлекшее его учеше. Съ 

т'Ьхъ поръ опъ колебался между мнешями своихъ учителей, кото-

рыхъ не желалъ покинуть, и гЬмн новыми мнешями, отъ которыхъ 

не могъ защитить себя. Понятно, что учеше, заставлявшее его 

изменять урокамъ Зенона и Хризиппа, было учеше св. Павла, 

проповедуемое въ это время въ Риме вблизи Сенеки. Для того, 

чтобы несомневаться въ этомъ, стоптъ только сличить нЬкоторыя 

места его сочинешй съ сочинешями Отцовъ Церкви: это одне и те 

же мысли, иногда даже совершенно одинаково выраженныя.Это сход-

ство обращало на себя внимаше еще во II-мъ веке; оно кажется 

удивительнымъ даже и теперь, особенно если, сравнивая между 

собою различныя Фразы, мы отделимъ пхъ отъ того, что имъ пред-

шествовало и что за ними следовало. Взятыя такимъ образомъ, 

оне, поводимому, разрешаюсь собою вопросъ, не оставляя более 

места coMiieui io . 
Но если взглянуть поближе, тотчасъ являются сомнешя, и со 

всехъ сторонъ начинаюсь возникать затрудненья. Прежде всего 

представляется вопросъ, въ какое именно время Сенека могъ на-

учиться хриспанской религш. Если онъ действительно запмство-

валъ у пея самыя прекрасный изъ своихъ мыслей, значить тотъ 

моментъ, когда онъ позиакомился съ евангел1емъ, былъ самымъ 

важнымъ моментомъ въ его жизни; вероятно, онъ, подобно своему 

учителю, Павлу, почувствовалъ въ себе перерождеше, слушая 

божественное слово, и быть не можетъ, чтобы въ его сочипешяхъ 

пе осталось следовъ происшедшей съ нимъ перемены. Петь ни-

чего легче, какъ отличить книги, написанныя имъ до знакомства 

съ Павломъ, ось сГ>хъ, которыя были написаны после него; толь-

ко носледшя и могутъ заключать въ себе велшпя, релипозныя 

и нравственный идеи, иочернпутыя имъ у хрпспанства, и ихъ 

нельзя, конечно, найти въ нервыхъ кннгахъ. Однако, па деле 

это не такъ, и самое внимательное изучеше пронзведешй Сенеки не 

дозволяетъ делать подобная подразделения, которое было бы 

очень легко, если бы одне книги были внушены хрпс^анствомъ, 

а друпя—древней мудростью. Время прибьтя св. Павла въ Рнмъ 

точно не определено; большинство критнковъ относятъ его къ 61 

году, друпе думаютъ, что оно случилось раньше, а именно—въ об 

году. Ио какое бы пзъ этихъ двухъ чпселъ пи было верно, во 

всякомъ случае Сенека былъ въ это время уже по молодъ н ус-
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1гЬдъ написать большую часть своихъ сочпненШ. Изъ пихъ Утгь-

гиаие Марцги, считающееся самымъ старымъ, вероятно, было 

написано въ царствоваше Калигулы. Утгьшсшя Гельвш и Полибш 

относятся ко времени Клавд1я и были написаны до 49 года. Трак-

тат* о щгьвть и другой о милосерды были сочпнены въ царство-

Banie Нерона. Заметна ли - какая нибудь существенная разница 

между этими пропзведешями и теми, который были написаны по-

сле ;i(i года, когда Сенека могъ познакомиться съ св. Павломъ? 

Конечно, последшя лучше первыхъ и замечательнее пхъ по мы-

сли и слогу: но этотъ прогрессъ объясняется возрастомъ и опыт-

nocTiro писателя. Занимаясь впродолжеше мпогпхъ летъ серьез-

ными делами и принимая учаслте въ управленш це.чымъ зпромъ, 

Сенека не могъ не n p i o 6 p e c T i i большей ширины и глубины ума. 

Но сущность его мнешй не изменилась. Въ немъ заметны почти 

те же самыя достоинства и недостатки. Хотя мысли его съ тече-

шемъ времени и созрелп, но правила въ главныхъ чертахъ не 

изменились. Нигде въ его сочипешяхъ незаметно следовъ об-

ращена, которое обновило бы его умъ на жнзненномъ пути49). 

Если протнвореч1я его станутъ считать доказательствомъ того, что 

онъ находился между двумя релипямп, тянувшими его каждая въ 

свою сторону, мы укажемъ на то. что эти противореч1я существу-

ю т даже въ Утъшенхяхъ M a p n i n и Полибпо. паписанныхъ имъ 

прежде, чемъ онъ могъ знать св. Павла; более того, та возвы-

шенная мораль, те прекрасные принципы, которые онъ, какъ но-

лагаютъ, запмствовалъ у хрпспанства, в о в с е не встречаются только 

въ его пнсьмахъ къ Люцплпо, пнсаиныхъ имъ въ конце жизни; они 

находятся одинаково въ сочинешяхъ. появившихся и прежде, и 

после 5fi года. Такъ, что если насъ непременно хотятъ уверить, 

будто онъ запмствовалъ ихъ у хрислчанства, то следуетъ изме-

нить принятую доселе гипотезу и предположить, что онъ иолу 

чплъ ихъ не отъ св. Павла, а отъ техъ, которые еще до него, 

въ копце царствовашя TuGepia, первые явились возвестить ев-

рейской колоши Рима учеше Воскресшего. 

Что касается удпвляющпхъ пасъ сходствъ между учешемъ Сене-

ки и Церкви, ихъ недостаточно для доказательства того, будто 

4Э) Когда онъ ппшетъ Люцилио, что чувствуетъ себя изменеянымъ п ире-
ображеннымъ (inlelliijo поп emendari me tantum sed transfiijurarl. Epist, II, I ) 
такъ это потому, что онъ только что окончнлъ чтеше одного Ф И Л О С О Ф В ; О Н Ъ 

даже посылаетъ своему другу ту книгу, которая такъ его тронула, и отме-
чаетъ въ ней знаками наиболее поразительныя места. 
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ФИЛОСОФЬ пользовался поучетями христианина. Прежде всего надо 

заметить, что ихъ часто преувеличивали, и что они далеко не 

имеюсь того значешя и важности, каюя имъ приписываюсь. Иногда 

сходныя слова выражаюсь совершенно разлпчныя мысли, ипогда 

же просто сказывается, что выражешя, удивляюпйя насъ у Сене-

ки, употреблялись языческими писателями гораздо прежде, чемъ 

существовало хрисланство 50). Создавая свой языкъ, Церковь, ве-

роятно, создала много новыхъ выражешй, но въ то же время за-

имствовала много подходящихъ для себя словъ у тогдашнихъ ФИ-
ЛОСОФОВ!,. Въ сущности все эти сходства между словами имеюсь 

очень мало зпачетпя; гораздо важнее кажется сначала сходство 

въ мысляхъ, но и оно часто только кажущееся, и при вниматель-

ном!, разсмотреши всегда выходись на повърку, что между этими 

двумя учетами никогда не было полаяго согламя. 

Так ! , Haiti имеръ. часто находили, что Сенека понимаетъ мило-

серд1е очно такъ же, какъ хришане, и это действительно кажется 

такъ иногда. Онъ всюду предлагаетъ быть щедрыми и благотво-

рительными къ темъ, кто терпись нужду; онъ говоритъ, что 

«надо протягивать руку потерпевшему отъ бури, указывать доро-

гу 61 дн"му заблудившемуся и разделять свой хлебъ съ голоднымъ». 

Онъ требуетъ. чтобы нищему подавали милостыню, «чтобы матери 

возвращали потерянна! о сына, чтобы выкупали рабовъ и глад1ато-

ровъ и погребали трупы даже преступников!,» 61). Онъ идетъ еще 

дальше и требуетъ милоеерц1я задушевпаго, самаго важнаго изъ 

всехъ, которое утешаетъ чуж1я страдашя оказываемою имъ сим-

naTieio более, нежели предлагаемою имъ помощью. Надо помогать 

даже своимъ врагимь и делать это съ кротостью. «Надо принимать 

грешниковъ нежно и по-отечески и, вместо того, чтобы пресле-

довать. стараться наставить ихъ на путь истины» !'2). Наконецъ, 

обращаясь къ ожесточенпымъ и недовольнымъ моралистамъ, ищу-

щим!. постоянно причины къ гневу, онъ говорить имъ следу-

юния прекрасный слова, вполнъ достойныя Еванге.ш: «Когда же 

вы, наконецъ, полюбите? Ecquando amubis»? вз). Но следуетъ за-

метить, что. преподавая подобныя правила, онъ не столько запять 

интересами людей сколько душою своего мудреца. Онъ у него, 

такъ сказать, милосердъ изъ эгоизма: упражняясь въ благотвори-

'») Такъ , напринеръ, когда Сенека, говоря о т е л е , называетъ его нлотыо, 

то думаютъ, что онъ подражаете въ этомъ случае хрпст1анамъ; между темъ 

это выражение принадлежало школе Эпикура л употреблялось ею еще задол-

го до рождения Христа. Целлеръ, I'liilos. der Griechen, I I I , 1, стр. 405. 

Гнкскпп р е л и п я . 
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тельности, онъ привыкнете лишать себя техъ благъ, кашя имеете. 

Мало того: такъ какъ мудрый человекъ долженъ быть выше всехъ 

страстей, онъ долженъ бороться съ самой лучшей изъ нихъ, съ 

сострадашемъ. При такой системе сострадаше становится сла-

бостью. Онъ будетъ подавать милостыню, но не чувствовать при 

этомъ сожалешн; облегчая бедствш другихъ, онъ не долженъ из-

меняться въ лице и что-либо чувствовать, tranquil/a menle, ou/lu 

suos>). Цтакъ, здесь мы очень далеки отъ хриспаискаго мнло-

серд1я. 

То же самое относится къ изображение мудра го человека, играю-

щему столь важпую роль въ системе Сенеки; некоторые сравни-

вали его съ евангельскпмъ праведнпкомъ и изъ этого сравнешя 

необдуманно выводили сходство между этими двумя учеными, тог-

да какъ ничто лучше этого сравнешя не доказываете всю раз-

ницу между ними. Мудрецъ Сенеки — человекъ невероятной энер-

riu, ничто не можетъ ни тронуть, ни сломить его; «какая бы тяжесть 

ни лежала на немъ, онъ всегда стоите прямо» " ) . Тайна его силы 

заключается въ отсутствии въ немъ всякой привязанности; онъ не 

можетъ ничего потерять, потому что ни чемъ не дорожите. Онъ 

довольствуется самъ собою и не имеете никакихъ потребностей и 

желанШ. Страсти, даже самыя лучнпн, чужды ему. Самыя естествен-

ный привязанности не должны волновать его; онъ долженъ оставать-

ся нечувствнтельнымъ при смерти своихъ родныхъ и друзей. Къ жиз-

ни онъ такъ же равнодушенъ, какъ къ богатству. Онъ имеете право, а 

иногда даже обязанъ разстаться съ нею; «онъ живете, сколько 

долженъ, а не сколько можетъ» 56), и когда того требуютъ обстоя-

тельства, онъ произносите свой нриговоръ и освобождаете себя 

отъ жизни. Уже некоторыя черты этого характера очень далеки 

отъ хрислтанскаго идеала. .Друпя напомииаютъ строгость учите-

лей Поръ-Рояля, напугавшую некогда Церковь; ио всего более 

мораль Сенеки отличается отъ евангельской морали темъ, что 

добродетель ставите стоического мудреца выше всехъ другихъ 

людей. Онъ приближается къ б01амъ и становится съ ними рав-

Я) De clem., I I , 2, 6. 
«) De ira, I , 14, 3. 
») De ira, I I I , 28, i . 

De clem., I I , 6, 2. 
53) Epist., 71, 26. 
S6) Epist., 70, 4. 
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нымъ, cum dis ex pari vitU " ) . Какое богохульство для xpnc.Ti-

апипа! Стоичесшй мудрецъ не только равенъ Богу, но въ некото-

рых!. отношешяхъ даже выше Его. «Мудрецъ, подобно Юпитеру, 

презираешь все земныя блага; но разница между ними въ томъ, 

что Юпитеръ не можетъ пользоваться ими. а мудрецъ не хочетъ.— 

Подобно Богу, мудрецъ ничего не боится, по у Бога чувство безо-

пасности есть слЬдств1е Его естества, между темъ, какъ мудрецъ 

достигаешь его усгшемъ воли» 58). Естественный выводъ изъ по-

добныхъ началъ тотъ, что мудрецу нечего просить у Бога, съ 

которымъ онъ равенъ, socius, поп supplex. Стоическое учеше, го-

воря безнрестапно о Боге. прежде всего какъ бы старается сде-

лать Его совершенно безполезнымъ для человека. Чтобы достичь 

добродетели, мудрецъ прибегаешь только къ самому себе; «глав-

ная обязанность его полагаться на самого себя» м ) , 

Онъ сделается добродетельнее, единственно съ помощью соб-

ственной воли и собственными усилпши, а когда умрешь, то бу-

детъ иметь право гордо сказать Богу: «Я возвращаю Тебе свою 

душу лучшею, нежели какою Ты далъ ее мне» 60). Ему не нужно 

просить ничьей помощи: «Зачемъ тебЬ молитвы? говоритъ Сенека/ 

ты самъ можешь сделать себя счастливее» 6|). Пе надеясь ни на 

что отъ Бога, ему пе зачемъ и бояться Его; страхъ Бож^й счи-

тается въ числе техъ недостатковъ, которыхъ мы должны всего 

более остерегаться 62). Какая разница съ той релнпей, которая 

считаешь его началомъ мудрости? Следовательно, въ припцппахъ, 

то-есть въ самомъ главномъ, эти два учешя расходятся вполне; 

что за дело пос.тЬ того, если они сходны въ некоторыхъ подроб-

ностяхъ? Ничего не можетъ быть общаго между системою, пре-

дающею человека во власть Божио, и тою, которая превозносишь 

его до степени Бога. 

Птакъ, можно положительно сказать, что большая часть мнешй 

Сенеки противоположна хришанству, и что если онъ былъ хрн-

шаниномъ, то хрнспанскимп можно у ного назвать только н е -

который правила житейской мудрости; но этого именно я и не мо-

гу допустить. Действительно возможно ли, чтобы, зная Евангел1е, 

«) Epist., 5 9 , 1 4 . 
58) Epist., 53, 11. De provid., 6, 6. 
9») Epist., 31, 3. 
60) De tranq. animi, I I , 3. 
61) Epist., 31, 5: quid votis opus est? fac te ipse felicem. 
f'2) Epist., 17, 6. 

25" 
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онъ пе извлекъ изъ него ничего больше? Или апостолъ Павелъ 

слишкомъ мало ознакомилъ его съ нимъ, если онъ такъ часто отъ 

него уклоняется? Просвети онъ его хрпстнскимъ учешемъ въ' 

томъ размере, какъ самъ развилъ его въ своихъ Послам 
вероятно ли, чтобы Сенека сохрапилъ такъ мало изъ его вели-

кихъ поученШ и ограничился лишь темъ, чтобы ввести несколь-

ко несообразностей въ свою систему? Какимъ образомъ у него 

не встречается ничего изъ Teopifi нзлагаемыхъ въ Послан я/ъ къ 
римлянамъ, ничего иоложнтельнаго о предпазначеши душъ и объ 

оправдашп верою? Какимъ образомъ, папротивъ того, этотъ пред-

полагаемый учеипкъ св. Павла можетъ думать, что человеку до-

статочно себя самого, что отъ себя онъ можетъ всего ожидать, и 

что вся суть мудрости состоптъ въ томъ, чтобы надеяться только 

на одного себя? Какъ объяснить, что, ознакомясь съ учешемъ, 

вполне догматическимъ, онъ продолжаетъ колебаться относительно 

естества Бож1я и безсмерт1я души, то-есть относительно того, 

что составляетъ главнейшую часть-всякой ФИЛОСОФЫ! И рели:in? 

Чья же вина после того, если воображаемыя советатя между 

этими двумя великими учителями привели къ такимъ ничтожнымъ 

результатамъ? Обвинять ли Сенеку въ непонимаши, или св. Павла 

въ томъ, что онъ не съумелъ заставить его попять себя? Воз-

можно ли, чтобы апостолъ, преподавая хрислчанство своему уче-

нику, умышленно умолчалъ о самомъ главномъ, и чтобы знамени-

тый ФИЛОСОФЪ удержалъ изъ его паставлешй лишь несколько нрав-

ственныхъ мыслей, самый смыслъ которыхъ былъ ему, какъ вид-

но, не всегда понятенъ? U не оскорбительны ли для нихъ обоихъ 

подобныя предположена? 

Но предположешя эти безиолезны, и у Сепеки все объясняется 

само собою, безъ вмешательства христ!анства. Конечно онь не 

самъ придумалъ велшпя мысли, восхищакншя ласъ въ его сочи-

нешяхъ, но онъ могъ узнать ихъ и безъ помощи св. Павла. Онъ 

заимствовалъ ихъ у ФИЛОСОФОВЪ, жившихъ задолго до Рождества 

Христова, и мы еще недавно находили ихъ у Цицерона, котораго 

никакъ уже нельзя заподозрить въ томъ, что онъ взялъ ихъ изъ 

Евангел1я. Посредствомъ сближешя и ссылокъ было не разъ до-

казано, что ФИЛОСОФЫ употребляли ихъ еще до него, и въ на-

стоящее время было бы безполезно снова доказывать, что эго бы-

ли обпдя места, употреблявпняся Фил0С0Ф1ей впродолжеше мно-

гихъ вековъ. Правда, что мысли эти принимаюсь въ его сочине-

шяхъ другой характеръ. Его поучешя пмеютъ более настойчивый 
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и убедительный тоаъ; въ принципы, заимствованные пмъ у сво-

ихъ предшествешшковъ, онъ влагаетъ более теплоты и велпкоду-

uiia; мораль его какъ-то более доступна, более приложима и бо-

лее живуча. Въ этомъ п состоитъ ея действительная особенность, 

такъ что при чтеши его намъ иногда кажется, будто онъ первый 

сказалъ то, что онъ въ сущности повторяетъ со словъ многихъ 

другихъ. Вь этомъ именно смысле де-Местръ могъ предполагать, 

«что онъ говорить о Боге и о человеке совершенно новымъ сно-

собомъ»; но даже это достоинство не принадлежите ему вполне. 

Вспомнимъ, какое направление римская ФИЛОСОФШ приняла после 

Августа; изъ великихъ прннцнповъ, поставленпыхъ греческими п 

римскими мудрецами, она старалась извлекать только практпчесше 

выводы. Въ течеше целаго века во всехъ школахъ происходила 

работа, результаты которой сохраннлъ намъ Сенека. Читая его 

книги, удивляешься иногда, почему его отделяюсь отъ техъ нро-

иоведниковъ добродетели, которые были до него, и ученикомъ ко-

торыхъ онъ себя провозглашаетъ. Для того чтобы понять его, 

вспомнимъ объ успехахъ преиодавашя нравственности при Oaoia-

н е , Аттале, Corione, не мало ему пригодившихся. Такъ, напри-

меръ, нЬтъ ничего удивительная, что отправляясь отъ мысли, 

ясно выраженной Днцероиомъ, будто изъ двухъ началъ, состав-

ляющихъ человека, главное есть душа, мало-по-малу дошли до 

презрешя тела. Сенека полагаете, что этотъ ветхШ домъ, вЬчно 

грозшщй падешемъ, представляете собою печальное жилище для 

человеческой души. «Очевидно, говорите онъ, что мы въ немъ 

не более, какъ жильцы® м ) . Следовательно, надо побеждать и по-

корять тело для того, чтобы душа была полною госпожею. Съ 

этой целью онъ советуете умерщвлеше плоти и воздержаше. Онъ 

желаетъ, чтобы во время безумствъ Сатурналп1. «когда дается 

полная воля пародному разгулу» 6S), люди запирались у себя 

въ домахъ, надевали плохгя одежды, спали на нигценскомъ ложе 

и довольствовались грубымъ черпымъ хлебомъ. Нспыташе это не-

обходимо, и его надо продолжать въ течеше несколышхъ дней, для 

того чтобы оно было действительно. Ташя слова можно припи-

сать и христианину; но не следуете думать, чтобы Сенека, пред-

писывая своимъ ученикамъ воздержаше, говорилъ о постахъ и 

умерщвлешн плоти пустынниковъ. «ФИЛОСОФ1Я, говоритъ онъ, тре-

®) Epist., 120, 1С: hoc erenire solet in alieno habitantibus. 
M) Epist., 18. 
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буетъ отъ своихъ последователей умеренности, по не желаетъ 

подвергать нхъ наказашямъ» " ) . Онъ просто хочетъ укрепить душу, 

уменьшая похотн тела, и сократить наши потребности, чтобы 

сделать насъ более способными бороться съ нуждою и лишешями. 

Ежеминутно можетъ явиться прнказъ Цезаря, нриговариваюний 

насъ къ нзгпашю и бедности; мы должны приготовиться къ не-

му заранее: «Зная, что не трудно быть беднымъ, мы съ ббль-

шимъ cnoKoflcTBieMT. будемъ пользоваться своими богатствами»66). 

По этому поводу можно вообще сказать, что Сенека приближается 

къ хрпшанству на практике и удаляется отъ него въ Teopin. Но 

то же самое бываётъ со всеми Филосоааями и даже почти со всеми 

релипями: они сходствуютъ въ правнлахъ и расходятся въ нача-

лахъ. Обыкновенно составители системъ ничемъ не стесняются. 

Спекулятивное мышлеше представляешь собою обширную область 

безъ определенныхъ границъ, безъ верныхъ дорогъ, где могутъ 

являться всевозможныя Teopin и расходиться но любымъ паправ-

лешямъ. Такой независимый ходъ не только не препятствуетъ 

успеху мнен1й, но даже привлекаешь къ себе смелые умы, любя-

нде новыя дороги. Но когда хотятъ перейти отъ Teopin къ практике 

и изложить правила житейской мудрости, тогда все мнешя, блуж-

даюпия различными путями, сближаются между собою и со всехъ 

сторонъ стремятся на общую стезю. Здравый смыслъ народа вы-

рабатывает!. для практической морали несколько общпхъ началъ, 

которымъ необходимо подчиняются все ФНЛОСОФС^Я школы. От-

правляясь отъ какой-бы то ни было системы, необходимо надо 

принимать эти обпця решешя; лучше навлечь себе упрекъ въ 

непоследовательности, пежели вооружить противъ себя обществен-

ную совесть 67). Въ этомъ случае съ Сенекою случилось то же, 

что и съ другими; чемъ болЬе его ФИЛОСОФ1Я вдается въ практи-

ческое нриложеше и подробности, тЬмъ более она приближается 

къ xpiiCTiancTBy. Напротивъ того, обобщаясь и возвышаясь, она 

6:ii Epist., a, ii: frugalilatem exit/it philoiophia, поп рос пат. 
66 Epist., 18, 8. 
67) Т а к ъ , наприйеръ, мы впдпмъ, что Ф И Л О С О Ф 1 Я Эппкура, совершенно отли-

чающаяся по своимъ принципамъ отъ Ф И Л О С О Ф Ш стоиковъ, прнходитт. къоди-
наковымъ съ нею практическимъ выводамъ. Самыя лучипя мысли Сенеки о 
любви къ добродетели, о ирезреши страданШ и смерти, объ устранены себя 
отъ удовольств1й, заимствованы имъ, по его словамъ, отъ этой школы, про-
возглашавшей въ Teopin, что нетъ ничего выше наслаждешй.! 
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удаляется отъ него. Въ сущности тутъ не должно быть для насъ 

ничего удпвнтельнаго. 

Равнымъ образомъ незачемъ много удивляться, находя въ со-

чипешяхъ Сенеки столько прекраспыхъ правилъ о благотворитель-

ности и гуманности-, древпость не была такъ чужда этимъ чув-

ствамъ, какъ это думаютъ; по словамъ одного Отца Церкви, ихъ 

можно назвать естественным'!, произведешемъ души 68). Древняя 

ФИЛОСОФ1Я, особенно стоическая, уже возвысилась до той мысли, 

что весь М1ръ составляешь одио государство, что разл!ше страпъ 

п племецъ не мешаешь единству человЪческаго рода, что одна об-

щая связь соединяет!, между собою самые отдаленные, самые раз-

личные, самые враждебные народы, • и что весь м1ръ съ одного 

конца до другаго населенъ согражданами. Мы видели, съ какимъ 

изумительнымъ краснореч1емъ нзлагалъ эти начала Цицеропъ за 

полвека до Рождества Христова. Они часто встречаются также у 

Сенеки. <Мы члены громад наго тЬла, говоритъ оиъ. Природа же-

лала, чтобы мы все были между собою родными, произведя насъ 

всехъ по одинаковой причине и для одинаковой цели. Отсюда про-

исходишь та привязанность, которую мы все питаемъ другъ къ 

другу н причина нашей общительности; справедливость и право 

имеютъ то же самое ocuoBanie. Вотъ почему лучше быть жертвой 

зла, нежели причиною его. Общество людей, подобно своду, въ 

которомъ различные камни, поддерживая одинъ другой, составля-

ют!. безопасность целаго» 6а). Очень естественно, что въ этихъ 

школахъ римской ФИЛОСОФШ, стремившихся прилагать свои учешя 

къ практике, пришли къ заключение объ единстве человеческаго 

рода и о необходимости для людей взаимпаго уважешя и помощи. 

Уже Цпцеронъ во имя этого принципа старался ограничить права 

войны. Сенека осуждаешь ее вполне. Онъ спрашиваешь себя, по-

чему наказываютъ человека, если онъ убьешь другаго, а «пре-

ступное истребление целаго народа» прославляютъ, какъ подвить 70). 

Разве преступаете меняешь свое имя, если оно совершается 

въ одежде воина? «Какъ! неужели человеку, котораго природа соз-

дала для кротости (milissimum genus) не стыдно находить удо-

волыгше въ пролипи крови?» Тотъ же принципъ заставляешь его 

съ великодушными гнЬвомъ осуждать ужасное зрелище боя гладь 

аторовъ. Цицеронъ, который также не любилъ этихъ жестокихъ 

°8) Лактанщй, VI, 15: quasi ubertas naturalis animorum. 
69) Epist., 95, 52. 

Epist., 95, 30. 
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игръ, находилъ, однако, что out могутъ быть полезны въ случае, 

если тутъ сражаются меж дусобой преступники, такъ какъ, глядя 

на нихъ, зрители могутъ npiyчить себя не бояться смерти. Но 

Сенека не желаетъ терпеть ихъ ни подъ какамъ вндомъ, потому 

что самая природа возмущается противъ ннхъ. «Этотъ человекъ 

разбойничалъ, говорить онъ людямъ, собирающимся идти тол-

каться на ступеняхъ амфитеатра; хорошо, онъ заслужплъ чтобы 

его убили; но ты, несчастный, что ты такое сделалъ, за что тебя 

осудили присутствовать при его смерти?» и ) . И онъ провозглаша-

ете тотъ ведший принципе, что человекъ долженъ быть священ-

нымъ для другого, и что не следуете заставлять его умирать ради 

игры и забавы, homo res sacra homini . Въ числе защищаемыхъ 

имъ такимъ образомъ людей онъ не затруднялся помещать и рабовъ. 

Цпцеронъ не иеключалъ ихъ пзъ человечества. Сенека положи-

тельно признавалъ за ними права. «Все мы, говорилъ онъ, со-

стоимъ изъ одпнаковыхъ элементовъ; все мы имеемъ одинаковое 

происхождеше ,3). Ошибаются, думая, что рабство овладеваете 

человЬкомъ вполне; лучшая его часть не поддается ему: тело под-

чинено господину, но душа остается свободною» 7 i). Хризипиъ на-

зывалъ своихъ рабовъ наемниками, привязанными къ нему на всю 

жизнь; но Сенека называлъ своихъ друзьями низшего сорта (hu-

miles amici). что значило почти братья. Tenia мысли очень близки 

къ христианству, но нетъ необходимости думать, что оне принад-

лежать непременно христианству. Оне не более, какъ естествен-

ное р а з в и т великаго принципа человеческая единства, провоз-

глашенная стоиками И приложенная къ делу римской ФПЛОСОФГ-
ей, когда она приняла нравственный и практически харектеръ. 

Мне кажется, что после сделанная нами нзследовашя мы мо-

жемъ вполне понимать Сенеку. Основа его мнешй взята нмъ у 

древнпхъ ФИЛОСОФОВЪ и находится уже у Цицерона. То, что при-

бавлено имъ, объясняется естественными успехами, сделанными 

римскою мудростью въ школахъ I века, а более живой и увлека-

тельный способъ изложешя употреблялся еще прежде него и за-

пмствованъ у Секста, Аттала и Фабгана Следовательно, онъ вовсе 

не какой-то отдельно стояний гешй, какимъ его всегда считали, 

и ему не трудно найти предшественниковъ. Римская ФИЛОСОФ1Я СЪ 

Щ tipist., 7, э . 
•2 Epist., 95, :i:i. 
»} De bene/.; Ш, -28, 2. 
'*) De beiKf., Ш , 20, 1 и l~l письмо къ Люцнлио. 
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самаго своего начала и до него представляете одну непрерывную 

цепь; онъ служить ея послЪднимъ звеномъ. Мы постоянно чув-

ствуешь связь, соединяющую его съ его предшественниками; все 

становится понятнымъ и объяснимымъ въ его произведешяхъ, если 

возстаиовить рядъ техъ, чьи труды опъ изучилъ п потомъ изложилъ 

вкратце. Можно сказать, что мы имЪемъ его настоящую генеалогш 

и не чувствуемъ никакой необходимости отделять его отъ учителей, 

которыхъ онъ былъ естественнымъ наследникомъ, чтобы отыски-

вать для него въ другомъ месте неверное пронсхождеше. 

I I I . 

Благосклонно лп относился бы Сенека къ хрпст1анству, если бы зналъ его?— 
Услуги, которыя онъ ему оказываете безъ всякаго ведома. — Д в и ж е т е , да-
ваемое пмъ душамъ,— Нападки на миеолопю.— Овъ врагъ не только народ-
пыхъ культовъ, но п вообще положптельныхъ релипй. — Каково было рас-
положеше умовъ, приготовлявшее обыкновенно людей къ принятие хримчан-
ства? — Въ чемъ Сенека уступаетъ и въ чемъ сопротивляется релппознымъ 

вл1яшямъ своего времени. 

Не довольно доказать, что Сенека законный сынъ древней Фило-

софии; надо идти дальше. Мы уже видели, что онъ не былъ хри-

ачашшомъ; посмотрпмъ теперь, не прпнадлежалъ ли онъ къ числу 

техъ, которые, подобио Впргилпо, были какъ бы предназначены 

для этого и приготовили щръ къ принятию xpucTiancTBa! 

Нельзя отрицать, что сочинешя Сенеки были во многихъ отно-

шения хъ полезны для успЬховъ христианства. Переворотъ, изме-

пяющШ М 1 р ъ , нмеетъ обыкновенно много сообщников'!., которые 

сами того пе подозревают^ Человекъ волей-неволей трудится для 

иего, когда волнуетъ умы и заставляетъ ихъ отрываться отъ своей 

природной безпечности и принятой ими систематической неподвиж-

ности, благодаря которым'ь они довольны и собою н .своимъ време-

нем'!, и не желаютъ безиоконться для пропзведешя какихъ-либо нере-

менъ. Оторванные отъ своего покоя и приведенные въ движеше, 

они имеютъ более возможности встретить новыя мысли, чемъ если 

бы оставались въ прежнемъ положении Сочинешя ФПЛОСОФОВЪ не 

прямо обращали людей въ хрпт 'анство, но возбуждали читателей 

и ВЫВОДИЛИ ихъ изъ состояшя неподвижности; они давали первое 

движеше ихъ душе, которое не всегда останавливалось тамъ, где 

они хотели, и могло привести ихъ къ xpncTiancTBy. 
Сенека оказалъ другую услугу хрн тапамъ , за которую т е бы-
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ли ему очень благодарны: онъ велъ ожесточенную борьбу съ ре-

лнпознымп вЪровашями и обрядами своихъ современниковъ. Онъ 

не только жестоко нападаетъ на восточные культы, завладение 

Римомъ, и насмехается надъ жрецами Изиды, «проповедующими 

своп выдумки, потрясая систрами 75)», п надъ жрецами Беллоны и 

Цибелы. «воображающими, что надо почитать боговъ. разсекая 

себе плечи и руки», но относится также безъ всякаго уважешя 

къ почтеннымъ предашямъ рнмскаго язычества. Онъ непстощимъ 

въ насмешкахъ надъ темъ, что онъ называетъ бреднями Ромула 

и Нумы, которые ввели на небо божество Влоакъ и богиню Ужа-

са: онъ полонъ гнева противъ техъ. кто придумалъ эти странныя, 

невозможный божества, составленный пзъ самыхъ пеподходящпхъ 

другъ къ другу началъ, полумущинъ и полуженщипъ, или полу-

женщппъ и полурыбъ. «М|>1 почитаемъ ихъ. какъ боговъ, гово-

рптъ онъ, по если бы они явились передъ нами живые, мы убе-

жали бы отъ нихъ, какъ отъ чудовншъ». Онъ не можетъ про-

стить мнеологамъ смешпыхъ исторШ, разсказываемыхъ ими объ 

Юпитере. «Одинъ приставляешь ему на спину крылья, другой при-

делываешь ко лбу рога, этотъ изображаешь его развратникомъ, 

проводящимъ ночи въ любовныхъ похождсшяхъ, тотъ представля-

ешь его жестокимъ относительно боговъ и несправедливым!, отно-

сительно людей; то намъ показываютъ, что онъ вноситъ безпо-

рядокъ въ свое собственное семейство, то разсказываютъ, какъ 

онъ отнимаешь у своего отца престолъ и покушается на его жизнь. 

Право, люди давпо потеряли бы всякое самообладаше. если бы были 

такъ безумны, чтобы верить подобнымъ богамъ». Культъ, возда-

ваемый имъ набожными людьми, составляет!, для него также пред-

мета шутокъ. Опъ не поппмаетъ, какъ можно среди бйлаго дня 

зажигать у нихъ въ храмахъ огонь. «Богп, говоришь опъ, не нуж-

даются въ томъ, чтобы нхъ освещали, а людямъ вовсе nenpinnio, 

чтобы ихъ коптили 1cj». Онъ вводишь насъ въ КапитолМ и представ-

ляет!, памъ занимательную картину всехъ глупостей, совершае-

мыхъ тамъ въ честь царя боговъ. Все эти выражешя нелепой 

набожности заставляют* его сожалеть о человечестве. «Некото-

рые, говорить онъ, полагаютъ, что люди бывают* два раза деть-

ми; это заблуждеше: они вечно остаются ими " )» . 

"3, Это место I! СЛ'ЬДуЮГфЯ за нимъ взяты нзъ отрывковъ его сочинешя De 
superstiiione. 

7«j Epist., 9 5 , 4 7 . 
77j Fragm., 121. 
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Эти места Сё торжеством! приводятся Отцами Церкви; они счи-

т а ю т ! для себя победою, что язычпикъ такъ дурно относится къ 

язычеству. Сенека казался имъ еильнымъ союзником!, и они съ 

удовольсшемъ ссылаются на его свидетельства противъ свонхъ еди-

новерцевъ; но, взглянувъ поближе, можно убедиться, что этотъ 

союзникъ былъ имъ скорее врагъ, и что помощь его могла сде-

латься весьма опасною. Подобный ошибки случаются нередко въ 

пылу битвы; въ это время берутъ оруж1е, где можно, и пе всегда 

удачно выбираютъ себе помощников!. Вследс/ше того оказывается 

иногда, что мы действовали заодно съ теми, чьи мнешя сове-

ршенно противоположны съ нашими, и что на следуюпйй день 

завяжется борьба между людьми, бывшими накануне союзниками. 

Въ сущности, Сенека былъ противником!» не только язычества, но 

и всехъ вообще положительныхъ релипй; его доказательства, раз-

рушивъ древшй культъ, могли обратиться противъ новаго. Напа-

дая на языческую миеолопю, онъ ничуть не намеренъ заменить 

ее другою, потому что онъ обладаетъ запасомъ иравилъ, дозволя-

ющихъ ему обходиться безъ всякой релипи. Сверхъестественное 

кажется ему безполезнымъ, потому что его богъ сливается съ при-

родою, и онъ преследует!, сверхъестественное своими жестокими 

насмешками всюду, где только встретить его. Онъ смеялся надъ 

одними языческими набожными людьми по той причине, что не 

зналъ пнкакихъ другихъ, но очевидно, что онъ желалъ не только 

очищешя культа, а чтобы его вовсе не было. «Нетъ никакой на-

добности, говоритъ онъ, воздевать руки къ небу или просить хра-

моваго прислужника, чтобы онъ позволплъ намъ приблизиться гу-

бами къ уху статуи для того, чтобы она могла лучше слышать 

насъ: Богъ находится возле каждаго изъ насъ, и каждый изъ насъ 

носитъ Его въ самомъ себе 78j. Берегитесь строить Ему храмы, 

собирая кучи камней: достаточно выстроить Ему жертвеннпкъ въ 

своемъ сердце 79). Богу не нужны служители: что бы Онъ сталъ 

делать съ ними? Онъ самъ служить роду человеческому и забо-

тится о его нуждахъ. Первое средство угодить богамъ состоишь въ 

томъ, чтобы верить имъ; второе — въ томъ, чтобы воспроизво-

дить ихъ велич!е и милосерд1е. Хотите ли вы, чтобы они были къ 

вамъ благосклонны? Будьте добродетельны: единственный культъ, 

"s; Epist., 41, 1. 
F m j r n . , 123. 
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котораго они требуютъ, состоптъ въ томъ, чтобы имъ подра-

жали 80)». 

Ciio минуту я упомянулъ о Виргил!» по поводу техъ древнихъ 

мудрецовъ, которые были какъ бы предназначены для релипи Хри-

ста-, Сенека не похожъ на него. Онъ не уважалъ, подобно ему. 

предашй и не любилъ прошедшаго. Нигде почти въ его сочнпе-

шяхъ не встречается техъ похвалъ седой старине, которыя 

были общими местами римской мудрости. Будучи не римскимъ 

уроженцемъ, онъ пр1ехалъ въ Римъ, свободный отъ всЬхъ суе-

Bepift прошлаго, принятыхъ въ тамошннхъ семействахъ. Исключая 

Регула и Катона, характеръ которыхъ онъ исказилъ, желая пред-

ставить ихъ мудрецами и святыми Портика, онъ очень скупъ на 

похвалы, расточавппяся обыкновенно безъ меры великимъ людямъ 

республики. Равнымъ образомъ ему не правятся древн!е писатели. 

Опъ очень дурно относится къ Эпшю и вменяетъ въ вину Вир-

ГИЛ1Ю то, что тотъ ему подражаетъ 81). l isyieuie древнихъ обы-

чаевъ п старинныхъ словъ, восхваляемое Варрономъ, кажется ему 

мелочностью, недостойною здравомыслящего человека. Къ учено-

сти онъ относился всегда очень дурно: «эта наука, говорилъ онъ, 

создаетъ только падоедалъ, болтуновъ, неразумныхъ, гордецовъ, 

людей, не нзучающихъ ничего иолезпаго, чтобы иметь время 

изучать безполезное 8'2). Такъ какъ религш состоять отчасти 

изъ обычаевъ и предашй, освященныхь временемъ, то это пре-

sptHie къ прошлому и насмешки падъ теми, кто его изучаетъ 

и восхищается имъ, доказываюсь, что умъ его былъ совершенно 

не расположенъ къ вещамъ релипознымъ. Это доказывается еще 

сильнее его верою въ человеческое могущество, о которомъ опъ 

такъ часто говоритъ. Онъ не допускаетъ, подобно большинству 

релипй, чтобы природа создала челов1ка злымъ, или чтобы опъ 

сделался таковымъ вследгше какого-нибудь неизбежная падешя. 

«Мы раждаемся здоровыми и свободными S3j, и если жизнь повре-

дить намъ, мы всегда можемъ исцелить себя силою собственной 

воли». Онъ не верить и тому, будто все идетъ къ неизбежпому 

упадку, будто природа н человечество, стареясь, ослабевают!,, и 

будто необходимо постоянно возвращаться къ протекшимт векамъ 

и помещать свой идеалъ позади себя. Онъ охотно заглядываетъ 

Epist., 9.J, 50. 
81) Fragm., 113. 
8г) Epist., 8 8 , 3 7 . 

83) Epist., 91, об. 
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въ будущее; онъ увЪренъ, что победы наши никогда не остано-

вятся, и не колеблется представлять нашнмъ взорамъ надежду на 

безконечный прогрессъ. «Наступит!, день, говоритъ онъ, когда 

время и труды человечесше откроютъ истины, ныне скрытыя отъ 

насъ. Сколько наши сыновья будутъ знать такихъ вещей, какихъ 

мы и не подозреваем!,! Сколько другихъ вещей сохраняется для 

техъ вековь, когда уже не будетъ существовать память нашего 

имени! Природа не открываете въ одппъ день всехъ своихъ тайнъ. 

Мы ноображаемъ, будто мы уже посвящены въ ея таинства, между 

темъ какъ мы едва только вступили въ преддвер!е ея храма 8,)т>! 

Повторяю, что подобныя чувства неблагопр1ятпы для духа рели-

позпостн. 

Таьчя наклонности необходимо должны были удалять Сепеку отъ 

хрис,панства. Сильно ошибаются, думая, что более всего были 

приготовлены къ новой релипи те, кто всего сильнее пападалъ 

на старую, и что неверующему язычнику стоило ступить всего 

одинъ шагъ, чтобы превратиться въ верующаго хрис/паннна. Не-

верующ1е люди были обыкновенно дальше отъ христианства, пе-

жели набожные. Евангел1е всего чаще должно было одерживать победы 

между людьми, веровавшими въ боговъ, молившимися имъ съ усер-

д1емъ и советовавшимися на каждомъ шагу съ авгурами и гада-

телями. Оно привлекло къ нему прежде всего страждугшя и без-

покойныя души, вечио жаждунця непзвестныхъ веровашй, подобно 

тому какъ больные ищутъ новыхъ лЬкарствъ, и они обратились 

къ нему, безуспешно пройдя все культы Востока. Эти люди не 

отрицали, по крайней мере, сверхъестественная, не насмехались 

надъ чудесами и до такой степени были готовы верить имъ, что 

принимали даже чудеса оспорнваемыхъ ими релипй. Язычники 

соглашались съ темь, что Христосъ и апостолы творили чудеса, 

но думали, что они делали это посредством!, волшебства. Съ сво-

ей стороны хришане не отказывались верить ничему чудесному, 

разсказываемому объ Юпитере и Аполлоне, но объясняли его, го-

воря, что это дело нечистой силы. Такимъ образомъ переходъ отъ 

одного культа къ другому могъ быть нетруденъ; обращаясь, при-

ходилось, такъ сказать, сделать обменъ, переставпвъ нечистая 

духа съ одного места на другое. Гораздо труднее былъ переходъ 

отъ полная ueBepia къ вере. Мы безъ труда веримъ свидетель-

ству жизнеоппсашй св. мучениковъ, где часто разсказывается, 

8i) Quaest. nat., VII , 25, 4 и 30, 6. 
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что самые Ф а н а т и ч е ш е гонители вневаппо принимали веру сво-

ихъ жертвъ. Подобный перемены совершенно въ порядке вещей; 

но какъ трудно вообразить себе скептического, насмешливаго 

Лушпа . непримиримая врага набожныхъ людей всякихъ куль-

товъ, впезаппо обратившимся въ усердная хрничанина! Вотъ 

почему мне кажется, что много есть ошибочная въ томъ обще-

распространенномъ мненш, будто душа Сенеки была вполне го-

това къ принятш евангел1я. Онъ не устремился бы такъ пламен-

но къ христ1апству, какъ это думаютъ; еслибъ могъ знать его, 

и предубеждена, возникнпя въ немъ, благодаря язычеству, плохо 

располагали бы его ко всякой другой релипи. Еще менее возможно 

представить его себе такъ, какъ его изображаешь легенда, то-естьсъ 

восхищешемъ внимающая поучешямъ св. Павла, обращенная къ 

его ученио и вводящая его на Налатине пли проповедующая его 

своимъ учеиикамъ въ садахъ Саллюспя. Все это не более какъ 

игра воображешя и придумапныя картины, которымъ все протп-

воречитъ, которыя не въ состоянш продержаться пи одной минуты 

при внимательно»* изученш его произведен^. 

Некоторыхъ могло ввести въ заблуждетне то, что хотя Сенека 

былъ отъявленный врагъ народныхъ культовъ и всехъ вообще по-

ложительныхъ религЩ, темъ не менее его ФИЛОСОФ1Я отличается 

крайне релипознымъ характером!.. Въ немъ какъ будто два раз-

личные духа, борюнйеся между собою, что приводишь его иногда 

къ противореч1ямъ. Эти противореч1я обьясняются шЬмъ вдпяшемъ, 

какое нмелъ на пего векъ. Со времеиъ Августа постепенно усн-

ливавнпйся потоп. увлекалъ души къ набожности. Отъ скепти-

цизма эпохи Цезаря переходили мало-по-малу къ суеверно века 

Антониповъ. Не удивительно, что Сенека не избегъ вл1ншя 

своего времени; самым* твердым* умам* не всегда удается спа-

саться отъ него. Видя, какъ онъ следуешь иногда общему движе-

нию, мы яснее понимаем*, какова была его сила, если оно увле-

кало даже техъ, кто желалъ ему сопротивляться: но въ сущности 

оно было ему не но душе, хотя онъ иногда и колебался. Когда 

онъ занят* релппознымн вопросами, ему чаше приходится уда-

ляться отъ своихъ современннковъ, нежели приближаться къ нимъ. 

Онъ осуждаетъ ихъ за то, что они устремляются въ храмы бо-

жествъ Востока. Не чувствуя, подобно имъ, потребности въ более 

сообщптельномъ н страстном!, культе, онъ не нрнзпаешь никако-

го иная культа, кроме добродетельной жизни; въ то время, какъ 

люди отыскивали средствъ приблизить къ себе Бога, чтобы тес-
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нее соединяться съ нимъ, и создавали целый мц)ъ гешевъ и де-

моновъ, чтобы наполнить громадное пространство, отделяющее че-

ловека отъ Божества, онъ насмехался надъ тЬми, которые не мо-

гутъ обойтись безъ того, чтобы не иметь постоянно возле себя Бога, 

а подобно детямъ, сопровождаемымъ въ школу дядькою рабомъ $3)з>. 

Ему самому достаточно одной ФИЛОСОФШ, И ОНЪ не хочетъ слы-

шать ни о чемъ другомъ; онъ не прндумываетъ ни иныхъ надеждъ, 

ни иныхъ поученШ, кроме техъ, которыя она можетъ дать сво-

имъ последователям!,. «Она обещаетъ намъ, говоритъ онъ тономъ 

нолиейшаго убеждены, сделать человека равными Богу 86)». Обе-

inaiiie было прекрасно, и если бы онъ не удовлетворился имъ, 

его можно было бы назвать слишкомъ требовательным!,. 

Сенека заимствовалъ эти чувства отъ ФИЛОСОФОВЪ, жившнхъ ДО 
него и бывшихъ его учителями. Г. Деллеръ 87) указываетъ на то, 

что р и м с к i й стоицизмъ заимствовалъ некоторыя характернстпче-

ск1я черты у ФплосоФа, бывшйго его основателемъ и отцомъ. Изъ 

всехъ ФИЛОСОФОВЪ Портика Панещй съ одной стороны лучше все-

го умелъ вступать въ соглашеше съ другими сектами, а съ дру-

гой—сопротивляться темъ досаднымъ уступкамъ грубымъ верова-

шямъ толпы, которыя допускались стоиками. Первые рпмск1е ФИЛО-
СОФЫ заимствовали именно отъ него свою наклонность къ эклек-

тизму и замечательный духт, независимости, относительно народ-

ных!, релипй. Этими чувствами отличается также Сенека; можно 

сказать, что съ релипозной точки speuia онъ следуетъ предашямъ 

Цицерона и ФИЛОСОФОВЪ республиканской эпохи. Подобно имъ, онъ 

насмехается надъ миеологическими богами, и такъ же какъ они не 

любптъ техъ объясиешй, которыя изобретаютъ относительно ихъ 

стоики, и техъ басенъ, какими опн наполняютъ свои книги, 

чтобы польстить народному вкусу 8S); по все-таки, подобно имъ, 

онъ советуетъ исполнять внешше обряды, потому что они пред-

писаны закономъ и освящены временем!,, lawquam legibus jussa, 

поп lamquam dis grata s!l). Следовательно, его можно скорее от-

нести къ прошедшему, нежели считать предшественником!, буду-

щаго. Оиъ былъ въ действительности однимъ изъ последних!, 

представителей древней школы, и этимъ отчасти объясняется то, 

и) Epist., 110, I. 
8 6 j Epist., '<8, I I : philosophic promittit ut parem Deo facial. 
H1I Деллеръ, Religion und Philosophie lei den Romern. 
s«) Cen., De bene}., 1 , 3 , 8. 
89! Fragm , 38. 
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почему его известность и вл!яше были такъ непродолжительны. 

Следовавшей за нимъ векъ былъ, кажется, пеблагощиятенъ для 

пего. Тацитъ судить о немъ съ недоброжелательною безпристраст-

ностью; грамматики и риторы, какъ, напримеръ, Квинтил1анъ, 

Авлъ-Гелл1й и Фронтонъ, бранятъ его, нисколько не стесняясь; 

даже ФИЛОСОФЫ, принадлежаиие къ его секте, какъ Эпиктетъ и 

Маркъ АврелШ, пе упоминаютъ его имени. Такая внезапная неми-

лость после прежней благосклонности пе покажется намъ удиви-

тельною, когда мы узнаемъ, что после него его учете было от-

части покинуто, и что относительно релипозныхъ вещей ФИЛО-
СОФ1Я стала держаться другого направлешя. 



Г Л А В А Ш Е С Т А Я . 

Римская ФИЛОСОФИЯ nocjit Сепеки. 

Популярность Ф И Л О С О Ф Ш В Ъ Риме и провпнфяхъ при Антонпнахъ.—Она про-
должаетъ заниматься преимущественно моралью.—Она допускаетъ казуистику 
и риторику приобрести важное значение. — Почему она охотнее выражается 
по-гречески, нежели по-латыни.—Она приближается все более и более къ 

народнымъ релппямъ.—Эпиктетъ.—Апулей. 

Философское движеше не остановилось вместе съ Сенекою; напро-

тивъ того, после него оно какъ будто нршбрЪло еще больше силы 

и значешя. Въ следующемъ за нимъ веке Римъ сделался темъ, 

чемъ никогда не бывалъ до техъ поръ, а именно—нЪкотораго ро-

да центромъ свободомышя. Здесь сходятся ученые п мудрецы 

всего Mipa, являкнщеся сюда изъ самыхъ различныхъ и отдален-

ныхъ страпъ; здесь поучали, хотя въ течеше некоторой ча-

сти своей жизни, величайние r en in , прославившие собою ФИЛОСО-

ФШ со временъ Нерона: МузонШ РуФЪ и Эпиктетъ при Флав1яхъ, 

Плутархъ, Фаворпиъ, Апулей и Маркъ АврелШ при Антонинахъ. 

Иредубеждеше противъ нея, которое было такъ сильно во вре-

мена Цицерона, и на которое такъ горько жалуется еще Сене-

ка '), если не со всемъ исчезло, то значительно ослабело. Прав-

да, что у нея еще были враги, какъ между легкомысленными 

людьми, не прощавшими ей ея вЬчпыхъ нагтавлешй, такъ и меж-

ду политиками, подобно Тациту подозревавшими ее въ томъ, что 

опа создаетъ честолюбцевъ и недовольныхъ; но самъ Тацитъ очень 

остороженъ въ своихъ эпиграммахъ: очевидно, что прекрасные 

примеры, поданные Mipy такими людьми, какъ Тразея, Соранъ, 

ГельвидШ Прискъ, Сенецшн ,, внушили ему уважеше. Кроме того, 

ФИЛОСОФ1Я удостоилась чести быть гонимой Домищаномъ; по по-

воду процесса Арулена Рустика онъ приказалъ издать сенатски! 

') Epist., 5, 2. 

Римская р е л и п я , 26 
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указъ, изгнавппй всехъ ФИЛОСОФОВЪ НЗЪ Рима и Италш 2). Это 

былъ одинъ изъ ноступковъ, более всего возбуднвшихъ пгЬвъ 

честныхъ людей противъ этого злого государа. «Скажи мне, Кал-

лшпа, писала одна смелая женщина въ энергической сатир!;, о 

чемъ думаетъ владыка боговъ? Или онъ хочетъ перевернуть м1ръ 

и разрушить дело целыхъ вековъ? Хочетъ ли онъ ЛИШИТЬ насъ 

въ наши посл'Ьдше дни данныхъ имъ намъ въ прежнее время ис-

кусствъ? Или не хочетъ ли онъ похитить у насъ слово и разумъ 

и заставить насъ, какъ въ те времена, когда м1ръ только что на-

чинался, подбирать для своего прокорма жолуди дубовъ и накло-

няться надъ источниками, чтобы напиться изъ нихъ воды? Насту-

пило время, когда человекъ, управляют^ minepiefl, ЭТОТЪ преж-

девременный старикъ съ сгорбленною спиною, ЭТОТЪ бледнолицый 

обжора, пзгоняетъ науку и мудрость и заставляетъ ихъ покинуть 

Римъ.—Что памъ делать? Мы обобрали города Грецш, эту славу 

человечества, чтобы дать Риму учителей для его обучешя, Но, 

подобно тому, какъ галлы, при вид!; Камилла, пустились въ бег-

ство, оставивъ весы и мечъ, такъ и наши доропе старцы разбе-

гаются во все стороны и принуждены уничтожать собственноручно 

свои писашя, могуиця погубить ихъ» 3). Они возвратились въ 

Римъ после Домнщана, и возвратились более сильными и бол!;е 

популярными. ПреслЁдоваше, какъ это всегда бываетъ, доставило 

имъ друзей; Адр1анъ и Антонинъ относились къ нимъ благосклон. 

но, а въ лице Марка Аврел1я они достигли даже императорской 

власти. Когда увидели на троне государя, провозгласившая себя 

ФИЛОСОФОМЪ, тогда стало невозможно говорить, какъ прежде, буд-

то ФИЛОСОФИЯ по самой природе своей враждебна власти и вредна 

для общественная порядка. 

Въ то время, какъ вл!ян1в ФНЛОСОФШ победоносно утверждалось 

въ Риме, где ей такъ долго противилось общественное мц-fenie, 

она распространялась также въ провиншяхъ. По ннмъ проходили 

мишонеры, всюду проповедуя свое учеше. Некоторые изъ нихъ 

поселились въ больпшхъ яродахъ и занимались тамъ правиль-

пымъ преподавашемъ. Сенека разсказываетъ, что въ нребыва-

iiie свое въ Неаполе онъ ходилъ слушать Ф п л о с о Ф а Метронакса, 

2) Свет. f)omit., 1 0 . Ф И Л О С О Ф О В Ъ преследовали еще при Нероне. Becnaci-
аиъ также изгналъ ихъ в с е х ъ изъ Рима, исключая Музошя Руфа. 

MHorie стихи этой сатиры очень трудно понимать; я руководствовался 
переводомъ г. Депуа (Despois). 
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и очень сожалеетъ, что слушатели его такъ немногочисленны. 

«Мне стыдно за родъ человЪчесюй, говоритъ онъ намъ, всяюй 

разъ, какъ я отправляюсь въ его школу. Вы знаете, что по до-

роге къ нему надо проходить мимо театра. Опъ всегда полонъ 

народа; сюда спЪшатъ, чтобы похлопать играющему на Флей 

• те или иа трубе. Напротнвъ того, въ этомъ домъ, где ста-

раются показать, что такое добродетельный человекъ, и научаютъ 

делаться имъ, почти никого никогда негь. Мало того, про людей, 

которые ходятъ туда, говорятъ, что они теряютъ время, и зовутъ 

ихъ глупцами и бездельными людьми» '). Впрочемъ, Неаполь, ле-

нивый Неаполь, какъ его называли *), пе любилъ вообще серьёз-

ныхь запятШ. Въ другихъ мЬстахъ ФИЛОСОФЫ встречали лучшШ 

npieMi.. Они пользовались повсюду такимъ значешемъ, что Доми-

щанъ, преследуя ихъ въ Риме, счелъ нужнымъ дать имъ преи-

мущества въ провинщяхъ. Онъ усердно поручалъ ихъ покрови-

тельству властей и давалъ имъ земли, доходами съ которыхъ они 

могли содержать свои семейства 6). Въ то время быть ФИЛОСОФОМЪ 
считалось « п р о Ф е ш е й » 7), п даже не безвыгодною, такъ какъ въ 

некоторых'!, странахъ она освобождала отъ судейской обязанно-

сти 8). Когда во П-мъ веке сделали опытъ общественнаго препо-

подавашя. то не позабыли и ФИЛОСОФПО. Ее преподавали повсюду 

вместе съ грамматикой и риторикой, и говорятъ, что добрый Ан-

тоиинъ доставлялъ ея преподавателямъ и почести, и деньги *). 

Но очень можетъ быть, что, несмотря на его щедрость, ему не 

всегда удавалось удовлетворить ихъ: мы видимъ, что въ одномъ 

письме своемъ къ Аз1атской общине онъ советуетъ имъ быть без-

корыстными, прибавляя съ ласковой насмешкой, что если они 

будутъ слишкомъ много думать о плате, то докажутъ этимъ са-

мымъ, что они не ФИЛОСОФЫ , 0 ) . 

Хотя ФИЛОСОФЫ ЭТОЙ ЭПОХИ принадлежать къ различнымъ шко-

ламъ, но преобладающею между ними остается все-таки стоиче-

«) Epist., 76, 4. 
s) Otiosa Neapolis, Горац. , Epod., о, 43. 
в) Плин , Epist., X, 66. 
~>) Id . , ibid.: professioni suae. 
*) Id . , ibid. 
9 ) Канитол., Anton. Pius., I I . 
, 0 ) Дигестъ, XXYII , 1, 6, 8: el о к axpi^oXofoiVTO r s p l т а ; 0031a; ao-oOsv 

-i^Sr] f a v s p o i •yevipovTCCi tx-q ftXoaopouvxec. (Еслибъ они слишкомъ много 
говорили О В Ы Г О Д ' Ь , то было бы Я С Н О , Ч Т О О Н И не Ф И Л О С О Ф Ы ) . 

26* 
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екая; опа не только насчитывает* большее число последователей, 

но вл'1яше ея распространяется даже и на друпя школы. Съ одной 

стороны она остается верною духу Сенеки, а съ другой — откло-

няется отъ него. Она продолжаешь заниматься исключительно од-

ною нравственностью и ея нрактическимъ приложешемъ. Атталъ 

и Фаб1анъ, живопе прп Тиберш, и Сенека, поучавнпй при дворе " 

Нерона, хорошо понимали, что имъ надо прежде всего укреплять 

души, чтобы сделать ихъ готовыми ко всемъ катастрофам!., кото-

рыя можно было благоразумно предвидеть. Прп Домищане обсто-

ятельства были те же самыя п требовались тЪ же самыя поуче-

шя. Эпиктетъ другихъ и не даетъ: онъ более всего старается 

уверить своихъ слушателей, что гпевъ Цезаря не такъ страшепъ, 

какъ думают*: СЕМЫ погпбаемъ, говорить онъ, отъ меча, колеса, 

отъ моря, черепицы, тирана. Не все ли тебе равно, по какой до-

роге ты сойдешь въ адъ? Все оне стоять одна другой. Н, если 

хочешь знать правду, то кратчайппй путь именно тотъ, по кото-

рому васъ посылаетъ тирань. Ни одинъ тиранъ не употреблялъ 

шести месяцевъ для того, чтобы убить человека, а лихорадка 

часто употребляешь на это целый годъ» '). Когда наступило спо-

койное правлеше Антоппновъ; эти поучешя сделались гораздо ме-

нее необходимыми: но теперь продолжали какъ бы изъ благодар-

ности то, что делали сначала по необходимости. Учешв ФИЛОСО-
ФОВЪ было плодотворно, и собыпя постарались доказать его дей-

ствительность. Тирапшя Цезарей придала стоической морали не-

которая рода страшную своевременность. Благодаря ей школа 

имела своихъ мучениковъ (martyrs); это слово употреблено Эник-

тетомъ. Чтобы представить образцы мужества и покорности, ей 

незачемъ было возвращаться къ мпоологической исторги и приво-

дить имена Геркулеса или Филоктета; она могла называть совре-

менныхъ людей, которые, свидетельствуя о пей своей безупречной 

жизнью, прославили ее геройскою смертью: ей было достаточ-

но указать на Тразею, погибающая съ веселымъ безстранпемъ, 

на Рубелл1я Плавта, отвергающая всяк1я средства къ спасешю, 

на Латерана, подставляющая палачу свою плохо отрубленную 

голову и пр. Теперь нельзя уже было, какъ во времена Горащя, 

насмехаться надъ учешемъ, показавшим!. Mipy столь высоте при-

II) Эпикт., Dissert., И , 6. Привожу переводъ г. Курдаво (Courdaveaux) . 
Dissert., I l l , '26. Мудрые суть «служители и свидетели Бога», otctxovoi 

x a i рлрторе ; . 
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меры. Эти успехи и всеобщее уважеше, служившее ей наградою, 

заставляли ее, вероятно, держаться того пути, но которому ее 
велъ Сенека. Она более чемъ когда-либо ограничивалась практи-

ческою моралью. Принципы для нея не важны; ихъ но возможности 

упрощаютъ и сокращаюсь. Все учеше Эпиктета основано на той 

единственной мысли, что действительными благами надо считать 

лишь т е . которыя находятся въ нашей власти, и что мы не долж-

ны быть привязаны къ остальнымъ. Эта мысль, перевернутая на 

сто ладовъ, служить единственною темою беседъ, собранныхъ Ар-

piauoM'b. Вместе съ темъ ФИЛОСОФИЯ, более чемъ когда-либо, при-

нимаетъ Форму проповеди и апостольства. Музошй РуФъ, хотя и 

значительное лицо, темъ не менее донускаетъ всехъ на свои по-

учешя; на нпхъ являются даже рабы, и онъ обучаетъ ихъ, ка-

кимъ образомъ онн могутъ возвыситься надъ своимъ положеш-

емъ 13). Когда солдаты Вителл1я и Becnaciaua приготовились всту-

пить въ бой передъ стенами Рима, онъ явился между двумя ар-

миями и подвергалъ опасности свою жизнь, проповедуя нмъ прн-

миреше u j . 

Подобный способъ преподавать ФПЛОСОФЮ можетъ иметь очень 

важное действ1е, ио въ то же время онъ представляет}, и опа-

сности, которыхъ не могли устранить тогдашше ФИЛОСОФЫ. Кто 

захочетъ заниматься лпшь одною практическою моралью и нач-

нетъ безъ конца толковать о житейскихъ обязанностях!,, тоть 

непременно виадетъ въ крайность и станетъ подчинять все. извест-

нымъ правиламъ. Все будетъ казаться важнымъ тому, кто про-

водить все время надъ взвешивашемъ людскихъ поступковъ; подъ 

конецъ онъ перестанеть различать важное отъ неважная и иач-

нетъ серьезно толковать о пустякахъ. Стоики къ этому и пришли: 

они написали целый книги о разныхъ сомнительпыхъ случаяхъ, 

и справедливо могутъ назваться завзятыми казуистами и ) . Эпик-

тетъ даетъ своимъ ученикамъ советы о томъ. какъ одеваться, и 

два раза возвращается къ той мысли, что лучше не стричь себе 

бороды ,5). Авлъ-Гелл1й разсказываетъ, что правитель Крита от-

правился однажды съ своимъ отцемъ къ ФИЛОСОФУ Тавру. Такъ 

какъ сначала принесли только одинъ стулъ, то оба они затрудня-

лись взять его: сыпь хотелъ уступить его своему отцу, изъ ува-

12) Эникт. , Dissert., I , 9. 
13) 'Гац., Hist., I l l , 81. 
!«) См. 3-ю кн. De offic., Цнцер. 
is) Dissert., I , 10 и I I I , 1. 



- 406 — 

жешя, а отецъ не хогЬлъ оставить на ногахъ римскаго санов-

ника. Тавръ воспользовался случаемъ, чтобы разобрать вопросъ 

научно; путемъ ученаго разсуждешя онъ постарался доказать, ко-

му изъ ннхъ следовало прежде сесть, и по этому поводу произ-

песъ наставлеше, восхитившее слушателей 16). 

Другая, еще важнейшая опасность, которой точно также не 

съумели избегнуть тогдашше ФИЛОСОФЫ, состояла въ томъ, что 

риторике дали пршбрести очень важное значеше. Этого непре-

менно следовало ожидать. Заключая всю ФИЛОСОФПО ВЪ морали, а 

въ самой м о р а л и избегая по возможности спекулятивной и теоре-

тической стороны, и желая въ то же время ограничиться несколь-

кими общими правилами, чтобы извлечь изъ нихъ всю житейскую 

мудрость, люди неизбежно обрекаютъ себя на то, чтобы безпре-

станно повторять одне и те же мысли. Такъ какъ основание у 

всехъ ФИЛОСОФОВЪ одинаковое и иритомъ очень не обширное, ясно, 

что разница между ними состоитъ только въ способе иреподавашя 

ими своего учешя. Слушатели впередъ уже зпаютъ, и самые принци-

пы, и выводы изъ нихъ. Они знаютъ, какое услышатъ поучеше, 

имъ неизвестенъ только снособъ, какнмъ оно будетъ сделано. Ихъ 

привлекаешь именно этотъ новый способъ, которымъ будетъ раз-

бираться старый предметъ. Они рукоплещутъ пе мыслямъ, а фра-

замъ, н Философское нреподаваше превращается въ простое упраж-

неше въ хорошемъ слоге. ФИЛОСОФЫ и риторы были всегда вра-

гами между собою, но преподаваемые ими предметы пришли подъ 

конецъ къ полному соглашешю. Цицеронъ и Квшгпшанъ пыта-

лись ввести ФИЛОСОФПО въ краснореч1е ,7); можно сказать, что 

после нихъ въ ФИЛОСОФШ скорее вошла риторика. Обе оне заим-

ствуют! другъ у друга npieMbi и разбираютъ одинаковые вопросы. 

Оне обращаются къ одной и той же публике и одинаково стара-

ются поправиться ей. Если между ними остается соперничество, то 

лишь поверхностное. ФИЛОСОФЪ Тавръ презрительно называлъ Авла-

Гелл1я «мой малепыий риторъ» 18); между шЬмъ самъ онъ гор : 

дился хорошо составленною Фразой; онъ охотно указывалъ на то, 

что она образуешь изящный першдъ, и что ритмъ въ ней гар-

моничепъ. Впрочемъ, «маленькШ риторъ» допускался безъ всякаго 

затруднешя на обеды, на которыхъ Тавръ давалъ своимъ учени-

16) А.-ГеллШ, I I , 2. 
17; Квпнт., X I I , 2. 
1«) А.-ГеллШ, X V I I , 20. 
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гамъ блюдо чечевицы и нарезанную кусочками тыкву, и после 

которыхъ разбиралъ съ ними вопросы, подобные следующнмъ: 

«Когда объ умирающеиъ можно сказать что онъ умеръ? Когда онъ 

уже умеръ. или пока еще живъ? Когда о сидящемъ человеке можно 

сказать, что онъ встаетъ: когда онъ уже на ногахъ, или пока еще 

сидитъ?» "}• ФНЛОСОФЪ Фаворинъ, одинъ пзъ велнчайшихъ умовъ 

своего времени, не пренебрегалъ заниматься грамматикою; подобно 

своему другу. Фронтону, онъ читалъ древнихъ писателей и лю-

билъ убеждать ученыхъ по ремеслу, что они ничего не понимаютъ 

въ древнихъ текстахъ. Онъ высоко ценнлъ Клавдш Квадригар!я; 

изучивъ законъ Двенадцати таблицъ, онъ охотно объяснялъ въ 

немъ темныя места. Хотя онъ пренодавалъ по-гречески, но хва-

стался темъ, что хорошо знаетъ латинскШ языкъ со всеми его 

тонкостями; по одпому стиху онъ решалъ.'что niaca принадлежишь 

Илавту и не можетъ принадлежать никому другому. За столомъ 

его читались какъ грамматичесюе трактаты, такъ и ФНЛОСОФСШЯ 
сочинешя, и говорилось о происхождешп и этимологш словъ точно 

такъ же, какъ объ обязанностяхъ и добродетели. Отправляясь по-

утру къ дверямъ императорская дворца, чтобы приветствовать 

Цезаря при его пробуждении онъ встречалъ тамъ самыхъ пзбран-

ныхъ людей Рима, и между ними завязывался разговоръ объизмЬ-

нешяхъ, произошедшихъ въ тексте великнхъ писателей, и о труд-

ности понимать некоторый места В и р п ш я . Здесь мы очень да-

леки отъ Сенеки и отъ его презрешя къ учености. Иногда даже 

Фаворинъ разбпраль те смешные предметы ( i n f a m e s materiae), ко-

торые имели въ то время такой успехъ въ риторическнхъ шко-

лахъ; подобно Фронтону, онъ написалъ похвалу Бузирису и четы-

рехдневной лихорадке. Не даромъ Авлъ-ГеллШ разсказываетъ, что 

одпнъ дурно воспитанный грамматикъ, котораго прозвали Безум-

нымъ Домищемъ за то, что онъ, говоря съ людьми, имелъ при 

вычку не щадить нхъ, сказалъ ему однажды съ гневомъ: «Все 

кажется мне безнадежно ногибшимъ. когда я вижу, что и вы, со-

ставляюипе славу ФИЛОСОФШ. только и занимаетесь, что словами» a V 

Этотъ безумецъ не ошибался; Фаворинъ былъ столько же грамма-

тикъ и риторъ. сколько ФИЛОСОФЪ, и почти все его сотоварищи 

делали то же, что и опъ. Было, вероятно, очень трудно отли-

1Э) А -Гелл1Й, VI, 13. То, что говорится дальше о Фаворпн*, взято также 
у А.-Гелл)я. 

а1) А.-Гелл1Й, XVII I , 1 
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чать i t засЬдашя, на которыхъ преподавалась мораль, отъ гЬхъ 

необыкновенпыхъ представленШ, которыя привлекали собою толпу 

въ школы декламаторовъ. Какъ въ тЪхъ, такъ и въ другихъ, ора-

торъ старался только «упражнять и показать свой умь» 2 l). Фи-

лосоФамъ апплодировали за блестянця мысли, выраженный опре-

Д'Ьленнымъ образомъ 22), и очень можетъ быть, что илатоникъ 

ЭвФратесъ, прекрасными першдами котораго восхищался Плишй 

младнпй 23), сильно походилъ на ритора Изея. 

Другое замЪчаше о ФИЛОСОФШ тогдашняго времени состоитъ въ 

томъ, что она уже не выражается языкомъ Сенеки. Неизвестно, 

преподавалъ ли Музошй Ру®ъ но - гречески, но поучешя его, со-

бранный и издаиныя однпмъ изъ его ученпковъ, были на грече-

скомъ язык'Ь. Bet остальные ФИЛОСОФЫ, исключая Апулея, выра-

жались и писали также по-гречески. Маркъ АврелШ поступалъ по-

добно имъ, хотя онъ былъ императоръ и чрезвычайно старательно 

изучплъ латинскШ языкъ, на которомъ, по словамъ Фронтона, 

очень хорошо говорилъ. Итакъ, греческШ языкъ сделался во II вЪкЪ 

языкомъ римской ФИЛОСОФШ. Эта неожиданная перемТ.на, произо-

шедшая такъ скоро посл'Ь блистательной деятельности Сенеки, 

очень удивительна и трудно объяснима. Можно, конечно, заключить 

изъ нея, что римская ФИЛОСОФ1Я окончательно теряетъ въ это время 

свой нащональный характеръ и мало-по-малу принимаетъ космо-

политски. Самый общШ изыкъ и, такъ сказать, самый чело-

в-ЬческШ, который употреблялся наиболее умными и способными 

къ развптш народами, былъ не латинскШ, а греческШ. «Латин-

скШ языкъ, говорилъ Цицеронъ, заключенъ въ своихъ границахъ, 

и онъ тЪсньц греческий распространенъ повсюду» 21). Даже въ 

Рим-Ь, если кто желалъ, чтобы его слушала эта толпа, собрав-

шаяся со всЬхъ концовъ Mipa, тотъ долженъ былъ говорить по-

гречески. Сенека, желавшШ им'Ьть лишь немногихъ учениковъ изъ 

высшаго круга, поучалъ ихъ ио-латыпи; видя, что посл'Ь него ФИ-
ЛОСОФШ предпочитаетъ греческШ языкъ, мы имЪемъ право думать, 

что она хочетъ обращаться къ болЬе обширной и многочисленной 

публикЪ. То же самое дЪлалось въ это время и въ христ1анской 

общинЪ: Въ ней находились люди всякаго происхождешя и сосло-

21) Exercendine an ostentandi gratia ingenii. А.-ГеллШ, X I Y , 1. 
А.-ГеллН}, IX, 8. 

23) Плив. , Epist., I , 10. 
2») Цицер. , Pro Archia, 10. 
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Bin, по большинство ихъ было родомъ съ Востока; по - латыни 

здесь поняли бы не все. Церковь сделала греческий языкъ своимъ 

священнымъ языкомъ, на немъ говорились поучешя и соверша-

лись таинства; она употребляла его для литургш въ то самое 

время, когда ФИЛОСООЛЯ говорила на немъ свои поучен1я. Такимъ 

образомъ две соперницы, которымъ предстояло оспоривать другъ 

у друга господство надъ душами, вероятно, по однимъ и темъ же 

причинамъ, стали употреблять одинаковый языкъ. 

Но самыя важныя перемены, произошедппя въ ФИЛОСОФШ, со-

стояли въ воззреши ея на релипозные вопросы и въ ея отноше-

шяхъ къ народнымъ культамъ. По этому ПОЕОДУ мы заметили уже 

у Сенеки два противоположный стремлешя: онъ кажется намъ 

менее релипознымъ, когда повинуется своимъ личнымъ чувггвамъ, 

и более релипознымъ, когда уступаетъ влеченао своего века; 

последнее стремлеше беретъ после него верхъ. ФИЛОСОФ1Я все бо-

лее и более стремится къ религии, и мы можемъ следить за успе-

хами ея на этомъ пути. Сначала Эпиктетъ одушевленъ, невиди-

мому, темъ же духомъ, какъ и Сенека, и выражается довольно 

легкомысленно о Коците и Ахероне 25); принимая гадаше, онъ 

нредннсываетъ ему известный порядокъ 26); онъ требуетъ, чтобы 

жертвы приносились по национальному уставу, по при этомъ не 

нужно быть, ни черезъ чуръ усерднымъ, ни небрежнымъ -'). Стран-

но между темъ видеть, что онъ говоритъ о Боге съ какимъ-то 

умилещемъ. Онъ желаетъ, чтобы со всей земли возносился къ 

нему хвалебный, благодарственный гимнъ, и чтобы работннкъ и 

земледелецъ благодарили Его за Его милости. «А я, говоритъ 

онъ, я, старый и немощный человекъ, могу ли я делать что-ни-

будь лучшее, какъ прославлять Бога? Если бы я былъ соловьемъ 

или лебедемъ, я делалъ бы то, что делаютъ соловей и лебедь. 

Ио такъ какъ я существо разумное, я долженъ воспевать Бога; 

въ этомъ моя обязанность, и я исполняю ее; я не раз станусь съ 

нею до техъ поръ, пока буду въ состоянш исполнять ее, и я умо-

ляю всехъ васъ петь вместе со мною 2S)B. Онъ не говоритъ, по-

добно своимъ предшественникам!., что «надо жить сообразно съ 

природою», по что «надо сообразоваться съ закономъ Божшмъ». 

Надо безпрестанпо устремлять взоры свои на Бога и говорить 

И) Dissertat., Ш , 13. 
2«) Dissert., I I , 7. 
27) Энхиридюнъ, 36. 

Dissert., I, 16. 
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Ему: «Делай со мною, что 'Гебе угодно; я подчиняюсь Тебе и 

принадлежу. Я не отказываюсь ни отъ чего, что Ты считаешь нуж-

нымъ. Веди меня, куда Тебе угодно 29)». Мудрый человекъ—«слу-

житель Юпитера 3")и; онъ повинуется его воле, проситъ его по-

мощи, чтобы делать добро, и призываетъ его, «какъ матросы во 

время бури призываютъ Кастора и Поллукса 3 |>- Онъ всегда дол-

женъ считать себя какъ бы въ его прпсутствш и верить тому, что 

онъ пе можетъ скрыть отъ него ни своихъ мыслей, ни чувства, 34). 

«Когда вы затворите въ своей комнате двери и въ ней станетъ 

темно, не дерзайте говорить, что вы одни, потому что вы не одни, 

такъ какъ съ вамп Богъ 33j». Къ Нему обращаются, собираясь 

отдохнуть, Ему молятся, въ прпсутствш Его разбираютъ себя, 

чтобы Еидеть свои грехи. «Господи, говоритъ Эпиктетъ, престу-

пилъ ли я Твои заповеди? Ропталъ ли когда-либо на Тебя? 

Обвинялъ ли я Твое Ировидеше? Я былъ боленъ, потому что Ты 

этого желалъ. Это бываешь и съ другими, но я не жаловался на 

свою болезиь. Я былъ беденъ, потому что Ты этого хошЬлъ; по 

я переносилъ бедность съ радостью... l ie являлся ли я къ Тебе 
всегда съ веселымъ лицомъ, ожидая отъ Тебя только повелешя 

или знака, чтобы повиноваться тебе? Желаешь ли Ты, чтобы я 

сегодня же оставилъ это великое мфовое зрелище? Я охотно по-

кину его. Благодарю Тебя, что Ты допустилъ меня къ нему вместе 

съ собою и далъ мне возможность видеть въ немъ Твои дела и 

понимать Твое управлегпе» 34). Въ сущности Богъ Эпнктета пе 

слишкомъ отличается отъ того, котораго его предшественники 

называли Ировидешемъ и Природою, но съ виду Онъ кажется со-

всемъ инымъ; а то, что онъ представлялъ Его себе такимъ лич-

иымъ, деятельнымъ и близкнмъ къ намъ, должно было иметь важ-

ный иоследсшя. Развивая некоторую мистическую релнпозность, 

оно неизбежно приводило къ релипознымъ обрядамъ. Оно возбуж-

дало потребность въ молитве и такимъ образомъ приводило набож-

ныхъ людей во храмъ,—-единственное место, где действительно 

молятся и которое служишь последним!, пределомъ набожности. 

Такимъ образомъ совершилось мало-по-малу сл1яше ФИЛОСОФШ СЪ 

*») Dissert., I I , 16. 
3l)) Dissert., I l l , 1 . той Aio ; o i ixovo ; . 

Dissert., I I , 18 
3»j Dissert.. I I , 14. 
33) Dissert., I , 14. 
3») Dissert., I l l , 5. 



народными релипями. Оно произошло безъ принуждена и почти 

безъ всякихъ усилий; правду сказать, стоики трудились для него 

уже несколько вековъ, и народные умы были вполне готовы къ 

нему. Сочинена Плутарха показываюсь намъ, что оно уже впол-

не окончилось въ его время. Маркъ Авре.Пй былъ въ одно и то 

же время самый убежденный нзъ ФИЛОСОФОВЪ И самый усердный 

пзъ набожныхъ людей. Говорятъ, будто онъ намеревался обратить 

свой народъ къ ученю Портика и несколько разъ устроивалъ обще-

ственная собрана, чтобы познакомить его съ этимъ учешемъ 3S). 

Съ другой стороны онъ усердно посЬщалъ храмы, охотно слушалъ 

оракуловъ 36), считалъ себя состоящим* подъ особеннымъ покро-

вительством'!. боговъ 3") и прпноснлъ нмъ столько жертвъ въ 

благодарность за ихъ милости, что въ минуту его отъезда на 

войну, некоторые насмешники заставляли говорить быковъ въ 

одной эпиграмме: «Если ты вернешься победптелемъ, мы пропа-

ли J8)». Его б ш г р а Ф Ъ разсказываетъ, что ua iuecTBie маркомановъ 

навело на него такой страхъ, что онь нриказалъ собрать жрецовъ 

всехъ боговъ и совершнлъ обряды всехъ культовъ зэ). Не уди-

вительно ли то, что пмператоръ -ФплосоФ 'ь окончательно открылъ во-

рота Рима иностраннымъ божествамъ? 

Нзъ всехъ тогдашнихъ ФИЛОСОФОВЪ Апулей лучше всего пока-

залъ намъ до какой степени сблизились и слились въ то время 

риторика, ФИЛОСОФ1Я и релипя; стоить сравнить его съ Сенекою, 

чтобы увидеть, въ какомъ направленп шелъ тогдашнй вект. и 

къ чему онъ пришелъ. Въ этомъ странномъ человеке все переме-

шано между собою, и личность его состоитъ пзъ самыхъ противо-

положныхъ элементовъ. Легкомысленный поэтъ и серьёзный тео-

логъ, онъ сочинялъ одновременно уморительные пустяки и трак-

таты о Mipe и Боге; въ одномъ пепрпстойномъ романе онъ по-

местилъ несколько страницъ, релнпознее которыхъ намъ ничего 

не оставила древность. Онъ самъ называешь себя платоническимъ 

3"') Вулькац1Й, Abid. Cassius, 3, 7. 
я6) Л у т а н ъ , Alexan., 48. 
3 ' ) Вульк., Avid. Cass., I I , 8. См. также письмо, написанное имъ по пово-

ду возстанш Kaccin, {ibid., 8, *i) и гд-Ь находятся следуюиОя слова: поп sic 
deos coluimus, пес sic vivimus ul ille nos vinceret. 

а») Ами. Марк. , XXV, 4, 17. 
33; Капнтолпнъ, M. Ant. philos., 16, 1. 



— ш — 

ФИЛОСОФОМЪ, Н net друпе охотнее всего даютъ ему это назваше 40). 

Чтобы заслужить его, онъ написалъ несколько замЪчательныхъ 

сочинешй, въ которыхъ пзлагаетъ академическое учеше; въ своихъ 

метаФнзическихъ изыскашяхъ онъ зашелъ гораздо дальше своихъ 

современниковъ, державшихся преимущественно моральныхъ во-

просовъ. Но въ то же вреая онъ риторъ н не скрываетъ этого. 

Для него ФИЛОСОФ!Я «царственная наука, научающая хорошо жить 

и хорошо говорить и)з>, и онъ, кажется, больше заиятъ темъ, 

чтобы хорошо говорить, нежели темъ, чтобы хорошо жить. Живя 

въ КареагенЪ, онъ устроивалъ отъ времени до времени ФНЛОСОФ-
сшя собраи1я въ театре. Надо сознаться, что это место не распо-

лагало къ серьёзности, и Апулей защищается иногда въ томъ, что 

выбралъ его. Онъ говоритъ, что во всякомъ случае расположеше 

слушателей должно зависать пе отъ места, куда они собрались, 

но отъ зрелища, при которомъ они присутствуют^ «Если это бу-

детъ мимъ, вы посмеетесь; если канатный плясунъ, вы будете 

трепетать; если комед!антъ, вы станете руконлескать, если ФПЛО-
СОФЪ—вы услышите поучеше 42)». Следовательно, одни и те же 

люди ходили слушать комед1антовъ и ФИЛОСОФОВЪ. ХОТЯ ИХЪ И 
предупреждали, что зрелище переменяется, они шли почти что за 

одинаковыми развлечешямн, и когда намеревались поучать ихъ, 

ихъ надо было сначала позабавить. Вдобавокъ такихъ зрелнщъ 

было много- въ то время очень любили общественный собрашя, 

и когда долженъ былъ говорить Апулей, Кароагенсшй театръ былъ 

всегда полонъ i3). Эта избранная аудитор1я, «где собиралось столь-

ко образованныхъ и доброжелательныхъ людей " )» , состояла изъ 

первыхъ лицъ города; во главе ихъ находился проконсулъ Афри-

ки, для котораго Анулей пе жалеетъ комнлиментовъ: «О ты, го-

ворить онъ одному изъ нихъ, славнейнпй изъ всехъ доброде-

тельныхъ, добродетельнейнйй изъ всехъ зпаменитыхъ людей, 

и самый ученый изъ техъ и другихъ 45)х>. Трудно предположить. 

Apuleius I'latonieus Madaurensis. 
Т а к ъ называетъ его Св. Августинъ (De civ. Dei, V I I I , 14), п это самое ими 

стоитъ въ заголовке его сочинешй въ дошедшпхъ до насъ руконисяхъ. 
") Florides, I , 7: disciplina regalis turn ad bene dicendum guam ad bene 

vivendum reperta. 
«) Flor., I , 5. 
« Flor., I , 9. 
u ) Flor., I I I . 17: in hae excellenti celebritate multorum eruditorum, multo-

rum. benignorum-
4') Flor., Ill, 1С. 
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чтобы все эти люди, собравнаеся въ праздничный день въ театръ, 

являлись въ серьёзномъ расположена духа на лекшю, которую 

имъ хотели прочесть. То не были ученики, внимательные къ пре-

подаваемому предмету до самой глубины и ищунце только одпой 

истины. Изъ словъ Апулея видно, что ихъ занимали друпя вещи. 

«Кто изъ васъ, говоритъ онъ, простптъ мне хоть одну ошибку 

въ языке? Кто допустить, чтобы я произнесъ неправильно хоть 

одинъ слогъ? Вы изучаете каждое изъ моихъ выражен^, взвеши-

ваете его достоинство, разсматриваете его, какъ какую-нибудь се-

ребряную вещь, съ простыми и монетными весами въ рукахъ i 6) j . 

Его ходили слушать любители хорошаго слога. Они ищутъ глав-

нымъ образомъ ораторскихъ развлеченШ, и Апулей угождаетъ ихъ 

вкусу. Никто не взвешиваетъ своихъ Фразъ такъ искусно, какъ 

онъ, никто такъ симметричпо не разставляетъ своихъ Фразъ; окон-

чивъ говорить о какомъ-нибудь предмете по-латыни, онъ начи-

наетъ говорить о немъ по-гречески, и такимъ образомъ показы-

ваете свое познаше въ двухъ языкахъ 

Следовательно, Апулей вполне риторъ; но вместе съ темъ опъ 

набожный человекъ. «ФИЛОСОФЫ, говорите онъ намъ. жрецы всехъ 

боговъ 48)з>. Какъ мы далеки теперь отъ того времени, когда о 

ФИЛОСОФЭХЪ думали, что они не верите ни одному богу. Апулей 

действительно полагалъ, что опъ исполняете жречешя обязан-

ности: мы увиднмъ, что онъ въ своихъ сочинешяхъ искалъ средства 

согласовать ФИЛОСОФШ СЪ народными религиями. При этомъ онъ 

действовалъ вполне искренно и съ своей стороны делалъ то сме-

шеше, которое иредлагалъ другнмъ. Когда онъ путешествовалъ, 

то въ его поклаже между книгами находилась всегда маленькая 

статуя бога; въ праздничные днп онъ приносилъ ей ладанъ и ви-

но и даже совершалъ передъ нею жертву *'•'). Въ своей походной 

жизни онъ любилъ, npiexaB'i, куда-нибудь, прославить местное 

божество; такимъ способомъ онъ ставилъ себя подъ его покрови-

тельство. Онъ далъ посвятить себя во все знаменитая таинства и 

разсказываетъ намъ, что сохраняете съ величайшею заботливостью 

все предметы, даваемые жрецами верующимъ въ память ихъ по. 

свящешя s0). Онъ объЬхалъ весь свете, посещая всевозможные 

461 l'lor., I , 9. 
«) Лог., IV, 24. 
48) De magia, 41. 
*9) De magia, (i3. 
50) De magia, 35. 
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храмы и изучая церемошп и обряды всякихъ культовъ " ) . Вели-

чайшей упрекъ, делаемый имъ своимъ противниками состоитъ въ 

томъ что у нихъ нешь ни молельни, ни священной рощи, ни даже 

камня, полптаго масломъ, и дерева, увЬшаннаго лентами, что они 

пе приносятъ жертвъ и, проходя мимо храма, не прикладывают!, 

рукъ къ губамъ въ знакъ уважешя 52). Онъ веришь гадашю и 

ставитъ всемъ въ обязанность верить ему. «Есть много случаевъ, 

говорить онъ, когда самые мудрецы должны поскорее обращаться 

къ гадателямъ и советоваться съ оракулами 53)». Въ то время 

мудрены не нуждались, чтобы ихъ принуждали къ этому. Авлъ 

ГеллШ, разсказывая, что Фаворинъ произнесъ однажды длинную 

речь противъ составителей горосконовъ, спрашнваетъ себя, не было 

ли это съ его стороны замысловатою шуткою или особымъ спо-

собомъ упражнять или обнаруживать свой талантъ, до такой степени 

ему представляется страннымъ, чтобы ФИЛОСОФЪ отказывался верить 

астрологш 34). Во всякомъ случае Апулей не принадлежалъ къ числу 

певерующпхъ; его обвиняли даже въ заня^яхъ волшебствомъ, 

составлявшихъ преступлеше, предусмотренное и наказываемое, за-

кономъ Двенадцати таблицъ, и онъ прпнужденъ былъ защищаться 

на суде; но какъ опъ нн доказывалъ свою невинпость, потомство 

упорно продолжало считать его волшебникомъ. Ему приписали не-

который изъ чудесныхъ приключений, разсказанныхъ имъ въ ро-

мане Метаморфозы, и впоследствш онъ вместе съ Аполлошемъ 

TiaHCh-имъ служилъ язычникамъ для опровержешя действительно-

сти чудесъ Христа 55). 

Вотъ, чемъ сделалась ФИЛОСОФ1Я къ концу эпохи Антонпновъ. 

Какъ ни блистательна кажется она въ это время, но она уже близ-

ка къ упадку. Опа осуждаетъ сама себя, не находить больше ни-

чего новаго и утрачиваешь свою силу и крепость. Всего чаще 

она превращается въ педантскую казуистику или въ риторскую 

декламащю. Въ то же время она поощряетъ всяк1я суевер1я, за-

щищаешь оракулы н гадателей и занимается волшебствомъ; вообще 

она стремится превратиться въ сложную и смешную eeypriio (бе-

лую магш). Она такь тесно соединяется со всеми народными 

И) Ibidem. 
52) De magia, об. 
и ) De deo Socratis, 17: multa sunt de quibus etiam sapientes viri ad ariolos 

et oracuta cursitant. 
" ) А. Гелл1й, XIY, 1. 
" J Св. Августинъ, Epis t . , 136. 



культами, что имя ФИЛОСОФЭ, дававшееся у насъ въ XVIII веке лю-

дямъ невЪрующимъ, въ то время давалось чуть ли не Фанатикамъ. 

Следовательно, глубоко заблуждаются те , кто думаетъ, будто 

ФИЛОСОФ1Я была способна обновить м1ръ, и будто движете ея было 

задержано хримпанствомъ; напротивъ того, все намъ доказываешь, 

что во Н-мъ веке оно уже окончилось; невероятно, чтобы ФИЛО-
СОФ1Я могла произвесть более того, что намъ известно, и для того, 

чтобы идти дальше, человечество должно было получить новый 

толчекъ. 



ГЛАВА СЕДМАЯ. 

Р и м с к а я т е о л о г ! я . 

Мы видели сейчасъ. что ФИЛОСОФ1Я все бол^е и болЪе прибли-
жалась къ релипи. Стоики уже называли ее наукою о божескихъ 
и человЪческихъ дЪлахъ, придавая такимъ образомъ двоякую цЬль 
своимъ трудамъ. Со П-го в!>ка ее начинаютъ привлекать къ себе 
главнымъ образомъ божественпыя вещи. «Лишь тЬ , говорили тог-
да, заслуживаюсь назвашя мудрыхъ, чьи взоры постоянно обра-
щены къ небу» ' ) . Съ этихъ поръ человека и природу изучаюсь 
лишь для того, чтобы лучше познавать Бога 2J ; Его не ищусь, 
какъ прежде, созерцая велгшя м1ровыя зрЪлища или съ помощью 
усилШ мысли; а вЪрпЪе надеются найти Его посредствомъ объяс-
нешя легендъ и набожныхъ обрядовъ различныхъ культовъ. Кто-
то спросилъ однажды одно значительное лицо той эпохи, въ чемъ 
состоитъ его мудрость, и получилъ отвесь: «Мудрость есть паука 
о молитвахъ и жертвоприношешяхъ» 3 ) . Дойдя до этой точки, ФИ-
ЛОСОФ!Я совершенно измЪняетъ свой характеръ, и ФИЛОСОФЫ де-
лаются просто теологами. 

Говоря о теологахъ и о теолопи по поводу древнихъ релипй, 
мы не дЪлаемъ анахронизма, какъ это, быть можетъ, кажется: 
слова эти часто употреблялись древними писателями. Обыкновенно 
подъ именемъ throloyi они разумели д'Ьйствительныхъ или басно-
словныхъ древнихъ писателей, иодобныхъ Г е з щ у или Орфею, со-
чинившихъ поэмы о богахъ и оставившихъ образцы молитвъ 4). 
Этимъ именемъ они называли также тЪхъ, которые впоел'Ьдствш 
старались разбирать священныя легенды и извлекать изъ пихъ 

' ) МакроО., Somn. S c i p . , I , 8; 3. 
s ) П л у т а р х ъ , De defectu orac., 410. 
3 ) Фплостр., Vita Apoll., I Y , 40. 
«) Серв. , Aen.. VI , 645. Св. Авг . , De civ, Dei, XVII I , 14. Макр . , Sal., I , 

21, 23. 
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вероятный повествованы. Эта работа производилась безъ всякой 
критики. Въ Грещи, этой стране басенъ, легенды появлялись въ 
изобилш и удивительно изменялись и улучшались, переходя из'ь 
одного города въ другой. лнъ новейннй писатель сравнивает!, 
ихъ съ бананами, у которыхъ отъ одного корня выростаетъ це-
лый лабиринтъ деревьевъ. Древнее теологи не всегда умели нахо-
дить тотъ корень, откуда произросталн все басни и, останавливаясь 
на разныхъ, ничего не значущихъ, подробностяхъ, воображали, 
что видятъ различных!, боговъ вс як ill разъ, какъ о нихъ разска-
зывались различныя историк Такимъ образомъ они насчитывали 
трехъ Юпитеровъ, четырехъ Аполлоновъ, нятерыхъ Вулканоьъ, 
трехъ Д1анъ, нятерыхъ Бахусовъ и безчисленное множество Герку-
лесовъ 3) . Такъ какъ они были легковерны и безъ всякаго сомпи-
тельства принимали самые чудесные разсказы, то имъ противопостав-
ляли обыкновенно людей, занимавшихся изучешемъ вселенной и ея 
законовъ и называвшихся Ф и з и к а м и , physici: эти все старались объ-
яснить естественными причинами;когда теологи спрашивали себя,ка-
KIE боги имеютъ право метать молнио, ФИЗИКИ смеялись надъ ними 
и отвечали имъ, что громъ происходит!, отъ столкновешя обла-
ковъ ь) . Чаще случалось, что слову теолопя придавали еще об-
ширнейшШ смыслъ; подъ нимъ разумелись все вообще науки 
о богахъ и ихъ культе 7) . Въ этомъ смысле можно сказать, что 
на земле не было ни одного народа, который не имелъ бы своей 
теолопи, такъ какъ каждый изъ нихъ чувствовалъ потребность 
дать ceot, отчегь въ свонхъ веровашяхъ и лучше узнать своихъ 
боговъ. Мы сейчасъ увидимъ, что римляне не избегли этого такъ 
же, какъ и друпе народы. 

I . 

Врожденная нелюбовь римлянъ къ теологш. —Почему они стали закапаться 
ею.—'Груды по римской р е л и п и , совершенные юрисконсультами и граммати-

ми,— Школа Варрона. — Характеръ и важное значеше этой школы. 

Съ перваго взгляда кажется, что изъ всехъ древних!, народовъ 
ни одинъ не былъ менее рпмлянъ расположенъ къ теолопи. 

=) Циц. , be not. deor., I l l , 21. Серв. Aen., V I I I , 564. 
c ) Серв . , Aen. , I . 42. 
7 ) Аристотель употреблнегь слово wsoXoys'.v (богословствовать) в ъ смы-

сли изучешн божескаго естества. De niundo, I . Онъ написалъ сочинение 
подъ ниавашемъ HcoAoyootxsva (теологичесия разсуждешк), которое содер-
жало в ъ себе , невидимому, обънснеше народиыхъ р е л и п й . 

Гнмсиан pcjliriil. 2 j 
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Но ихъ M i i t n i i o , релипознымъ законамъ надо повиноваться такъ 
же, какъ и гражданскимъ, безъ всякихъ coMHf.niil и разсуждешй; 
они думали, что надо точно выполнять веб обряды культа, пото-
му что этого желали предки, и никакпхъ другихъ прнчипъ на 
то не требуется 8 ) . Для подобпыхъ людей, готовыхъ верить 
безъ доказательствъ и молиться по преданно, всяк1я теологпчешя 
изыскашя безполезны и могутъ даже сделаться опасными, такъ 
какъ, слишкомъ вглядываясь въ религш и слишкомъ внимательно 
разсматривая ее, люди рискуютъ ослабить въ себе должное къ 
ней уважеше. Лучшее средство для того, чтобы въ нихъ не 
возникало ни малейшаго сомнешя въ действительности приня-
тыхъ обрядовъ, это — думать о нихъ какъ можно меньше. Умъ 
колеблется, и вера утрачивается, когда хотятъ слишкомч, много 
размышлять о столь щекотливыхъ вопросахъ. «Съ вашими пре-
красными объяснешями, говорилъ стоикамъ первосвяшенникъ Кот-
та , вы достигнете лишь того, что сделаете сомнительными са-
мыя верный вещи» 9 ) . Точно такъ же должны были думать го-
сударственные люди Рима, и это Mirbnie отдаляло ихъ конечно, 
отъ теолопи. 

Но имъ не удалось, однако, совершенно избегнуть ея. Место, 
занимаемое релипею въ общественной и частной жизни римлянъ, 
поневолЬ привлекало къ ней внимаше- она касалась такихъ важ-
ныхъ иитересовъ, что ея не льзя было не разсматривать близ-
ко. Многочислепныя предписашя релипознаго закона не только 
возбуждали coMueiiia въ душахъ верующихъ, по могли даже слу-
жить поводомъ ко миогимъ процессамъ; следовательно, ихъ на-
до было истолковать и объяснить, а это было дело юрнскои-
сультовъ 10). У нихъ не было недостатка въ причинахъ для того, 
чтобы проникнуть въ эту область, которую хотели сделать тайною 
и закрытою. Они пе могли изучать условШ собственности, не зная, 
что именно боги хотели удержать за собой и что они соглашались 
предоставить людямъ. Прежде всего они должны были точно опре-
делить, что следуетъ понимать подъ словами священный и Mtjjcicou 

8) Циц., De nat. deor., I l l , 2: a te enim philosopho rationem accipere debeo 
religionis, majoribus autem noslris etiam nulla ralione reddita credere. 

9) Циц , De nat. deor., I l l , 4. См. также следующее место, сохраненное 
намъ Лактанщенъ (11,3): поп sunt ista vulgo disputanda, пе susceptas publi-
ce religiones dispulalio talis exstinguat. 

H,J О жреческомъ ораве и о томъ, какъ оно сделалось светскимъ, перейдя 
отъ жрецовъ къ юрисконсультам^ см. Буше Леклерка Les pontifs., кн. II. 
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и это составляло одинъ изъ самыхъ спорныхъ вопросов!, римской 
юриспруденции Когда получалось по наследству какое-либо иму-
щество, необходимо было знать обязательства наследников!, отно-
сительно поддержана sacra privala-, Цпцеронъ говорить, что юрис-
консульты создавали по этому поводу безчислеиныя затруднена " ) . 
ОНИ МНОГО занимались также праздничными днями: такъ какъ на-
рушено закона объ отдыхе было не только релипознымъ преступле-
немъ, искупить которое можно было посредствомъ жертвоприно-
шенй, но и проступкомъ, за который взимается денежный штрафъ"), 
то они считали себя вправе разбирать, как1я заняпя запрещались 
и разрешались въ праздничные дни. Такъ какъ избрано должност-
ных'!. лицъ считалось действительным!, лишь тогда, когда на-
счет!. его советывались по всемъ правилам!, съ авсппшямпдо 
они воспользовались случаемъ изучить авспицш. Наконецъ, из-
вестно было, что прпговоръ считался недействительным^ если 
былъ произнесен!, въ запрещенный для этого день: вследсшс того 
явились безчисленные комментарш къ календарю для различена 
dies fasti, tiefasti и intercisi (дпей подходящих!,, не подходящнхъ 
п мешаных!,). Юрисконсультам!, пе льзя было останавливать-
ся на этомъ; экскурсш, делаемыя ими въ область теолопн, воз-
буждали нхъ любопытство, и въ то время, какъ они изучали 
вопросы, где релипя смешивалась съ правомъ, имъ очень естест-
венно должно было приходить желане изучать ее и для нея са-
мой. Трудно предполагать, чтобы въ то время, какъ Требандй 
писал* свое огромное сочпнене въ девяти или десяти томахъ. на-
зывавшееся De re/igionibus, онъ никогда не спроснлъ себя, каковы 
были качества и естества техъ божествъ, имена которыхъ без-
престанно попадались ему въ древнихъ обрядовыхъ уставах!.; из-
вестно также, что Сцевола, разделяя всехъ боговъ на три клас-
са. изобрел!, целую теологическую систему, заслужившую въ Ри-
ме очень значительный успехъ. 

После юрисконсультов!, римскою релипей больше всего занима-
лись грамматики. Заняпе пхъ состояло въ разъяснена темныхъ 
месть, а жречесня книги были наполнены такими выраженямп, 
которых!, никто уже не могъ разобрать. Римляне, отличавнпе-
ся чрезвычайно консервативнымъ духомъ, въ точности повторяли не-
понятный для нихъ молитвы; грамматики попытались разъяснить 

») I)e leg., 11, 19. 
Ч) Макр., Sal., 1, 16, II). 
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ихъ римлянамъ. Одинъ изъ самыхъ знаменитых* между ними, Элп1 
Стилонъ, написалъ сочинеше о п-Ьсилхъ салШцевъ; но, кажется, 
въ его время смыслъ ихъ былъ уже до такой степени утраченъ, 
что онъ не могъ| хорошо объяснить ихъ 13). Для того, чтобы 
быть въ состоянШ давать себе отчетъ въ значены! словь, надо 
ведь зиать обычаи, о которыхъ въ ннхъ говорится. Такимъ обра-
зомъ Филологичесйе труды грамматиковъ заставили ихъ занять-
ся сначала культомъ, а потомъ уже и всей релипей. Они име-
ли въ своемъ распоряжеши священный книги не только Рима, 
но и ЭтрурШ. Эти книги, имТ.випя огромное вл!аше. на римскую 
религш, были переведены на латинскШ языкъ и комментированы 
целою ученою школой u j . Подобно римскимъ книгамъ, оне содер-
жали въ себе мельчайния правила о томъ, какимъ образомъ сле-
дуетъ молиться богамъ; оне объясняли, «въ каше дни, к а т я 
именно п въ какнхъ храмахъ надо имъ совершать жертвоприно-
шешя» 15), п каше знаки своей воли они выражаюсь намъ въ 
есьествеппь'хъ явлешяхъ. Но дошеднпе до насъ отрывки показы-
ваюсь, что къ этимъ подробностямъ набожныхъ обрядовъ присо-
единялись иногда более возвышенные взгляды. Этруски пытались 
установить известную iepapxiio въ своемъ обширномъ Пантеоне; 
рядомъ съ верховнымъ Богомъ они учредили двойной советь мо-
гущественныхъ божествъ; только посоветовавшись съ этими I ) i 
superiores et involuli, Юпитеръ позволяет;, ceoI; метнуть на землю 
разрушающШ и убШственныя молши Ихъ поразила также труд-
ность согласить между собою могущество и свободу боговъ съ но-
няпемъ о неизменномъ и всесильномъ роке. Если рокъ действи-
тельно господствует'!, надъ всемъ, и ничто не можетъ изменить 
его приговоров*, если все, что случается съ людьми, назначено 
внередъ роковымъ закономъ, то, очевидно, боги не могутъ ока-
зать пмъ никакой милости, и становится безполезнымъ обращаться 
къ пимъ съ молитвами или приносить пмъ жертвы. Чтобы выйти 
изъ этого затруднешя и выгородить по возможности могущество бо-

Варронъ, De ling, lat., V I I , 2 . 
И) CepeiK Aen . , I , 2) приводить одну Фразу изъ э т и х ъ исреводонъ. И з ъ 

тЪхъ, которые комментировали ихъ , известны Цецина и Тарквншй Прискъ, 
упоминаемые Макроб1емъ, а также Юл1Й Акнила и УибрицШ МеМоръ, при-
водимые Плпшемъ. 

" ) Т и т ъ ЛивШ, 1, 20: quibus hosliis, quibua diebus, ad quae tempi» sacra 
ijarent. 

1° Сенека. Quaes!. nat., 11, 41. 
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товъ, этрусеие теологи постановили, что можно отодвинуть на 
десять лЪтг испплпеше приговоровъ судьбы п ) : это все-таки от-
срочка, и. значитъ, есть еще какая-нибудь выгода молиться бо-
гамъ, чтобы получить отъ нихъ лиишихъ десять летъ счастья или 
жизпи. После этрусковъ Римъ познакомился съ греками. Грече-
ские ученые, очень любивпие научный заняпя релнпей и уже 
много занимавпиеся культами своей страны, принялись изучать 
культъ римлянъ 1S). Чтеше ДшниЫя Галнкарпасскаго даетъ намъ 
понять, какой духъ они вносили въ эти занят1я. Очень можетъ 
быть, что они обращали иного внимашя на действительный сход-
ства, а при случае изобретали даже воображаемое сходство ме-
жду релипозными обычаями римлянъ и своими собственными. Для 
ихъ самолюб1я было приятно отомщать за свое поражеше, застав-
ляя думать, будто покоривнпй ихъ народъ былъ имъ всемъ обя-
занъ. заимствовавши у нихъ релипю такъ же, какъ и литературу. 
Удивительно, что римляне очень терпеливо относились къ та-
кимъ мнешямъ, которыя должны были, невидимому, оскорблять 
ихъ патрштизмъ. Опи вносили въ свои заняпя релнпей какое-то 
непонятное самоотречеш'е. Они никогда энергически не отстаивали 
самобытности своего культа; колеблясь безпрестанно между систе-
мами этруссковъ и грековъ. они нисколько не затруднялись при-
знавать. что ихъ древнейнйя веровашя заимствованы у чужезем-
певъ и были всегда готовы исказить ихъ действительный харак-
теръ, чтобы подчинить ихъ Teopin техъ , кого они считали своими 
учителями " ) . 

Если изыскашя этрусскихъ и греческихъ теологовъ не разъ вво-
дили въ заблуждеше римскпхъ ученыхъ, то надо сознаться также, 
что опн дали сильный толчекъ ихъ собственные изыскашямъ. Къ 
Риме, къ концу республики, существовала целая школа ученой тео-
лопи,'славою которой былъ Варронъ. Этодвижеше продолжалось въ 
одинаковом'], направлены и при имперш. Юрисконсульта Требащй 
Теста, другъ Цицерона п Цезаря, и грамматпкъ Beppifi Флаккъ, въ 

>") Серв., Aen . , V I I I , !i!lS. 
, s ) Некоторые нзъ грекпвъ, занижавшихся релипозными легендами И т а л ш , 

упоминаются Плутархомъ (Qtiaest. гот. и Pnrall.). 
"} См , напримеръ, какъ легко они далп убедить себя въ томъ, что Пе-

наты, древнейппе изъ в с е х ъ ринскихъ боговъ, ннчемъ не отличались отъ 
в е л я к и х ъ боговъ Этрурш, составлявшихъ советъ Юпитера, или что они одно 
и то же, что критсь-ie Куреты или самоеракск1е Дактилы. Аряоб. I l l , 40 и 41. 
.Макр,, Sal., I l l , 4, 7. Серв., Aen., I l l , 148. 
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своей книге о Сатурне, изучают* древше релипозпые обряды рпм-
лянъ; два знаменитые соперника, Атей Капитонъ и АнтистШ Ла-
беонъ, ревностно комментируютъ жреческое право; Гнгинъ, библш-
текарь Августа, и ученикъ его, ЮлЩ Модестъ, занимаются бога-
ми и праздниками; МазурШ Сабпнъ, въ царствоваше Нерона, пи-
шешь свое знаменитое сочинение о Фастахъ; даже при династии Се-
веровъ, Саммощй Серенъ набожно собираешь въ своемъ трактат* 
о скрытыхъ вещахъ (Rerum recondilarum. libri) древн'Г.йппя Фор-
мулы жреческихъ уставовъ; такимъ образомъ традищя Варроиа 
и его великаго произведешя, Священныя древности, окончательно 
упрочилось у юрисконсультовъ и грамматиковъ временъ имперш. 

Къ сожалешю, изо всей этой великой школы ничего почти не 
дошло до насъ. Само собою разумеется, что ей не разъ при-
ходилось грубо ошибаться; но надо сознаться также, что она 
принялась за очень трудную работу. Религиозная древность, кото-
рую хотели разъяснить, была покрыта густым* мракомъ. Если 
римское божество, неусневши ясно определиться, сливалось съ 
какимъ-ннбудь греческимъ богомъ, оно очень часто делалось со-
вершенно недоступно для критических* наследована"!. Кто могъ 
сказать наверное, кто такая была это Dea /На, такъ глубоко чтимая 
арвалами. Такъ же мало было известно божество, въ честь которо-
го Луперки совершали ежегодно въ Феврале месяце свои стран-
ный церемонш 20). Надо сознаться, что римше ученые делали все, 
что могли, чтобы какъ-нибудь найдтись среди этого мрака. Если они 
не знали действительпаго характера какого-либо изъ этихъ древ-
нихъ боговъ и желали постичь его, то старались прежде всего от-
крыть этпмолопю его имени, затем* тщательно изучали все по-
дробности его культа и пе забывали внимательно разсмотреть ту 
одежду, въ какую облекала его древность: лукъ или мечъ въ ру-
ке и корона на голове служили имъ очень полезными указашями 
ихъ качествъ. Если они не могли ничего почерпнуть изъ римских* 
жреческихъ уставовъ, то обращались къ уставам* соседннхъ странъ, 
релипя которыхъ имела одинаковое происхождеше съ римскою, и 
советовались съ священными книгами Пренесты или Тибура *' ) . 
Въ сущности больше имъ ничего не оставалось делать, такъ какъ 

SO СервШ, АРН., VI I I , 343. 
»') Остатки этого теодогическаго труда находятся разбросанными у Cepeia 

и у Макроб1я; съ помощью приводимыхъ ими иитатъ изъ древнихъ грамма-
тиковъ можно возстановить методу, употреблявшуюся этими грамматиками. 
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это та же самая метода, которой наука держится и въ настоящее 
время, и которая дала таь-ie прекрасные результаты. По хотя метода 
эта была правильна, она, къ несчастно, всегда дурно прилагалась; 
этимологические выводы бывали нередко смешны. изыскашя сде-
ланы безъ всякой критики, и документы подобраны на удачу. Но 
ошибки, допущенныя этой школою ученой теолопп, не должны за-
ставлять насъ забывать оказанных!, ею услугъ. Главная отличи-
тельная черта ея состоитъ въ томъ, что она развилась совершен-
но не въ жреческомъ духе. Она не была ни набожною, ни даже 
верующею. Кроме любопытства, —единственною страстью, одуше-
влявшею ее, былъ патрштизмъ. Она думаетъ, что служить оте-
честву, изучая национальную религпо, но къ самой религш отно-
силась въ сущности довольно равнодушно. Врядъ лн найдется ка-
кая-нибудь другая теолог'ш, которая ценила бы такъ мало объ-
ясняемый ею веровашя и такъ мало интересовалась разбираемыми 
ею богами. Если юрисконсульты такъ тщательно отделяютъ свя-
щенное отъ лч'рскаги, то делаютъ это лишь для того, чтобы огра-
ничить участие боговъ во владенш земнымъ благомъ. Они ирнбе-
гаютъ ко всевозможным!, тонкостям!, своего искусства, чтобы 
облегчить обязательства праздничного отдыха н найти кашя-ни-
будь уловки для того, чтобы наследники могли спокойно пользо-
ваться полученным!, наследствомъ, не принося жертвъ, предписан-
ных!, имъ закономъ (haeredilas sine sacris). Варронъ провозглашает!,, 
что релипя есть политическое учреждение, и прнбавляетъ, что опо 
делаетъ не много чести политикамъ. Онъ видитъ его недостатки и 
указываетъ ихъ; онъ защшцаетъ религш не потому, чтобы находилъ 
ее хорошею, но потому, что считаетъ полезною; а за это до-
стоинство онъ. какъ истинный римлянинъ, готовъ уступить ей во 
всемъ % i) . Истина имеетъ, конечно, свои права, но ее не всегда 
следуетъ говорить народу, и его недурно бываетъ иногда обманы-
вать, exj.edii homines /alii in religione ' " ) . Надо сознаться, что 
теологи говорятъ обыкновенно не такъ, и этимъ можно объяснить, 
почему эта школа теолопп могла процветать и достигнуть своего 
величайшего блеска во времена индифферентизма и безвер1я. Вар-

Эта полезность до такой степени его занныаетъ, что онъ приписываете 
даже древнимъ рнмлянаыъ стремлеше къ ней. Знаете ли вы, нипрпм-Лръ, за-
ч$мъ они строили храмы? Чтобы не давать домамъ стоить рядомъ, что силь-
но способствуетъ ножарамъ. Серв . , Ае«., I I , 312. 

23 Св. Август . , De civ. Dei, IV", 27-
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ронъ нашелъ своихъ современннковъ скептическими и пе сделалъ 
ихъ верующими. Сочинешя его небыли такого свойства, чтобы обра-
тить ихъ: хотя они внушали большое уважеше къ учреждешямъ 
прошлого времени, но вместе съ темъ научали держаться ихъ 
только для формы, разбирать ихъ безъ всякихъ затруднешй и 
говорить о нихъ совершенно свободно въ светскомъ обществе. 
Въ окончательномъ результате они пробудили въ любознательных!, 
умахъ страсть къ релипознымъ изследовашямъ и образовали по-
колеше людей, искусныхъ въ релипозныхъ спорахъ, которые, не 
желая держаться насчетъ релипозныхъ веровашй того, «что имъ 
говорили о нихъ отецъ и мать 2<)э, были более расположены 
слушать то. что о нихъ говорили ФИЛОСОФЫ. 

II. 

Системы, изобретаемый Ф И Л О С О Ф Я М И для объяснения народиыхъ р е л и п й . — 
.Чвгемеризмъ.— Почему онъ б ы л ъ х о р о ш о прпнятъ римлянами.—Стоическая 
школа. — Усил1я ея р а с п р о с т р а н и т ь с я . — К а к и м ъ образомъ она иринимаетъ бо-
говъ и миеологпчесюя легенды. — Естественное сродство т е о л о п и стоиковъ 

съ римскою р е л и п е й . — У с н е х ъ ея в ъ Гнме ко все время имнерп! 

Какъ ни интересны кажутся намъ труды всехъ этихъ истори-
риковъ, юрисконсультовъ и всякаго рода ученыхъ. предпринятые 
ими какъ въ Риме, такъ и въ Греши, по действительная теоло-
п я была обязана своимъ происхождешемъ лишь ФИЛОСОФЭМЪ. Ф И -

ЛОСОФ! Я съ давнихъ поръ старалась поменяться къ пароднымъ 
релипямъ; хорошо ли, дурно ли она была расположена къ нимъ, 
по она желала знать ихъ, и для того, чтобы вернее достичь это-
го, старалась прежде всего разгадать ихъ происхождение. Откуда 
взялись все эти боги, обожаемые толпою? Кто ихъ прежде всехъ 
выдумалъ? Откуда взяли основаше для разсказовъ о нихъ? Это 
были щекотливые и темные вопросы, на которые каждая школа 
отвечала посвоему. 

Древнейшею изъ системь, придумапиыхъ для того, чтобы объ-
яснить ироисхождеше боговъ и легенды о нихъ, былъ эвгемеризмъ. 
Хотя Эвгемеръ далъ ей свое имя, но онъ не былъ ея основателемъ, 
а просто изложилъ ее въ одномъ сочннеши, которое легко чита-

" ) Анулей, Пе mar/ia, 3,9: de diis immortalibus palri el malri credere. 
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лось и пользовалось большою популярностью. Это былъ романъ, 
где онъ разсказывалъ. что, получивъ оффшпальное поручеше отъ 
македонского царя, Кассандра, онъ селъ на корабль въ одной изъ 
пристаней Счастливой Apanin и былъ занесенъ ветрами на какой-то 
неизвестный изумительно плодородный островъ. Посреди его воз-
вышался храмъ Юпитера ТриФилШскаго, украшепный прелестны-
ми изваяшямп и паполненпый дарами, принесенными въ жертву 
набожностью вЪруюшихъ. Любопытнейшею вещью между ними бы-
ла золотая колонна, покрытая сверху до низу 1ероглиФически.чи 
надписями, въ роде египетскихъ. Эвгемеръ, упросивъ жрецовъ 
объяснить ихъ, очень удивился, когда увиделъ, что оне заклю-
чают!. въ себе исторш древнихъ туземныхъ царей, и что эти ца-
ри были не кто иные, какъ боги, которымъ поклонялись во всемъ 
Mipe. Именно эти разсказы. по словамъ Эвгемера, и были записа-
ны въ его книге. Онъ старался доказать въ пей, что все боги 
были сначала людьми, которые впоследс/ша, кто насильно, кто до-
бровольно, получили апоееозу. Юпитеръ былъ завоеватель, кото-
рый, желая упрочить за собою покорность побежденныхъ наро-
довъ. заставнлъ ихъ поклоняться себе; Сатурпъ былъ добродуш-
ный царь, позволивши! своимъ детямъ лишить себя престола; 
Уранъ —государь , отлично знавппй астрономию и смешанный 
впоследстви! съ небомъ, составлявшим'!, предметъ его научныхъ 
з а ш т й и пр. Такимъ образомъ была объяснена пли переделана 
вся миеолопя; Эвгемеру нравилось низводить до самыхъ обыкно-
кенныхъ размеровъ боговъ Олимпа и действующая лица легендъ. 
Кадмъ превратился въ повара при сидонскомъ царе, убежавшаго 
съ какою-то Флейтщицею; Венера сделалась обыкновенной) про-
ституткою. «которая принудила кппрскпхъ женшинъ торговать, 
подобно ей самой, своею красотою для того, чтобы не могли 
сказать, что она одпа безстыдна п развратна» г 5 ) . 

Эвгемеризмъ, которому сильно посчастливилось въ Греши, npi-
обрелъ также значительный успехъ у римлянъ. Онъ долженъ былъ 
правиться имъ своею простотою и той кажущеюся историческою 
точностью, которой онъ такъ добивался. Прозаическая и грубая 
сторона эвгемеризма не могла оскорблять людей, имевшихъ такъ 
мало врожденнаго поэтическаго вкуса; невидимому, они не заме-
чали даже опасности, грозившей въ этомъ случае религиозному 
чувству. Такъ какъ они не были привязаны къ догматамь и мало 

к ) О романе Эвгемера см. у IНиссана (Chassang Hisloire Huromnn. с. 150. 
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заботились о легендах*, нмъ было все равно, что бы ни разска-
зывалн о богах*. лишь бы не пострадал* отъ этого культъ. Ве-
роятно. подъ вл!яшемъ эвгемеризма, Пика. Фавна, Сатурна, Яну-
са и другихъ малоизвестных* боговъ Италш превратили въ госу-
дарей, царствовавшихъ въ Лащуме, соединили ихъ узами |)одства 
или дружбы и создали имъ целую ncTopiio. Эшпй, бывпий во 
всемъ великимъ начпнателемъ, перевелъ роман* Эвгемера; с * 
т е х * пор* эта система сделалась вполне известною римлянам* 
и была, кажется, принята ими безнрекословно. Катопъ, говоря 
объ Акке Ларенши, одной изъ богинь, олпцетворявшихъ собою 
плодородную глубь земли, принимающую и произращающую се-
мена, разсказываетъ совершенно серьёзно, что она была просто 
куртизанка, много заработала своимъ ремесломъ и оставила свое 
имущество въ наследство римскому народу i s j . Онъ знаетъ даже, 
изъ какихъ имГ,ши состояло ея богатство, п перечисляетъ ихъ, 
затем* прибавляет*, что в* благодарность ей соорудили велико-
лепный памятник* и ежегодно праздновали въ честь ея игры. 
Такая же эвгемерическая тенденщя господствовала во всей первона-
чальной ucTOpin Рима, но крайней мере такъ, какъ ее излагали 
первые летописцы; все приняло въ ней до невероятности точный 
видъ; казалось, что самыя чудесныя басни не отличались здесь 
отъ самыхъ достоверных!, разсказовъ, и въ ней одипаковымъ то-
ном* говорилось как* о Ромуле и его преемниках*, т а к * и о пу-
нических* войнах* " ) . Велнкп1 ученый Варрон* прнпялъ также 
мнопя изъ этихъ басенъ Эвгемера, хотя и былъ более склопенъ 
къ другим* объяснешям*. Т а к * , например*, для того, чтобы объ-
яснить появлеше велнкановъ после потопа, онъ разсказывалъ, 
что люди, испугавшись нрнближешя водъ, спаслись на горы! Кто 
поторопился, тотъ занялъ лучппя места. Такъ какъ они помести-
лись выше всехъ. то и казались больше всехъ ростомъ. Они по-
бедило другихъ, благодаря своему ноложешю, и побежденные обо-
готворили ихъ 1 ч ) . 

Макр., Sat, I , 10, 16. 
Кажется, что даже жречесюя книги не избегли этого вл1яшя. Легенда 

р&зсказывала, что Пикъ, д р е в н е богъ или древшй царь Лацхума, былъ лю-
бимъ Цирцеей и отвергъ ен любовь", чтобъ отомстить ему, волшебница пре-
вратила его въ нтицу, носящую его имя и считаемую итальянцами за ве -
щую. Жрецы, желая придать более достоверности этому разсказу, говорили, 
будто Пикъ былъ авгуръ , у котораго былъ дятелъ, открывавнпй ему бу-
дущее, откуда и произошла вся путаница. Серв., Аеп., Я, VII , 10. 

« ) Серв. , Ann. , III , :w8. 
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Но невозможно было, чтобы успехъ эвгемернзма продолжался 
постоянно. По мере того, какъ общество приближалось къ религии 
ему становилось трудно удовлетворяться подобяымъ способом!. но-
нимашя начала боговъ, разрушавшимъ всю прелесть миеоло-
riii п ставившнмъ грубый реализмъ на место поэтических!. ба-
сенъ, очаровывавшихъ собою столько поколешй. Тогда релип-
озныя души обратились къ другой системе, лучше согласовавшейся 
съ действнтельпымъ благочетемъ, а именно—къ системе, изо-
бретенной стоиками. 

О стопческомъ учеши составляют'!, себе иногда не совсемъ вер 
пое понят1е. О немъ судятъ по строгости его принципов!,, подхо-
дящихъ. повпдимому, лишь къ весьма пемпогимъ людямъ, или по 
высокомерному топу мудрецовъ, и вследств1е того иолагаютъ. что 
это была аристократическая ФИЛОСОСЙЯ, обращавшаяся только къ 
избраннымъ лицамъ; но, вглядевшись въ нее поближе, мы видимъ 
напротивъ что она делала много у а ш й для того, чтобы рас-
нространиться. Она более жаждала популярности, нежели это 
думаютъ, и потому не пренебрегала побеждать самыхъ простыхъ 
людей и старалась становиться въ уровень съ ихъ понимашемъ. 
Мораль ея могла сначала отталкивать отъ себя своей суровостью: 
ее стали проповедовать въ небольших'!, книжкахъ, наполненных !, бас-
нями и драматическими разсказами. Такъ какъ стоическое yiei i ie 
было вообще темно и запутано, то его постарались оживить ал-
легор1ями и примерами, выбирая героевъ между легендарными ли-
цами, известными всему свету. Важнее всего то, что въ ней не-
обыкновенно развптъ духъ прозелитизма. Мудрецы ея «всюду 
ищутъ себе работы», по удачному выражешю Цицерона " ) . Они 
уже не проповедуютъ, какъ прежде, добродетель въ однихъ бо-
гатыхъ домахъ, но говорятъ съ людьми невежественными и жи-
вутъ среди толпы. ГорацШ описываетъ, какъ они бегаютъ но 
улицамъ, купаются съ бедняками и принуждены отгонять палкою-
преследующих!, ихъ детей 30). Опн встречаются всюду: раззо-
ривппйси торговецъ, бегущШ топиться, непременно находитъ од-
ного изъ нихъ на берегу Тибра, и тотъ доказывает!, ему, что 
онъ панрасно хочетъ лишить себя жизни " ) . Они обращаются ко 
всемъ: въ доме Криспяна, одного изъ св'Ьтилъ секты, самъ нри-

«9i Tusr., I I I , 34 . 
3 0] Г о р а д . , Sat., 1, 3, 134. 

Г о р а ц . , Sat., I I , 3, За. 
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вратникъ—сто и кг и занимается т'Ьмъ, что обучаетъ по соседству 
рабовъ 32). Но желаше стоиковъ привлечь къ себе пародъ, и ус-
тупчивость, оказываемая ими для этой цели, подтверждаются не 
столько шутками Горащя, сколько ихъ старашями согласовать 
ФИЛОСОФШ СЪ народными релипямп. 

Было справедливо замечепо, что этотъ труцъ облегчался для 
стоиковъ самымъ учешемъ ихъ. Это учете заключалось, какъ из-
вестно, въ природномъ пантеизме 33). «Наши друзья, говорилъ 
Сепека, думаютъ, что въ природе только два начала: матер1я и 
причина. Матер1я сама ио себе неподвижпа и не можетч, ничего 
произвесть, не получивъ толчка извне. Причина придаетъ матерш 
Форму, то есть управляете ею по своему желанно и извлекаете 
изъ нея самыя разнообразный произведешя» 3 ' ) . Для стоиковъ 
эта причина, оживляющая м!ръ и делающая его плодородпымъ, 
есть Богъ. Они воображаютъ его себе обыкновенно въ виде тон-

^ каго огня или скорее, какъ они выражаются, «въ виде творяща-
' го огня, идущего вернымъ путемъ къ создант вещей» а з) . Этотъ 
огонь, который есть единый Богъ, пе можетъ отделиться отъ нея 
или произвесть что-либо безъ нея, но вместе съ нею Онъ произ-
водит'!. все. Онъ забирается во все части ея и проникаете ихъ 
собою; Онъ пробегаете по всей природе «подобно тому, какъ 
медъ протекаете по всемъ ячейками, сота». Онъ есть душа все-
ленной и отъ него истекаете всеобщая жизнь. Это самое распро-
странено BceMipnofi души но всему свету позволяете стоикамь , 
безъ особенных!. уеил!й нисходить съ высоты отвлеченнаго мыш-
лешя къ яароднымъ релипямъ и переходить отъ единобож1я къ 
тысячами, баснословныхъ божествъ. Первая уступка, делаемая ИМИ 
всеобщими, мнешямъ, состоитъ въ томъ, что они даютъ своему 
единому Богу, своему творящему огню, своей душе вселепной па-
родное имя Юпитера. Следовательно, для того, чтобы оживлять 
cuuixiii, въ нихъ разлить Юпитеръ, то-есть, по очень натянутой 
этимолопи,—жизненное начало з с ) ; при чемъ они прибавляют'!,, что 

Горац . , Sat., I I , 7 , 43. 
•") Объ учен in стоиковъ см. труды Равессояа в ъ Memoires de l ' A c a d . des 

I n s c r . , eepiH X X I (18.'S7) и Целлера Philosophie der Griechen, I I I , 1, стр. 
288 и сл. 

: f l ) Сепека , Epist., Go, 2. 
3 3) Ц и ц е р . , De nat. deor., I I , 22: ignem artificiosum ad gignendum progre-

dientem via. 
Они производили Z t ' j ; ( З е в с ъ ) отъ "rjv (жить) . 
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каждая частица божества, з;кяючающаяся въ стшйяхъ , порожда-
ет!, отдЪльнаго бога. «Божественная частица, проникающая зем-
лю, говорятъ они, обоготворяется подъ именемъ Цереры; та , ко-
торая нроникаетъ море—нодъ именемъ Нептуна и пр.» " ) . Та-
кимъ образомъ для политеизма открывается дверь, въ кото-
рую нроходятъ постепенно все миоологичеше боги. Прежде всего 
это солнце и звезды: можно ли отрицать, что божество присут-
ствуетъ въ этихъ огромныхъ небесныхъ тЬлахъ съ такой удиви-
тельной правильностью совершающих* свои движешя? Затем* пред-
полагают!,, что оно находится въ томъ, что служить для нуждъ 
человЪческихъ. Какъ, напримЪръ, въ вине и хлебе, «потому что 
все, что служить на пользу человеческому роду, обнаруживаем 
небесную доброту». Донустивъ этотъ нринципъ, естественно бу-
детъ называть богами людей, оказавшихъ важный услуги себе 
подобнымъ, какъ, например-!,, Кастора, Поллукса, Эскулапа или 
Геркулеса. Действительно, душа ихъ была эманащей (истечешемъ 
души вселеиной, и такъ какъ они превосходили всехъ мужествомъ 
и добродетелью, то можно предполагать, что въ нихъ было больше 
божественнаго, чЬмъ въ другихъ. Наконецъ, нетъ никакой при-
чины отказывать въ техъ же почестахъ такимъ обоготвореннымъ 
отвлечённым!, иопндчимъ, какъ Вера , Свобода, Соглаае, Победа. 
«ДейСТВ1Я которыхъ, говорили стоики, дотиго сильны, что ихъ пе-
возможно будетъ понять, если мы не допустимъ, что въ нихъ 
присутствуетъ какое-либо божество» ;1S). Такимъ образомъ. ока-
зывая одну снисходительность за другою, они мирятся нодъ-ко-
пецъ со всеми народными веровашяыи. 

Въ сущности соглашеше между ними и народомъ далеко не полно; 
они даже совершенно расходились съ нимъ относительно одного 
очень важнаго пункта, а именно: на всехъ этихъ боговъ, проис-
ходящих'!, вбледсше разли'ля души вселенной по всему Mipy, они 
смотрели какъ на более пнзк1я существа, нежели Богъ боговъ, 
какъ на служителей Его и на исполнителей Его воли м ) . Они го-
ворили, что существоваше ихъ имело начало и, следовательно, 
будетъ иметь конецъ, и что современемъ все они исчезнуть въ Юпи-
тере, который одинъ только безсмертенъ. Они выражали это еще 

37; Цпцер , De nut. dear., I I , 28: dens pertinent per naturam cujusi/ue. rei 
per terras Ceres, per iitarin \eptunus. 

:'s) Обо Birfc.vb этихъ поетепенныхъ создашнхъ боговъ см. Цицерона, De 
nut. dear., I I , I.'i п сл. 

•>*) Сенека, I'raym., 26. 
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другимъ способомъ, говоря, что въ известныя времена Богъ но-
глощаетъ матерш, составляющую Его сущность, и затГ.мъ извле-
кает'!. ее изъ себя для того, чтобы создать ее съизнова 40). Не 
значило ли это признавать, что все эти божества, нридуманныя 
въ угоду миЬшямъ толпы, въ сущности были не что иное, какъ 
произвольно постановленный подразделена едннаго Бога, что у 
нихъ не было, ни определенная существовашя, ин действитель-
ной индивидуальности,—словомъ, ЧТО ЭТО были CTnx i l l природы, 
а не образы боговъ, какъ говорить Цпцеронъ? (rerum naturas 
esse, поп jiу иг as deorum"). He такъ воображалъ ихъ себе народъ. 
Случалось, следовательно, что ФНЛОСОФЪ И толпа, употребляя одни 
и тЬ же слова, разумели подъ ними не одно и то же; въ то время 
какъ просто набожный человекъ, молясь Минерве или Юноне, 
думалъ, что обращается къ божественнымъ лицамъ, нмеющпмъ 
собственное, отдельное существоваше, стоикъ смотрелъ на нихъ, 
какъ на эманацпо души вселенной и воздавалъ хвалу единому 
Богу въ Его особыхъ проявлешяхъ. Разница была велика, и со-
глашение, какое желали установить между учешями ФИЛОСОФОВЪ 

и народными мнешямн, основывалось въ сущности на недоразу-
меши. Но стоики, какъ видно, много хлопотали о томъ, чтобы его 
позабыли. На практике они одобряютъ все предразсудкп и суев'Ь-
pia толпы. Они находятъ, что обращаться къ авспишямъ очень 
умно, предлагают'!, советоваться съ оракулами и приводятъ все-
возможный Ф И Л О С О Ф Ш Я доказательства, чтобъ узаконить гадаше. 
ОНИ объасияютъ самыя иелепыя легенды Физическими аллегорь 
ЯМИ-, мучешя Целуса, несчаспя Сатурна, война титановъ, рожде-
nie Минервы или Вакха, все эти басни, нечаливппя серьёзные 
умы и заставлявпйя улыбаться неверующнхъ, становятся у нихъ 
полными смысла Они оправдываютъ все разсказы Гомера, отъ кото-
рыхъ приходилт. въ негодоваше Платонъ, споры боговъ на Олимпе 
оскорблешя, которыя они наиосятъ другъ другу въ словахъ, пхъ бит-
вы, все кажется имъ замысловатыми намеками на природу и ея зако-
ны, и они такъ усердно стараются все объяснить, что открывают!, да-
же очень глубокШ с м ы с л ъ въ т о м ъ , что у Вулкана одна нога была 
короче другой , а ) . Можно сказать, — ничто ихъ не отталкиваетъ, 

Д т г . Лаэрт. , V I I , 137. По поводу этого мнешя П л у т а р х ъ сердится на 
стониовъ,' думающихъ, что Юиитеръ существуетъ и питается смертью дру-
г и х ъ боговъ (Adversus stoicos, с. 1075). 

«|) Цицер. , De nat. deor., I l l , 24. 
4S) Некоторые изъ нихъ въ трехъ головахъ Цербера видели намекъ н а т 4 
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и они готовы допустить решительно все. Хригпппъ, увидавъ въ 
Самос!', непристойную картину, изображавшую любойь Юпитера и 
Юноны, не только не смутился ею, но вообразнлъ, будто это ал-
jieropin Ma'repin, воспринимающей въ себя семенное пли творческое 
начало (Xo-yov огерр-а-лхоу), чтобы сделаться плодучею 43). l a -
bia уступки сердили техъ, кто, подобно Цицерону, находилъ, что 
нельзя же наконецъ допускать всехъ народныхъ глупостей; но за-
то о н е были по душе многимъ умеренным!, умамъ, искавшимъ 
хоть какого-нибудь предлога сохранить свои прежшя веровав1я. 

Успеху объяснешй стонковъ относительно боговъ н легендъ 
всюду способствовал'!, разуме^ но Римъ нм'Ьлъ кроме того особен-
ную причину хорошо принимать ихъ. Оказывается, что между уче-
шемъ стонковъ и первоначальною религш римлянъ существовала 
какая-то странная аналопя, замеченная не' только новейшими 
критиками, но отчасти даже и учеными древности i>). Мы уже гово-
рили. какимъ образомъ римляне первыхъ временъ воображали себе 
божество. Оно осталось для нихъ неясною и таинственною силою, 
видевшеюся имъ изъ-за всехъ явлелпй природы. Они поклонялись 
ей отдельно въ ея различныхъ ироявлешяхъ, что дало поводъ къ 
ноявленпо множества боговъ; но они долго не решались изобра-
жать этихъ боговъ въ определенной Форме и въ ясныхъ чертахъ, 
и даже, судя но тому имени, которое они имъ придали (питгпа), 
казалось, — опи отчасти понимали, что боги ихъ не более, какъ 
различный проявлешя одной и той же волн. Рнмлянинъ живо чув-
ствуешь присутствие божества въ Mipe. Онъ не можетъ пройти 
сквозь густой лесъ, где старые дубы раснространяютъ таинствен-
ный сумракъ, чтобы не почувствовать релипознаго ужаса и не ска-
зать себе: «здесь есть что-то божественное, питеп inesth " ) Это 
особое проявлеше божества онъ отделяет!, отъ божественнаго, все 

/ 

три части, на которыя стоики разделяли ФИЛОСОИШО. Объ э т и х ъ Физическихъ 
аллегор1ихъ см. Целлера, I'hilos. der (jrieeh., I l l , 1, с. 300 и сл. 

Ориг., Contra Cels., IV, 48. 
" j Сенека, Jipist., 110, ]: memineris majores nostras, qui crediderunt stoi-

cos fuisse. 
Онпд., Fast., Ш , 

Lucus Avent ino suberat niger ilicis umbra 
Quo po te ras viso dicere: i iumen iuest . 

Невидимому, слова питеп inest были свищепыымъ ВЫражешемъ. Они встре-
чаются у Овид1я еще въ другомъ месте (Fast., V, 6*34} и у Маршала [De 
sped., 1, 33). 
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собою наполняющая, могущества и воздаетъ ему поклоненье; но, 
поклоняясь ему, онъ остерегается придавать ему слишкомъ много 
индивидуальности. Если онъ и даетъ ему имя, то. чтобы не ста-
вить себя въ H e n p i a T U o e ноложеше, будетъ просто называть его 
Sice deux sice dea (богъ ли ты или богиня), что ничего собою не 
предполагаете, а еще чаще — просто гешемъ, Genius loci. Гешй 
есть божественная часть, заключающаяся въ каждомъ предмете и 
дающая ему существование (-(vouai), а такъ какъ жизнь обра-
щается во всемъ Mipf>, то решительно нетъ ничего, что не имело 
бы своего гешя. Это относится не къ одной только одушевленной 
природе, не только къ л'Ьсамъ, лугамъ, источникамъ, пр1ятнымъ или 
мрачнымч, местностями,, но и къ предметами, отвлечеинымъ, создан-
нымъ умомъ человеческими,, какъ, напримеръ, къ государствам^про-
винщямъ,городамъ;въ городахъ поклоняютсяreuiio различных!, квар-
талов'!, и различныхъ accocianifi, въ войске — reuiio лепона, когорты 
или центурк. У каждого человека есть также свой гешй, къ кото-
рому онъ относится съ величайшпмъ уважешемъ (intlulgere genioj. 
Нодъ вл1яшеиъ некоторых'!, ФИЛОСОФСКНХЪ учешй, изъ гешя каждаго 
человека вздумали сделать нечто въ роде его ангела-хранителя, обе-
регающаго его и управляющаго имъ, и даже допустили су: ствова-
nie двухъ подобныхъ демоновъ, одного добраго и дру;;го злаго, 
когда взяло верхъ вероваше двумъ началами,; но и сперва ге-
iiifi человека не былъ существом'!,, находящимся вне его, но его 
духовной или божественной частью, его душою, по мнеиио Вар-
ропа 4ti). Горащй полагаете, что онъ умираете вместе съ нами "') ; 
но Горашй, несмотря на свое обращеше, оставался всегда немного 
эннкурейцемъ. Общее мнЬше было то, что гешй, то-есть душа, 
переживаете тело, и что смерть превращаеть его въ бога; изъ 
этого можно заключить, что древшя релипи смутно предчувство-
вали, что тело есть тленное начало, и что заключенная въ насъ 
божественная искра, освободясь, принимаете свою прежнюю чис-
тоту и возвращается къ своему началу. Боги имеютъ также своихъ 
гешевъ; изъ надписей мы видимъ, что набожные люди обращаются 
къ reuiio Юпитера, Юноны, Марса, Аполлона и пр. 4S_). Это стран-
ное вероваше, которое объясняли различными способами, и смысли, 
котораго былъ, кажется, утраченъ еще въ древности; всего есте-

« Св. А в г . , De civ. Dei V I I , 13. 
4" Горац . , Epist., I I , 2, 18". 
4 s Прелдеръ , Riimische Myth., стр. 75. 
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ственнее предполагать, что первоначально гешй долженъ былъ 
иметь для боговъ почти то же самое значеше, какъ н для челове-
ка. Быть-можетъ, первые римляне, не желавние, подобно грекам*, 
приблизить къ себе божество, но старавпиеся, напротивъ того, 
отодвинуть какъ можно дальше отъ земли и отъ людей эту таин-
ственную силу, служившую имъ предметомъ поклонешя, придумавъ 
боговъ, вздумали пойти еще дальше и различать въ этихъ самыхъ, 
созданных* ими богахъ, такую часть, которая была божественнее 
всего остального " j . Все эти мысли о существоваши божества въ 
природе, где оно ко всему примешано, о существоваши гешевъ, 
изображающихъ собою духовную и божественную часть каждаго 
предмета.—мысли, которыя я старался изложить какъ можно точ-
нее для того, чтобы сделать ихъ понятными, но которыя суще-
ствовали неясно въ глубине древнейшихъ веровашй римлянъ. уже 
значительно приближались къ стоическому учешю. Ш а г * впе-
редъ ступили тогда, когда, неизвестно въ какую эпоху, теологи 
вздумали создать какого-то всем1рнаго гешя, который заключалъ 
въ себе всю жизнь природы, и отъ котораго исходили все частные 
renin, оживляюпде вещи н людей s"). Съ этихъ поръ сходство сде-
лалось иолпымъ. и Варронъ могъ справедливо предполагать, что 
этотъ гешй не что иное, какъ душа Mipa, то-есть самый Богъ 
стоиковъ. 

Нтакъ, не удивительно, что римляне охотно приняли учете , 
такъ хорошо согласовавшееся съ ихъ древнейшими веровашямн. 
Иознакомнлъ ихъ съ нимъ Варронъ; онъ перевелъ на латин-
скШ языкъ сочинеше, приписываемое Впихарму, где учете это 
было подробно изложено. Около времени Силлы, одинъ пталШскШ 
ученый, К . Валерт СоранскШ, сдЬлалъ его предметомъ поэмы, отъ 
которой до насъ дошли два любопытные отрывка. Въ первомъ изъ 

Т а к ъ какъ reniit боговъ былъ ихъ самою эепрною, тонкою н, следова-
тельно, самой подвижною частью, это навело на мысль, что, съ номощыо сво-
и х ъ гешевъ, они пробегаюсь М1ръ и посещаютъ т е евнтилища. где имъ мо-
лятся, чтобы собирать хвалы своихъ поклонников!.. Стахий проситъ Герку-
леса, чтобы онъ соблаговолилъ прислать своего гешй въ одинъ храмъ, воз-
двигаемый въ его честь: Hue ades et genium templis nascentibus after. Syl-
r a e , I I I , I , 18. 

30J Варронъ оиределялъ этого Bcewipnaro renin такъ: Deus est qui praepo-
situs est ae vim liubet omnium rerum gignendortim (см. Авг . , De civ. Dei, 
VII , 13). Верован1е этому reaiio, невидимому, не слишкомъ древнее. Дей-
ствительно, Титъ ЛпвШ говоритъ: genio majores hosliae caesae X X I , (15 ; но 
весьма вероятно, что здесь говорится о genius populi romani. 

Гнмск&п реднгая-
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нихъ поэтъ приветствует* верховного Бога въ следующих* вы-
ражешяхъ: «Всемогущи! Юпитеръ, отецъ и мать природы, бог* 
боговъ, ты. который единъ, и который есть все» л ) . Но втором* 
отрывке Юпитеръ обращается къ другимъ богамъ и говорит* имъ: 
«Небо жители, вы, мои члены и части, вы, обязанные своимъ рож-
дешемъ различным* обязанностям^ на которыя была разделена 
моя единая власть» 52). Трудно было выразить меньшим* числом* 
слов* все учеше школы. Несколько времени спустя, Варронъ в* 
шестнадцатой книге своих* Иожественныхъ древностей научным* 
образом* изложил* систему стоиков* в* ея приложены! к* рим-
ской релипи. Здесь онъ говорилъ, согласно съ ними и на осно-
ваны! нхъ доказательству «что Богъ — душа Mipa. то-есть живое 
начало, присущее всей массе вселенной п управляющее ею съ по-
мощью движешя и разума, nnima то/и ас rationе mundum. guber-
пап$к " ) . Эоиръ служить м*стопребывашемъ жизненнаго начала, 
где оно сохраняется во всей своей чистоте. «Возведи очи, го-
ворить одинъ поэтъ. къ блестящим* небесным* пространствам*: 
это то. что все призывают* под* именем* Юпитера» гй). Всл*д-
CTBie того жизнь распространяется въ различных* глчшяхъ, про-
никает* ихъ, ожнвляетъ, а божественная часть, заключающаяся 
въ каждой изъ нихъ, называется богом*. Затем*, перебирая бо-
гов* одного за другим*, Варрон* старался найти для нихъ разум-
ное объяснеше, показывая, что они не более, какъ олицетворена 
явлешй природы и различныхъ м!ровыхъ CTiixin. Весьма вероят-
но, что, начиная съ этого времени и во все продолжеше имнер'ш, 
объяснеше миеолопп, придуманное стопками, пользовалось боль-
пшмъ значешемъ въ интеллигентномъ обществ* Рима; чтобы убе-
диться въ -этом*, достаточно взглянуть на то. как* горячо оно 
опровергалось Отцами Церкви. Они не могут* простить стои-
кам*, «что те набрасывают* благопристойный покров* на все 
эти басни и, благодаря воображаемым* естественным* объяснеш-

Св. Авг . , De civ. Dei, VII , 9. 
Jup i te r omnipoteus , r e rum rex ipse deiisqne 
Progeni tor n-enitrix que , Denm Dens, linns et omriea. 

:;5, Серв. , Aeп. , IV, (i;i<S. Cepeift не называетъ автора э т и х ъ стиховъ, нг> 
п х ъ можно съ большой вероятностью приписать В а л е р т , вотъ они: 

Caelicolae, mea m e m b r a , dei, I J I IOS nostra potestas 
Officiis divisa Tacit. 

S3) Св. Авг . , De civ. Dei, VII , (>. 
si) Э н т в , Thyesthes, 1, (c. 48, изд. Риббека,: asp ice hoc sublime candens 

quem invocant omnc* Jovem. 
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ямъ, ослабляюгь неодолимое отвращеше, возбуждаемое эхами бас 
нами въ человеческпхъ душахъл t s ) . Упреки, делаемые ими объ-
яснению миеолопи, показываютъ намъ, какого рода услуги она 
могла оказывать. Оно у гоивало тревожную совесть, и, находя 
правдоподобный причины допускать старинный легенды и древннхъ 
боговъ, привлекало къ народной религии просвещенные классы, 
всегда готовые, отдалиться отъ нея. 

III. 

Платоническая т е о л о п я . — Ч е м ъ она отличается отъ д р у г н х ъ ш к о л ъ . — У ч е ш е 
Апулея даетъ ей в ъ Риме популярность.—Демоны. — Какимъ образомъ и х ъ 
вмешательство позволяешь допускать и объяснят!, все мнеодОгическЫ басни.— 

Отцы Церкви принииаютъ главнейппя данный платонической т е о л о п и . 

Система стонковъ не должна была стать крайннмъ нред'Ьломъ 
языческой теолопи. Ей следовало войти въ полное соглашеше съ 
духомъ ФИЛОСОФШ 11-го века. Каковы бы ни были уступки, сделан-
ный стоицизмомъ народнымъ релийямъ, но общественное миеше 
ими не удовлетворялось; оно требовало бблыпаго и, чтобы удовле-
творить его, возникла новая теологическая школа, выдававшая 
себя за платоническую, платоновскую. 

Эта школа значительно отличалась отъ всехъ предъндущихъ. 
Стоики иногда какъ будто стыдились своей снисходительности къ 
мнешямъ толпы; имъ доводилось произносить стропя суждешя 
о техъ самыхъ легендахъ, которыя они пытались объяснять. На-
ходя въ основаши ихъ довольно здравый смыслъ, они темъ не ме-

5Г' Св. А в г . , 1)с civ I)ci, V I I , о: inlerpretationes physicas audiamus, quibus 
lurpitudinem miser rimi err oris velut allioris doctrinac specie colorare videnlur. 
Очень любопытно было бы рассмотреть , какую выгоду Отцы Церкви извлекли 
изъ э т п х ъ объяснешй древней миоолопи. Очень понятно, что они часто при-
бегаготъ к ъ системе Эвгемера, и съ болыиимъ удовольств1емъ д о к а з ы в а й т е 
язычникамъ, что т е , по свидетельству своихъ собственныхъ учепых ь, поклоня-
ются просто людямъ. Что касается , т а к ъ долго отстаиваемого ими стопческаго 
объяснен!п, кажется , что иодъ-конецъ оно осталось не безъ в.шш!н на и х ъ 
собственную т е о л о п ю . Не отсюда ли явилась у ннхъ любовь объяснять все 
до тонкости п отыскивать а л л е г о р и ч е с к и смыслъ в ъ свящснныхъ к н и г а х ъ , 
что замечается у Оригена и у греческихъ Отцовъ Церкви вообще. Любопытно 
то. что, к а к ъ в ъ х р н с п а н с к и х ъ , т а к ъ и в ъ нзыческихъ ш к о л а х ъ одного и 
того же в е к а , предавались одпнаковымъ з а ш т я м ъ и изучали древность в ъ 
одинаковом!, д у х е . 

5S* 
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п'Ье называли ихъ нечестивыми баснями 36); вынужденные сноромъ, 
они сознавались, что это глупости ноэтовъ и сказки старыхъ 
бабъ 5S). Новая школа была чужда подобныхъ колебашй. Плу-
тархъ, бывппй однимъ нзъ ея учителей, полагаетъ, что ВСЁ леген-
ды воспроизводятъ истину, «подобно тому, какъ радуга отражает* 
все цвета солнца», что ихъ надо объяснять «свято и ФИЛОСОФ-

СКИ» " ) , а когда возьмется за это самъ, то более старается 
объяснять ихъ свято, нежели ФИЛОСОФСКИ. Но его мненпо. да-
же египтяне, считаюшДеся суевернейшими изъ людей, «не вве-
ли въ свои релииозныя церемоши ничего, что было бы противно 
здравому смыслу, ничего баснословнаго,—словомъ, ничего такого, 
что имело бы своимъ источникомъ cyeBepie; все out, имеютъ нрав-
ственныя или полезный причины своего существовашя, или напо-
минаюсь собою кашя-нибудь иптересныя историчешя черты или, 
наконецъ, имеютъ OTHOineiiie къ какому-нибудь явленш приро-
ды» с 0 ) . Даже культъ, воздаваемый ими животнымъ, вовсе не такъ 
смешонъ, какъ это думаютъ: быкъ и ихневмонъ очень полезныя 
жнвотныя; кошка, нбисъ и крокодилъ имеютъ некоторое отдален-
ное п неясное сходство съ богами, потому очень естественно, что 
въ нихъ поклоняются изображаемому ими божеству 61). 

Другая разница отделяетъ еще новыхъ теологовъ ось теологовъ 
стоической школы. ПослЬдше объясняли обыкновенно басни древ-
няго культа; они начали съ разсказовъ Гезшда и Гомера и неохот-
но удалялись отъ нихъ. Друпе же, напротив* того, явясь въ 
такое время, когда чужеземный религш свободно утвердились въ 
Риме и Грецш, оказывали большую склонность къ нимъ и зани-
мались ИМИ еще съ ббльшимъ рвешемъ, нежели древними iianio-
нальными мпеолопями, значеше которыхъ уже очень уменьшилось. 
Для нихъ Египет* былъ «святою землею и какъ бы храмомъ все-
ленной п 2 )»; они питали глубочайшее уважеше ко всемъ культам* 
крайняго Востока: они восхваляли мудрость халдейцевъ, опирались 

М) Циц. , De nat deor., IT, 24. physica ratio пол inelegans incluta est in 
iinpias fabulas. 

я') Сенека, Kragm., 26: ineptiae poetarum. 
Циц. , De nat. deor., I I , 28: supersttliones paene aniles. 

3®) П л у т а р х ъ , De hide, c. ЗНэ: oaicoc xou ?iXoaopu>-. Если это сочпнс-
Hie иринадлежитъ не самому Плутарху , какъ это думаютъ, то кому-нибудь 
изъ его ученпковъ; оно содержитъ въ себе ученее школы, 

в») Плут. , De hide, стр. 353. 
'•!) Плут . . De hide, стр. 380. 
•>'г) Аиулей, Hermes, 44. 
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на MHF.UIA Зороастра, ГИМНОСОФНСТЫ Инд IN казались имъ доброде-
тельнейшими людьми въ Mipi *3), и они не могли достаточно на-
дивиться на браминовъ, получнвшихъ отъ неба благодать въ вид* 
способности нодыматкся въ воздухе па два локтя 6 i ; Для того, 
чтобы вернее и лучше узнать эти отдаленный религии они отправ-
лялись изучать ихъ въ те страны, где оне процветали. Въ то 
время, какъ с т о п ч е т е ФИЛОСОФЫ путешествовало преимуществен-
но но книгамъ, те действительно объезжали светъ, посещали храмы, 
присутствовали при священпыхъ церемошяхъ и собирали басни, 
разсказываемыя жрецами. Этимъ именно занимался Апулей во вре-
мя своей страннической жизни. Клеомбротъ лакедемонслий объехалъ 
весь Египетъ и берега Краснаго моря, «не ради торговли, потому 
что онъ былъ богатъ, но чтобы собирать матер1алы для своихъ 
теологпческихъ трудовъ tiSj». Стоики, страстно любивнпе разсуж-
дать, выводили свою релипозпую науку, какъ и все проч1я знашя. 
изъ размышлешя и д1алектики: по, по мненш платоппковъ, боже-
ство можно было познавать только съ помощью боговъ; следова-
тельно. пхъ надо смиренно просить, «чтобы они научили насъ по-
нимать нхъ 6 6 :» . Боги даютъ эту способность преимущественно 
темъ, «кто ведетъ постоянно трезвую и умеренную жнзнь, да-
лекую отъ чувственныхъ удовольствШ, и упражняется въ храмахъ 
въ строгпхъ обрядахъ и суровыхъ воадержашяхъ, приводящих!, под-
конецъ къ noananiro нервейшаго и верховнаго существа, постиг-
нуть которое можетъ только умъ». Людей, достигшихъ этого 
понимания, Плутархъ не называетъ Философами, но даетъ имъ наи-
более подходящее для нихъ имя «иосвящепныхъ въ божествен-
ную науку " ) » . 

Люди, вноеивпие подобные взгляды въ релипознын заияпя, не 
могли быть вполне довольны измышлявшимися до техъ поръ объ-
яснешями миеолопи. Увгемеризмъ прпводилъ ихъ въ негодоваше; 
они не переставали изливать свой гневъ на техъ ФИЛОСОФОВЪ, «ко-
торые стараются погасить и вырвать изъ души человека живую 
веру, запечатлевшуюся въ ней съ самаго детства, и объявляют* 
войну всей древности 6S ;» . Хотя система, придуманная стоиками, 

3:1) А п у л . , Florides, 1, 0. 
Филостр . , Vila Л poll., Ш , 15. 

6 S) П л у т . , De defect it огас., с. 410. 
«) De hide, с. 351. 

De Iside, C. 351: T e n ; t s A o v u s v o i ; ©JHOOECO;. 
M) De Iside, c. 359. 
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и поддерживала собою народный религш, тЪ.чъ не менее платоники 
принимали ее съ большой осмотрительностью. По поводу одной изъ 
техъ страниыхъ аллегорШ, которыя такъ нравились Хриеиппу, 
Плутархъ не можетъ удержаться отъ выражешя своего неудоволь-
с т в 1 Я . «Вы видите, говоритъ онъ, въ какую бездну нечесля мы 
впадаенъ, делая богами наши страсти, наши способности, наши 
добродетели м ) ! » Они негодовали на стоиковъ за то. что те соз-
дали не довольно личныхъ и жнвыхъ боговъ. Вероятно, они на-
ходили, что набожный человекъ долженъ оставаться холодными, 
въ npiicyTCTBin боговъ, имЬющнхъ и начало и конецъ, представ-
ляющих'!. собою не более, какъ эманацпо всемирной души, и ли-
шенныхъ, невидимому, собственнаго существования. Иное дело бы-
ло у нихъ, и надо сознаться, что теолопя Платона съ произведен-
ными въ ней отменами и важными, значешемъ, придаваемымъ 
ею божественными, существамъ, какъ посредниками, между Богомъ 
н людьми, была гораздо благонр1ятнЬе для благочеспя. 

Эта система была распространена у римлянъ Аиулеемъ 71 Раз-
скажемъ въ немногихъ словахъ, какимъ образомъ онъ ее лзлагалъ. 
Превыше всего онъ ставить верховное божество, о которомъ го-
ворится у Платона въ его Тиме/ь, «едиственнаго и одиночнаго 
Бога, который есть совершенный духъ, живущаго в н е M i p a , о т ц а и 
строителя божественной вселенной 71)». Онъ цо такой степени выше 
насъ, что мы почти не можемь составить себе о немъ ноняля . 
Слова безсил.ны для того, чтобь описать его, умъ не можемь дой-
чи до его постижешя; «только одни мудрецы, лучше всехъ 
умеюнпс усил1емъ духа отрешаться отъ тела, едва могли уловить 
его на одно мгновеше, подобно тому, какъ можно на миги, увидеть 
быструю молнш, прорезавшую темныя тучи : t ) v . За ннмъ следу-
ютъ низине боги, его помощники, его служители, «его сатрапы». 
Апулей не говоритъ намъ, какимъ образомъ онъ согласуете ихъ 
существоваше съ божественнымъ единствомъ, о котороиъ онъ толь-

*») Amntorius, с . "757. 

Между философами, преподавшими это у ч е т е рпмлянамъ, следуетъ . ио 
моему ннЪнпо, поместить Корнел1я Лабеоиа, точное время жизнп котораго 
неизвестно, ио должно быть, вероятно, отнесено къ эпохе , следовавшей по-
сле введен)» христианства. Св. Августинъ иричисляетъ его къ demonirolae 
(Dt f i t . Dei I X , 19.) и говоритъ, что это быль одинъ изъ главнейшихъ рим-
екихъ теологовъ ( I I , II . 

Апул . , De rlognt. Flat., I, 11. 
De deo Socr., '•!. 
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ко что гопорилъ. Онъ разделяетъ ихъ на две категорш; въ пер-
вую онъ помещает* солнце и звезды, который, будучи видимы, 
обожаются всеми народами: «Найдется ли хоть кто-нибудь между 
грековъ и варваровъ, говоритъ Апулей, кто затруднился бы при-
знать ихъ божественность т3jV» ЗатЪмъ следуютъ мнеологичесьче 
боги, Юпитеръ. Юнона и пр , ускользаюиие отъ иашнхъ взоровъ 
л известные намъ только но своимъ благодеяшямъ. II тЬ, и дру-
rie—чистые духи, существовавппе отъ в^ка и долженствуюиие суще-
ствовать во векъ. Наслаждаясь полнымъ счаст1емъ, они не чувству-
ют!. потребностей сообщаться съ кЪмъ бы то ни было. Самое достоин-
ство ихъ удаляетъ ихъ отъ насъ, а ихъ духовная природа затрудннетъ 
для нихъ сообщение съ смертными телами. Следовательно, сноше-
ния между ними и людьми совершенно невозможны, и ничто не на-
полняет* пустоты, отделяющей землю отъ неба. Эта мысль истор-
гаетъ у Философа настоящШ крикъ отчаянья. «Такимъ образомъ, 
говоритъ онъ, связь, соединяющая всю природу, разорвана! Съ 
одной стороны человекъ, съ другой—Богъ, и между ними бездна!... 
Что станется съ людьми, если безсмертные боги оттолкнуть ихъ, 
если они станутъ держать ихъ въ заточеши въ этой земной тюрь-
ме и запретить имъ всяшй доступъ къ себе? Что, если мы будемъ 
несчастнее овецъ, лошадей или быковъ, имеющихъ своихъ насту-
ховъ и начальннковъ, и ни одинъ житель Олимпа не навестить 
насъ, чтобы успокоить встревоженныхъ, исцелить больныхъ и по-
мочь неечастнымъ? Итак*, все кончено! Нечего надеяться, чтобы 
какой-нибудь богъ занялся человеческими делами! Къ кому же бу-
дутъ теперь возноситься мои молитвы? Къ кому я обращу свои 
обеты? Кому стану приносить жертвы? Кто будетъ моимъ помощ-
никомъ въ страдашяхъ, новереннымъ моихъ радостей? Кого я при-
зову на помощь въ несчастш?» "4) Следовательно, одна изъ нер-
выхъ потребностей релипозной натуры искать носредниковъ меж-
ду собою и Богомъ; для Апулея и его школы эта важная обязан-
ность исполняется демонами. Есть божественный силы, гово-
рить онъ, иребываюнйя между землею и небомъ и наполняюиця 
этотъ нромежутокъ; оне безпрестанно пробегаютъ его, перенося 
богамъ наши мольбы и принося намъ ихъ благодеяшя. Это по-
средники и посланцы, съ помощью которыхъ земля и небо со-
общаются между собою» Новая платоническая школа съ удо-

De deo Se«\, 1. 
'*) he ilea Seer.. ;> 
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вольств1емъ увеличивала число и значеше этихъ демоповъ, обя-
занныхъ своимъ существовашемъ воображение Платона; подъ ко-
нецъ они сделались главною опорой всего учешя. Говоря о нихъ, 
Плутархъ идетъ гораздо далее Платона, а Апулей прибавляешь еще 
къ толу, что еказалъ Плутархъ. Онъ приписываешь демонамъ такое 
же безсмерпе, какъ и богамъ 7 6 j ; Плутархъ, напротивъ того, думаешь, 
что они умираюшь; всемъ извес.тенъ его драматичесшй разсказъ 
о смерти велнкаго Пана. Апулей полагаетъ также, что ихъ можно 
видеть; онъ разсказываетъ, будто пиоагорейцы очень удивлялись, 
если кто-нибудь говорилъ имъ, что никогда не встречали, демо-
повъ 7 7 П л у т а р х ъ этого не думалъ и говорилъ. что Сократъ ни-
когда не видЬлъ своего renin, а только слышалъ его 18)-, но Апулей 
былъ во всемъ легковернее и набожнее своихъ предшественников!. 

Для насъ всего важнее знать, какимь образомъ Апулей и Плу-
тархъ объясняли съ помощью демоповъ народпыя релипи. 

Стоики, объясняя легенды, искажали ихъ; платоники принимали 
ихъ, ничего въ нихъ не изменяя, н обыкновенно въ томъ смысле, 
какой имъ нридавалъ народъ. Чтобы сохранить все баснословные 
разсказы о богахъ, не слишкомъ оскорбляя ихъ достоинство, они 
прибегали къ следующей уловке: нешь сомнйшя, говорили они, что 
боги, стоя выше людей, недоступны для страстей, волнующихъ 
человеческое сердце. Они не ведаютъ ни радости, ни горя, ни 
гнева, ни жалости, ни ненависти, ни любви; «все эти бури изгнаны 
изъ ихъ мирнаго жилища» 79) . Ошибается тотъ, кто говоришь, что 
они кого-нибудь любятъ или ненавидишь; это говоришь не о нихъ, 
имъ припнсываютъ д е й с ш я и чувства, принадлежанйя ихъ демо-
намъ, такъ какъ у каждаго изъ нихъ есть особенный демонъ, при-
вязанный къ нему и съ удовольсшемъ носящШ его имя *°<. Та-
кимъ образомъ платоническая теолопя не затрудняется пожертво-
вать демонами для того, чтобы спасти честь боговъ. Такъ какъ 
въ ннхъ есть и божеешя, и человечесшя начала, то, въ ннхъ 
можно предполагать несовершенства, замечаемый у людей. Между 

75) De Лео Socr., (>. 
76; De deo Socr., 13. 
"7| De deo Socr., 20. 
78j Плут , De genio Socr., c. 588. 
79) De deo Socr.,12. 
'в) Плут . , De defect и orac., c. 421: „Каждый демонъ иривязанъ къ какому-

нибудь богv, и такъ какъ о н ъ п о л у ч а е г ъ отъ него свою власть, то п л ю б и т ь 
называться его именемъ". 



ними есть и лучнйе, и менее добрые, есть даже совершенно злые. 
Они способны разсердиться и успокоиться-, пренебрежете или нре-
зреие могут* раздражать ихъ, а благосклонность ихъ можно 
i i p i o o p t c T n съ помощью молитвъ и приношешй. Отсюда проис-
ходить необходимость релппозныхъ обрядовъ, которые, Ч'Ьмъ ча-
ще исполнять, темъ будетъ лучше. Въ требуемых!, ими для себя 
почестяхъ они проявлиютъ иногда самые странные капризы. «Одни 
желаютъ, чтобъ нхъ прославляли ночью, друпе—днемъ* здесь они 
требуютъ веселыхъ праздниковъ, тамъ—печальныхъ церемонШ. Еги-
петская божества прославляются въ стонахъ, г р е ч е т я —въ пля-
скахъ, божества варваровъ—въ звукахъ трубъ и кимваловь». и 
люди хорошо поступаютъ, исполняя это, если они уверены, что 
могутъ такимъ образомъ угодить имъ. Отсюда выводится заклю-
чеие, «что надо повиноваться предписатямъ различных* куль-
товъ» 81) , и съ этихъ поръ все релипи разрешаются теолопей, 
какъ дотоле оне дозволялись государствомъ. Вмешательство демо-
новъ доставляетъ кроме того илатонпкамъ удобный случай объяс-
нять Провидеше. Богъ не только творепъ Mipa, но и блюститель 
его s 2 ; . Но какимъ образомъ Онъ его блюдетъ? По мненпо пла-
тоннковъ, справедливее и пристойнее думать, что эта верховная 
власть, «заключенная въ небесныхъ чертогахъ», не унижаешь себя 
до того, чтобы прямо вмешиваться въ дела Mipa сего и заниматься 
частными и мелочными интересами кажцаго отдельная человека. 
«Не годится, чтобы нмеюний власть господина, исполнялъ обязан-
ности служителя» 83). Онъ поручаетъ это демонамъ. Благодаря имъ, 
божественная деятельность проникаетъ повсюду: какъ самыя нн-
чтожныя, такъ и самыя крупный вещи, совершаются черезъ ихъ по-
средство. «Каждый изъ нихъ имеетъ свои обязанности: одинъ по-
сылаетъ сны, другой направляешь полешь птицъ и удары молнш. 
третШ помещаешь въ печень жертвъ—те признаки, по которымъ 
угадывается будущее». Они вдохновляютъ гадателей, уготовляютъ 
предзнаменована и помогают!, удаваться чудесамъ волшебниковъ84 

Вотъ почему Апулей, которому это известно, объявляешь, что онъ 
верить всемъ подобным!, чудесамъ. Онъ не сомневается въ дей-

S1) De (leo Socr., IS: nude etiam religionum diversis observationihis et sae-
rorum varus supptiniis /'ides impertienda est. 

8i) De muiido, 2'i: sospitutor et genitor. 
83) [)e тип do, 25. 

См. ВСЮ 0 главу De dto Socratis. 
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ствительности искусства авгуровъ, принимаете предсказашя си-
виллы, заявляете, что верите всемъ басиямъ, разсказываемымъ 
о ирошедшпхъ временахъ: и пламени, горевшему вокругъ волосъ 
Oepnia, не сожигая ихъ, и орлу, носившемуся надъ головою Тарь-
вишя Древияго во время вступлешя его въ Римъ, и авгуру Атту 
Н а в ш , разрезавшему однажды камень бритвою и пр. Все эти чу-
деса кажутся ему очень вероятными и легко объяснимыми, если 
только мы убедимся въ томъ, что они были деломъ (демоновъ. 

Подобный епоообъ олицетворять Провидеше въ безчисленной 
толпе божеетвенныхъ сущесгвъ, ежеминутно окружающихъ чело-
века, вечно готовыхъ upiilTH къ нему на помощь, открывать ему 
будущее, осведомляться объ его нуждахъ и желашяхъ, чтобы до-
носить о нихъ Богу , — много содействовалъ возбуждешю благо-
чест1я. 11а сколько пламеннее становились молитвы, когда моля-
(Щйся зналъ, что ему такъ близко виимаютъ. Какое чувство вну-
шало благочестивой душе мысль, что она постоянно сообщается 
съ Богомъ черезъ живыхъ носредниковъ! Прибавимъ къ этому, 
что платоники, желая сделать свое учеше более популярными, 
въ Риме, старались применить его къ древнимъ веровашямъ 
страны, чего имъ было не трудно достичь. Въ одномъ месте Апу-
лей спрашиваете себя, позволительно ли давать демонами, латин-
ское назваше генм«ъму, действительно, было много сходства между 
мелкими божками народной римской миеологш, какъ-то: ларами, 
гешяяи, манами, которыхъ Варронъ номещалъ въ воздухе между 
сферою луны и поясоыъ бурь и божественными существами, 
придуманными Платономъ для того, чтобы наполнить пространство 
между небомъ и землею. Следовательно, новое учеше могло вос-
пользоваться уважешемъ, внушаемымъ древнею релипею; и съ 
Другой стороны древней релипи было i i p i a u H O обновиться черезъ 
Ф И Л О С О Ф Ш . Можно съ достоверностью сказать, что набожное чув-
ство къ гешямъ или демонами. пршбрЬло большое значеше въ конце 
tiMiiepin н принадлежало къ числу т е х ъ , которыя хришанству было 
япослЬдствш всего труднее искоренить. Пришлось нарочно издать 
законе, чтобы запретить его. « Никто, говоритъ пмнераторъ 
НеодосиТ, да не осмелится зажигать огня въ честь ларь, предла-
гать випа гешямъ, ладану ненатамъ или вешать венки на ихъ 

*") Dt dt о 'Socr., 15. Еще Цицеронъ д1иалъ .что с б л п ж е т е , Timatm, I I . 
" ) Св. А в г . , Dt tiv. Dei, V I I , t . 
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алтаря» s") . Популярность, какою вероваше въ демоновъ пользо-
валось у язьгшнковъ, окончательно доказывается т'Ьыъ, что оно 
привилось даже къ врагамъ язычества. Отцы Церкви приняли ею 
безъ псякихъ колебашй, хотя и сделали въ немъ очень важное * 
изменеше, а именно: ученики Платона считали демоновъ вообще 
услужливыми и добрыми существами; для Огцовъ Церкви это злые 
духи, которымъ Богъ разрешает ь обманывать людей. По, поста-
новив!. такое yc.ioBie, они уже нисколько не сомневаются въ ихъ 
существоваши и не оспориваюсь ихъ могущества. Съ помощью ихъ 
они объясняюсь всю языческую религш, какъ это делали уже 
платоники. 1!ъ этомъ отношешн нетъ никакой разницы между Тер-
тулл1аномъ п Апулеемъ; они выражаются совершенно одинаково. 
Оба они твердо верятъ предсказашямъ гадателей и принимаютъ 
все чудеса. Тертулл1анъ нисколько не сомневается въ томъ, что 
весталка Елавд1Я носила воду въ решете 8 8

; . точно такъ же, какъ 
Апулей былъ убежденъ, что бритва авгура Нав1я разрезала по-
поламъ камень: этн ФОКУСЫ были выполнены демонами. «Они скры-
ваются. говорилъ св. Еипрйшъ. въ статуяхъ и изображешяхъ бо-
говъ, вдохновляюсь гадателей, оживляюсь жилки жертвъ, напра-
вляюсь полетъ нтицъ, нзготовляютъ жребии при гадашяхъ, за-
ставляюсь говорить оракуловъ, посылаюсь сновидешя, смущаю-
пия насъ но ночамъ» S ; | ) . Точно такимъ же образомъ представлялъ 
ихъ себе Апулей 

Съ Апулеемъ римская ФИЛОСОФ1Я достигла крайнего предела того 
развита , которое мы намеревалась изучить. Мы видели, что, на-
чавъ открытою враждой къ религш, она постепенно приближалась 
къ ней, пока не слилась съ нею вполне. Во П-мъ вЬкЬ роли ихъ 
почти одинаковы. Въ это время ФИЛОСО«НЯ, вероятно, производила 
въ высшнхъ классахъ то же самое, что восточные культы произво-
дили въ народе, а именно: она находила причины допускать вся-
Kia народный суевер!я; способомъ же, какинъ она изображала Бо-
жество, она возбуждала потребность верить и молиться и воспла-

"") Кодексъ 9еодос1я, X V I , II), 12. 
8 g ) 'Гертулл . , 4/)о/ . , 22. 
м ) Св. Кипр)анъ , De idol, vani/ale, 1. 
»•) Си. De deo Socralis, li. Wst .nie , выраженное св. К ш ф 1 а н о н ъ и другими 

Отцами Ц е р к в и , о томъ , что демоны обитаютъ въ с т а т у я х ъ . боговъ , н а х о -
дится в ъ одном], с о ч и и е и ш , приписываемом-». А н у л е ю и появившемся , конеч-
но, до времени св. Августяша (Hermes, J",. 
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меняла благочегпе. Такимъ образомъ, души получали со всЬхъ 
сторопъ одинаковы)! внушешя, и можно сказать, что ФИЛОСОФЫ И 

жрены, такъ долго враждовавнне между собою, какъ будто сгово-
рились для того, чтобы подготовить ото общество, надъ которымъ 
они получили такую власть, къ принятИо нарождавшаяся велпкаго 
релппознаго движешя. 



КНИГА ТРЕТЬЯ. 

РИМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВО ВРЕМЕНА 

АНТОНИНОВЪ, 

* 





Г Л А В А П Е Р В А Я . 

IJ ы с H I i е к л а с с ы. 

I . 

Разпоречпвыя vntni i i писателей той эпохи о своихъ современниках!, .—Труд-
но делать верную оценку своего времени. — Мнеше Ювенала.—Почему они 
должно казаться подозрительным!..—Мнение Плишя мллдшяго. — Почему его 

следуетт, предпочесть. 

Мы проследили велите труды ФИЛОСОФШ И чужеземных-!. куль-
товъ впродолжете ПОЧТИ двухъ вековъ; но, чтобы оценить ихъ по-
следствия, намъ необходимо ознакомиться съ релипознымъ и нрав-
ственнымъ состоя1Йемъ общества временъ Антониновъ. Это изсле-
дован1е требуетъ во всякомъ случае нашего вннман1я: вспомнимъ 
только, что a t o то самое общество, где впервые укоренилось хри-
c T i a u c T B o . и что нетъ ничего важнее, какъ знать, на какой почве 
оно прозябло и вч, какой среде развилось. 

Мы начнемъ. конечно, съ высшихъ клаесовъ, потому что они 
повсюду прежде всего бросаются въ глаза. Такъ какъ на нихъ 
бываютъ обыкновенно со всехъ сторонъ устремлены взоры, и такъ 
какъ примеру ихъ стараются подражать ннзнме, то они подко-
нецъ становятся почти всегда мериломъ общественныхъ нра-
вовъ, и по нимъ можно почти безошибочно судить о нравствен-
ном!, состоянш целой страны. Кроме того, у нихъ и то еще пре-
имущество, что мы можемъ даже нпъ-дали ознакомиться съ 
ними; они оставляютъ о своемъ образе жизни и мыслей пережи-
ваннщя их'ь свидетельства, къ которымъ можно всегда лег-
ко прибегать. Такъ какъ книги пишутся преимущественно для 
людей образованныхъ, а яти больше всего встречаются между 
незанятыми богатыми людьми, то литература служить большею 
частно картиной высшихъ классовъ, описывая ихъ нравы, из-
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латая ихъ мнешя. и по ней вполне естественно судить о нихъ. 
Но здесь представляется важное затруднеше: современные писа-
тели не всегда одинаково оцениваюсь свое время и часто изо-
бражаюсь его въ совершенно различныхъ чертахъ; тамъ, где 
одинъ видитъ во всемъ предметъ осуждешя, другой восхищает-
ся безъ конца, такъ что трудно становится произнесть свой 
приговоръ среди такихъ нротивоположныхъ взглядовъ. Таково 
именно наше положеше вразсуждеши той эпохи, которую мы 
собираемся изучать. Большинство тогдашнихъ писателей отно-
силось очень благосклонно къ своему времени. Объ общественномъ 
благополучш (/e/icilas lemporum) говорится не только въ ОФФИЩЭЛЬ-

ныхъ речахъ, но И на памятинкахъ п медаляхъ; историки и всякаго 
рода литераторы не выражаются иначе: то былъ векъ Антонииовъ, 
и когда они вспоминали о предшествовавшихъ нмператорахъ, то 
поздравляли себя съ темъ, что жнвутъ въ царствоваше Траяна 
или Марка Аврельч. 11ротивореч1е они встречаюсь только въ од-
номъ человеке изъ своей среды; но, къ несчастш, голосъ его громче 
другихъ, и самъ онъ такъ терпокъ и вспыльчивъ и выражается 
c/ь такою страстностью, что въ конце концовъ сообщаетъ свои чув-
ства своимъ слушателямъ. Затруднеше становится очень велико, 
когда вы захотите согласовать мнешя этихъ писателей; они все 
говорясь о своемъ времени, какъ о счастливомъ веке ' ) , и только 
одииъ Ювеналъ объявляетъ, «что въ эту пору ДОСТИГЛИ уже апо-
гея порочности, такъ что потомству нечего будетъ къ тому при-
бавить» 

Прежде всего надо убедиться въ томъ, что это нр'отнвореч1е 
вовсе не такъ странно, какъ оно кажется. Для того, чтобы попять, 
какимъ образомъ Ювеналъ могъ иметь о своемъ веке другое поня-
Tie, чемъ его современники, стоитъ только вспомнить, легко ли намъ 
сам имъ согласиться во мпЬшяхъ относительно нашего века. Каж-
дый смотрись на свое время посвбему, судя по своему возрасту, 
отношешямъ и расположенно духа. Мы, конечно, всегда готовы ува-
жать его, если оно относится съ уважешемъ къ намъ сам имъ, и 
невольно становимся къ нему строги, если оно не воздаетъ намъ 
того, чего мы, по нашему мненш, заслуживаем-!,. Устранпмъ все 

' ) Вeatissimi saeculi ortu. Тацитъ , Agrie., 3. 
Ювеналъ, I , П 7 . Эта сатира, т а к ъ же какъ и почти Bet, «pyr in , была на-

писана при Траннь ; Ювеналъ произносить свои страстный обвинешя именно 
противъ эпохи Антоннновъ, а не противъ Домищана и его времени, какъ это 
думали См. Боргези, Сочин., У, с. 509. 
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поводы къ ошибкамъ; представим* себе небывалая человека, не 
имеющего ни предвзятыхъ мыслей, ни страстей, и решившаяся 
искать одной истины и высказать ее; какъ онъ поступить для того, 
чтобы найти ее? Онъ утверждаешь, что век* его добродетелен* пли 
развращен*; какъ онъ можетъ это знать? До какой глубины про-
никли его изслБдовашл? Какъ долеко они простираются? II . пре-
жде всего, что онъ называетъ своимъ вЬкомъ? Подъ этимъ нме-
пемъ разумеется обыкновенно coopanie нескольких!. лицъ. поль-
зующихся возможностью привлекать къ себе взоры толпы, рисую-
щихся передъ нею и развлекающих* ее зрелищем* своихъ делъ. 
То, что г-жа Севинье называла «всей Франщей», было не более, 
какъ какая-нибудь тысяча вельможъ. Вне этого замкнутаго Mipa 

ничто для нея не существовало, и по немъ одиомъ она судила о 
своемъ времени. «Вся Франщя» занималась любовными ухажиЕа-
шями въ царствоваше госпожъ Лавалльеръ и Монтеспапъ. и «вся 
Франщя» сделалась богомольна, когда старый король подчинился 
строгой любви г-жи де-Мептенон*. Мы ценим* своих* современ-
ников* точно такъ, какъ г-жа Севинье относилась къ своим*, и 
наши суждения о нихъ не более основательны, чЬмъ ея. Желая 
узнать нравы какого-нибудь времени, довольствуются обыкновенно 
темъ, что изучаютъ несколько лицъ, которыя были тогда въ моде, 
и составляли собою общественное мнеше; ими одними занимаются 
романы и театръ, и добрые люди, отправляюпиеся теперь съ та-
кимъ удовольстчиемъ, чтобы послушать какую-нибудь известную 
комедпо, вовсе не подозревают^ что потомство будетъ судить о 
нихъ по темъ шэсамъ, которымъ они апплодируютъ, и что черезъ 
несколько столетий будутъ утверждать ученым* тоном*, что въ 
наше время не было ни честныхъ Финансистов!,, ни добродетель-
ных!. женщинъ, ни согласныхъ семей, такъ какъ нашим* совре-
менным* драматическим* писателям* угодно изображать только 
одни мошенничества и прелюбодеяния. Но это будет* во венком* 
случае справедливо; мы сами ничуть не вернее судим* о прошлом*, 
и нас* самих* со временем* будут* судить точно так* же. 

Ювеналъ действительно моралистъ, и если мы иногда готовы 
думать, что роман* и театр* представляют* одни вымышленные 
образы, зато моралисты внушают* нам* более довер1я. Обыкно-
венно это серьёзные и добросовестные люди; предполагается, что 
они очень точны, во всем* ищут* истины и высказывають ее; 
потому свидетельству ихъ верятъ всегда охотно. Что касается ме-
ня, я не считаю ихъ безпогрешными. Несмотря на все свое же-

04 Рннск&я религии - л 
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ламе, они не могутъ избежать ошибокъ, и. к г несчастно, самые 
честные изъ нихъ могутъ иногда всего скорее обмануть насъ. Кто 
хочетъ ироноведывать мораль своему времени,тотъ долженъ быть 
суровъ: а для того, чтобы быть увЪреинымъ въ действительности 
своихъ ударовъ, не лишнее будетъ наносить ихъ посильнее. Не 
рискуемъ ли мы быть несправедливыми, принимая подобные упреки 
въ буквальномъ смысле? Нельзя сказать, чтобы моралисты были 
всего многочисленнее и казались всего недовольнее, именно въ са-
мые дурные века; часто случается, что общество темъ строже об-
вппяетъ себя, чемъ оно взыскательнее, и чемъ требовательнее 
въ немъ моральное чувство. Очень важно бранить себя, если даже 
не исправляешься, и последняя степень испорченности состоитъ 
въ томъ, что ея не сознаютъ. Следовательно, очень можетъ быть, 
что эпохи, наиболее себя обвинякпщя, и о которыхъ мы состав-
ляемъ себе дурное мнеше потому, что полагаемся на ихъ призна-
шя, въ сущности гораздо честнее эпохъ, не видящихъ своихъ оши-
бокъ или ничего не говорящихъ о нихъ. 

Кроме того, у моралнстовъ привычка судить о своемъ вре-
мени не столько потому, что въ немъ есть хорошаго, сколько но 
тому, что въ немъ дурно. Добро проходить обыкновенно не-
замеченнымъ; никто не удивляется, встретивъ честнаго человека 
или хорошую семью, такъ какъ въ нихъ нетъ ничего любопыт-
наго. Иаиротивъ того, какой-нибудь безнравственный процессъ или 
громкое преступлеше привлекаюсь къ себе взоры именно потому, 
что они более редки. Одинъ скандаль, о которомъ долго говорятъ. 
безъ труда разрушаетъ дейсппе сотни честныхъ и прозаическихъ 
семействъ, о которыхъ все молчать. Вотъ почему, если зло со-
ставляетъ даже исключеше, оно разсматривается, какъ общее пра-
вило. Эта иллкшя, жертвою которой бываетъ всегда большинство 
моралистовъ, часто обманывала Ювенала. Способъ, какимъ онъ 
рисуетъ картины своей эпохи, всегда одинаковы онъ не выду-
мываетъ изображаемыхъ имъ тииовъ; выставляемые имъ харак-
теры—действительные портреты; онъ беретъ какой-нибудь истин-
ный анекдотъ, какой-нибудь точный, частный Фактъ, и обоб-
щаетъ его. Эппiя бросаете своего мужа, сенатора и консуля-
ра; она покидаетъ свою страну и детей, чтобы следовать въ 
Егнпетъ за любпмымъ ею глад1аторомъ; разве это не доказываеть. 
что все римсш женщины имеютъ страсть къ театральному люду? 
«Супругу, которую ты берешь, сдЬлаетъ матерью игрокъ на лире 
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Эхюнъ, ГлаФиръ или Флейтщикъ АнброзШ Женщина лучшаго 
общества, Понщя, ослепленная безумной любовыо, умерщвляетъ 
двухъ своихъ сыновей, чтобы обогатить своего любовника. Понятно, 
что подобное coobiTie наделало много шума, и что въ Риме виродол-
жеше несколькихъ недель ни о чемъ больше не говорили. Юве-
налъ заключаешь изъ этого, что все дети подвергаются опасности 
быть убитыми своими матерями. «Охраняйте свои дни, говоритъ 
онъ имъ; наблюдайте за темъ, что вы едите; въ превосходномъ 
блюде, поданпомъ вамъ материнскою рукою, можетъ скрываться 
лдъ. Приказывайте отведывать все подносимые вамъ куски, и пусть 
вашъ старый слуга отпиваешь сначала изъ вашпхъ кубковъ ' ) » . 
Не такъ ли разсуждаютъ и въ наше время некоторые добрые лю-
ди, живунйе въ дали отъ света и знающ1е его лишь по блистатель-
нымъ скандаламъ, прорывающимся отъ времени до времени и за-
нимающимъ любопытныхъ? Имъ известны только ошибки и пре-
ступлена, то-есть все необыкновенное и исключительное, и они 
отъ души верятъ, что все остальное похоже на то, что они 
знають. 

По счастпо, нреувеличешя Ю вен ал а выдаютъ сами себя. Пред-
полагая, что онъ былъ всегда нскрененъ, въ чемъ я не имею причины 
сомневаться, скажу, что у него были недостатки, не позволявнпе 
ему справедливо судить о свонхъ современниках!.. Природа созда-
ла его неукротимымъ, иылкимъ, неспособным!, соблюдать меру и 
воздержаше. Быть можетъ, невнятности темной, неудавшейся 
жизни, обманутое честолюб(е, жеетоше удары самолюб1я, глубо-
кое чувство своего собственнаго значешя и горькое зрелище об-
щественнаго равнодушия еще более способствовали ожесточешю 
этой неукротимой души. Когда онъ, въ половине своей жизни, 
сделался сатириком!,, сердце его было полно гнева, ненависти и 
зависти; все эти чувства, которыхъ онъ не въ состояши былъ 
сдержать, перелились черезъ край. «Могу ли я описать вамъ, го-
воришь онъ намъ, какое бешенство сожпгаешь мою изсохшую пе-
чень : i;?» Псе служишь ему предлогом!, къ тому, чтобы выйти изъ 
себя. Но поводу всего «онъ мешаешь небо съ землею г')у>, И пикап, 
не можешь обуздать себя. Онъ не позволяешь себе даже настоль-

•ч) Ювеналч., Y I , II!. 
«) Ювен. , V I , 62',). 

Ювен. , 1, 45; Quid refer am quanta siccum jecur urdeal ira? 
«j Ювен , I I , 2i). 
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ко досуга, чтобы зайти домой; онъ долженъ писать тамъ, где на-
ходится, на самомъ столбе перекрестка, где онъ, пе долго дожи-
даясь, наполняетъ свои широюя таблички Ярость его, сразу 
бросающаяся въ крайность, не знаетъ постепенности. У него нетъ, 
какъ того желалъ Горащй, бича для пороковъ и лишь розогъ 
для недостатковъ s ) ; онъ употребляетъ только одинъ бичъ и бьетъ 
имъ безъ разбору, куда попало. Онъ одинаковымъ тономъ напа-
даетъ на обжору, заплатившаго 200,000 cecxepuift за рыбу-красно-
бородку, па гордеца, вздумавшаго защищать въ суде дело, наря-
дившись въ шелковое платье, и на воровъ и разбойниковъ по ре-
меслу. Онъ приходить въ одинаковое раздражеше, завидевъ новыя 
носилки тучнаго адвоката Маоаиа, исполненный его важности, или 
встретивъ по дороге одну изъ техъ честныхъ жепщинъ, которыя 
пе затрудняются освободиться отъ стесняющего ихъ мужа, подме-
шавъ какого-нибудь ядовитаго снадобья въ его калесское вино 9 ) . 
Вследств1е того ему случается подчасъ противоречить самому се-
бе, подобно всякому, кто пишетъ более по внунгент темперамен-
та, нежели разума, и слишкомъ увлекается первыми душевными 
движеньями 10); изъ самыхъ сатиръ его можно даже извлечь дока-
зательство, что время его было вовсе не такъ дурно, какъ онъ 
говоритъ, и мы увидимъ, какъ, жестоко нападая на него, онъ самъ 
даетъ оруж1е темъ, кто хочетъ его защитить. 

Другой способъ убедиться въ преувеличемяхъ Ювенала, какъ 
мы уже видели, состоитъ въ томъ, чтобы противопоставить его 
современиика.чъ. Улики, получаемый имъ отъ другихъ, еще важ-
нее его невольныхъ самоуличешй. Можно положительно ска-
зать, что никто изъ нихъ не судилъ общества своего времени такъ 
строго, какъ онъ. Тацитъ не слыветъ за снисходительнаго мора-

' ) Ювеи. , I , «3. 
Горац . , Sal., I , 3, 110. 

*) Bet. этп картины взяты изъ первой сатиры. 
10) Одпнъ изъ г л а в н е й и ш х ъ унрековъ, съ какимъ онъ обращается въ VI 

сатире къ жешцинамъ, состоитъ въ томъ, что out. овладеваютъ мужскими 
занятиями; онъ жестоко наиадаетъ на нихъ за то, что оне «сильны въ веде-
нии процессов!., въ составлены! заиисокъ о д е л е , въ чемъ могутъ даже иногда 
поспорить съ юрисконсультом'!, Цельзомъ» (VI , 212 . В ъ другомъ месте онъ 
говоритъ совершенно противное; въ одной сатире онъ выводить женщину 
( I I , ; i l ) , очень решительно защищающую свой иолъ н р о т и в ъ м у ж щ и н ъ : « Р а з в е 
мы помешаны на нроцессахъ? говоритъ она имъ. Р а з в е мы знатоки в ъ 
крючкотворстве? Р а з в е мы подымаемъ гвалтъ въ в а ш п х ъ судахъ»? Где же 
истина? 
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листа, его даже часто обвиняютъ вч. излишней горечи при оцен-
ке людей и еобытШ. Но онъ все-таки произнесъ несколько по-
хвал ь своему времени: «Не все прежде было лучше, говоритъ онъ; 
и нашъ векъ нронзвелъ добродетели и таланты, достойные того, 
чтобы ихъ впоследствии предлагали въ образецъ " ) » . Не таково 
MHtHie Ювенала. Слушая его, подумаешь, что въ томъ свете, где 
онъ жнветъ, нетъ больше честныхъ людей, или что ихъ такъ ма-
ло, что о нихъ не стоитъ говорить. «Число ихъ не превосходить 
числа воротъ Оивъ или даже числа устьевъ Нила 12 ». Тацитъ 
знаетъ и называетъ ихъ гораздо больше; даже говоря объ эпохе 
Домищана, которой онъ далеко не польстилъ, онъ приводить не-
сколько хорошихъ примеровъ п благородныхъ характеровъ ,3,). Но 
сатнрамъ Ювенала более всего и' на каждомъ шагу противоречат 
письма Плишя; просто, трудно поверить, что эти два писателя 
жили въ одинаковую эпоху,—такъ различно они описываютъ свой 
векъ. Я знаю, что Плишя можно отчасти обвинить въ чрезмер-
ной снисходительности; уже въ его время находили, что онъ слиш-
комъ хвалитъ своихъ друзей: «Принимаю упрекъ, говорилъ онъ 
съ милою шутлпвостыо, и ставлю его себе въ честь. Предпола-
гая, что они не совсемъ таковы, какъ я о нихъ говорю, я счаст-
ливь темъ, что воображаю ихъ себе такими, какими описываю 
ихъ. Предоставляю другпмъ несносную проницательность; не мало 
есть людей, которые нападаютъ на своихъ друзей для того, чтобы 
показать, что они не способны вдаться въ обманъ. Что касается 
меня, то меня никогда не уверятъ, будто я слишкомъ много люб-
лю техъ , кого люблю и ) » . Птакъ, мы уже знаемъ, въ чемъ дело, 
и онъ самъ приналъ на себя грудъ предупредить насъ. Онъ слиш-
комъ хорошо смотрелъ на все; быть можетъ, опъ принадлежалъ 
отчасти къ темъ людямъ, надъ которыми насмехался его учитель 
Квпнти.шнъ «и которые называли уменьемъ жить (humanitas) глу-
пую привычку говорить другъ другу на каждомъ шагу комплимен-
ты " ) » . Следовательно, для того, чтобы знать истину, надо не-
сколько уменьшить эту всегдашнюю благосклонность и изменить 
легко раздаваемыя похвалы речамъ, нроизноснмымъ въ сенате и 

"'l Т а ц и т ъ , Ann., I l l , 55. 
» ) Ювеи. , XI I I , 26. 
, 3) Тац . , Hist., I , 3: Noп tamen adeo virtutnm sterile saeculum ut noil et 

bona exempla prodiderit. etc. 
•») Плин . , Epist., V I I , 28. 
" ) Квинт. , I I , 2, 10. 
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небольшим* стихотворешямъ, декламируемым* въ чнтальняхъ: по, 
сд'Ьлавъ ташя сокращешя, мояшо, не задумываясь, сказать, что в'Ькъ 
Траяна находится гораздо более въ иисьмахъ Плншя, нежели у Юве-
нала. Ювеналъ сатирикъ, то-есть одинъ пзъ техъ людей, которые не-
довольны по профессии которые создавъ себе, такъ сказать, спещаль-
ность порицать ошибки своихъ современниковъ, всюду находятъ та-
К1Я ошибки. Да имъ и не трудно находить ихъ прп небольшом* стара-
нии Такъ какъ во веЬхъ человЪческихъ делах* добро смешано со 
зломъ, они обыкновенно указывают-!, только на зло; они постоянно 
выставляют* намъ на видъ сомнительный причины добрыхъ дел* и 
мелочный стороны великихъ людей. Панротивъ того, Нлшпй вовсе 
не гнался за т'Ьмъ, чтобы быть моралистомъ и сделался имъ слу-
чайно; издавая свои письма къ друзьямъ, опт. руководился тще-
славием*, а вовсе не желалъ описывать намъ тотъ светъ. сре-
ди которого жилъ. Природная доброта заставляла его иногда смо-
треть на вещи съ хорошей стороны, но у него ие было никакой 
предвзятой системы. Во всякомъ случае можно быть уверенным* 
въ томъ, что Ф а к т ы , приводимые Плпшемъ, верны, и что восхва-
ляемые имъ люди, хотя онъ, быть можетъ, и слишкомъ ихъ рас-
хваливал!., стоили же однако похвалы. Он* не захотел* бы подверг-
нуться HenpiflTHHM* изобличешямъ, так* как* желал* издать своп 
письма еще прп жизни; папротив* того, он* желалъ согласоваться во 
всемъ съ общественным'!, мнешемъ и всего чаще судилъ одинаково съ 
нимъ, чтобы заслужить его одобреше, которымъ онъ очень доро-
жилъ. Заметимъ при этомъ, что письма Плпшя производить поч-
ти такое же впечатлите, какъ переписка Фронтона; оба они, ни-
сколько не желая судить своего времени, даютъ намъ о немъ 
одппаковое nonaTie: а ихъ время разделено лишь несколькими 
годами, и оба писателя описываютъ одно и то же общество при 
его начале и конце-, одпнъ жилъ на заре века Лнтоиииовъ, дру-
гой видел* его последше годы. Сходство оставленных* ими опи-
сашй окончательно убеждает* пас* в* томъ, что въ сущности 
они совершенно верны. Итакъ, мне кажется, что можно, не за-
думываясь, следовать за Плишемъ, чтобы посетить это общество, 
которое онъ такъ хорошо зналъ и такъ умно описал*. 
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И. 

Недостатки высшаго общества того времени, открываемые при чтенш Нли-
ш я . — П о л и т и ч е с к а я апат1я. — Литературный п е д а я т и з м ъ . — B i p a въ астрологию 
и Mari io .—Качества, въ к о т о р ы х ъ ему трудно отказать .—Это общество сде-
лалось р е л н п о з н е е и проще. — Значительное число н а х о д я щ и х с я въ немъ 

ч е с т н ы х ъ людей. 

Мне кажется, что письма Илишя даютъ очень ясное понятие 
объ его времени. Несправедливо было бы сказать, что опъ скры-
ваетъ его недостатки: они видны изъ нихъ почти столькоже, какъ и 
xopomia качества. Такъ, напримеръ, по нимъ можно видеть, до 
какой степени это общество потеряло охоту къ общественнымъ 
деламъ. Притесняемое впродолжеше целаго века отвратительными 
властителями, оно не могло подняться даже и тогда, когда времена 
сделались менее суровы. Оно нршбрело непреодолимую привычку 
повиноваться и давать собою управлять и стало неспособно ру-
ководить само собою. Несколько лете спустя после насиль-
ственной смерти Домпщана, Тацптъ жаловался на неподвижность 
умовъ, не пробуждавшихся такъ скоро, какъ бы онъ того же-
лалъ; онъ съ грустью говорилъ, «что, по слабости нашей природы, 
лекарства действуют!, не такъ скоро, какъ болезни, и что подоб-
но тому, какъ тела медленнее ростутъ, нежели разрушаются, 
точно такъ же легче задушить деятельность умовъ, нежели оживить 
ее». Но изъ словъ его видно, что онъ еще хотелъ надеяться. 
«Сердце, говорилъ онъ, уже начинаешь возвращаться къ намъ» "'J. 
Опъ ошибался: сердце никогда не должно было возвратиться къ 
этому истощенному поколение, что доказываютъ письма Илишя. 
Несмотря на свой всегдашни! онтимизмъ, онъ не можетъ ни ви-
деть политической аиатш своихъ современников!.. Оиъ замечаешь, 
что, благодаря продолжительному рабству, все предания исчезли, 
и даже утратилась память о древнихъ обычаяхъ. которые могли 
бы удержать въ известныхъ гранпцахъ произвол!, власти. Въ 
прежнее время молодые люди учились, глядя на другнхъ: въ ла-
геряхъ, на Форуме они знакомились съ обычаями, исполнявши-
мися на ихъ глазахъ. По молодежи, выросшей при Домишане, 
было неизвестно это благодетельное воспиташе примерами. У нея 
передъ глазами былъ только трепещуипй и немой сенатъ, кото-

« ) Т а ц . , Agric., 3. 
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рый собирали только для того, чтобы посмеяться надъ нимъ или 
сделать его участникомъ какого-либо преступления, такъ что все 
души были на долго ослаблены и разбиты» 17;. Это было ясно 
замечено, когда HMnepia перешла въ более честныя руки. Сенатъ. 
привыкни г! подслуживаться, не умЪлъ делать хорошаго употреб-
лен1я и з ъ предоставленной ему власти Выборы превратились въ 
пастоаппе скандалы; если баллотировка была публичная, прибе-
гали къ постыдным* проискамъ, если опа была секретная, позво-
ляли себе непристойный шутки , 8 ) . Все соперничали между со-
бою въ низкой лести властелину. Когда онъ говорилъ, слова его 
прерывались бешеными рукоплескашами; когда о н ъ умолкалъ, се-
наторы вскакивали с ъ своихъ местъ, какъ бы не будучи въ со-
стояли удержать восторгъ, бросались передъ нимъ на колена и 
восклицали все вместе: «Какъ мы счастливы»! или: «Пусть боги 
любятъ тебя такъ, какъ ты насъ любишь!» 19 . Не трудпо пове-
рить, что эти сцены не нравились Траяну, и онъ действовал* 
вполне искренно, стараясь помешать имъ. Этотъ храбрый воинъ, 
обладавний болыиимъ здравымъ смыслом*, желалъ возвратить хоть 
немного энерпи управляемому имъ пароду: онъ хорошо зналъ, 
что рабство не можетъ быть школою мужества. Онъ уговаривал* 
сенаторов*, передаетъ ПлипШ, сделаться свободнее 2"); но они не 
откликались на этотъ призыв*. Сановники, которыхъ онъ назна-
чалъ или заставлялъ назначать, пе принимались никем* пи за что 
серьёзное. Надо было иметь наивность Плишя, чтобы, буду-
чи народнымъ трибуномъ, считать себя чЬмъ-то важнымъ 4 1 ) ; 
друпе разсуждали посвоему о получаемыхъ ими должностяхъ, 
оин усердно стремились къ нимъ, какъ къ лестнымъ отлич)ямъ, 
но исполняли ихъ небрежно, потому что оне не доставляли ни-
какой действительной власти. Въ самомъ деле, не стоило труда 
отрываться для такихъ пустяковъ «отъ сладких* досуговъ» г г ) , 
которые все такъ любили; благодаря этому, все падало, более 
чемъ когда-либо, на императора 2 3 j . Такъ жило, при отеческом* 
правлеши Антониновъ, это изящное и изнеженное общество, ко-

П) Плин., Epist., Г Ш , 14, 8 

1S; Epist., I l l , 20. 
,9) Рапед., 72 и 73. 
*>, Рапед., fitt. 
»') Epist., I , 23. 
-2) Inertiae dulceiio. Тац . , Agric., 3. 
М) Плин., Epist., I V , 2.'i. 



торое до такой степени привыкло, чтобы имъ управляли, что да-
же потеряло охоту управлять самимъ собою, и считало себя с.част-
ливымъ, чю повинуется добрымъ государямъ, будучи внередъ го-
тово выносить дурныхъ и поощряя ихъ ко всевозможному произ-
волу своимъ терпешемъ и выносливостью. Когда Коммодъ замЬ-
нилъ собою Марка Аврел1я, они удивились этому не более, «чемъ 
еслибъ после многихъ счастливыхъ годовъ засуха или наводнеше 
опустошили землю» *4 ; , п решились дожидаться возвращешя хо-
рошаго времени. 

Отсутс/ше серьёзяыхъ запятП1 побуждало заниматься мелочами. 
Эти ничего не делакшце люди придавали до смешнаго важное зпа-
4enie законамъ светскости и вежливости. Плишй замЬчалъ это, не-
смотря на всю свою снисходительность къ своему веку. «Удиви-
тельная вещь, ппсалъ опъ одному изъ друзей, какъ проводится 
время въ Риме. Возьмите каждый день отдельно и вы не найдете 
ни одного, который съ виду не казался бы наполненнымъ-, пере-
смотрите ихъ все вместе, и вы удивитесь до какой степени они 
пусты. Если вы спросите кого-нибудь: что вы сегодня делали? онъ 
ответить вамь: я быль сегодня у одного знакомаго, который да-
валъ тогу совершеннолет1я своему сыну; я присутствовалъ на 
одномъ обр учеши или свадьбе, меня просили подписать духов-
ное завегцаше, быть свидетелем!, по одному делу или подать со-
ветъ въ однимь споре. Каждая изъ этихъ вещей въ тотъ день, 
когда ее делали, казалась необходимою. Но если вспомнить, что 
оне безнрестапно повторяются, оне покажутся крайне безполез-
ными» *') . Вместо того, чтобы тратить время на ташя пустыя за-
н я т , лучше было учнтьса и писать. Среди делъ литература ка-
жется пр1ятнымъ развлечешемъ въ часы досуга; для этого неза-
нятого общества она стала главнымъ деломь въ жизни. Пли-
шй любилъ ее страстно1, она утешала его во всехъ разочарова-
шяхъ и помогала ему терпеливо выносить болезни своей жены ц 
слугъ. «Чтобы ни случилось со мною счастлнваго, говорилъ онъ, 
съ нею счастие мое становится больше; что бы я ни испытывалъ 
печальнаго,—благодаря ей, печаль моя становится менее мучитель-
на» " ) . Ему хотелось, чтобы друзья его чувствовали такую же 
горячую любовь къ литературе. «Оставь, ннсалъ онъ одному изъ 

2 1j Тац , Hist., I V , 1 i . Этотъ совТ.тъ Цер| 'алисъ далъ Тревирамъ. 
к ) Epist., I , 9. См также у Сенеки, De tranq. animi, 12. 
«) Epist., VI I I , 19. 
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нихъ, предавшемуся, по его мненш, слишкомъ усердно своимъ 
домашнимъ деламъ. оставь эти низмя и грубый заботы и предай-
ся всецело литератур^. Пусть она будетъ твоичъ заняиемъ и до-
сугомъ,' твоей работою п отдыхонъ; посвящай ей время своего 
бодрствовашя и даже свой сонъ» " ) . Но таьмя увешашя были 
вовсе не нужны; никогда въ Рим* не отдавали столько времени 
литературе. Почти все лица, упоминаемыя въ нпеьмахъ Илишя, 
занимаются ею. Между ними мы видпмъ государственныхъ людей, 
старыхъ генералов!,, которые не только выстунаютъ любителя-
ми H093in, но и сами ею занимаются. Appifl Антонинъ, дедъ 
Антонина 1Ня. иисалъ гречесшя эпиграммы; три раза бывний кон-
сулом!,. Спуринна, находясь въ отставке, сочинялъ оды, а Вер-
гишй Ру®ъ, отказавипйся быть императоромъ, писалъ неболышя 
стихотворешя. Писатели сделались дотого многочисленны и до 
такой степени часто сзывали публику слушать свои произведена, 
что утомили, наконецъ, ея снисходительное внимаше, и читальныя 
залы часто оставались пусты. Одинъ Нлшпй никогда не утомлял-
ся. Онъ всегда находилъ время послушать какое-нибудь новое 
произведете и былъ очень счастливь, когда ему только представ-
лялся случай поапплодировать. «Въ этотъ сезонъ, говорить весе-
ло онъ. у насъ была богатая жатва ноэтовъ. Во весь апрель м е -
сяцъ не проходило ни одного дна безъ какого-нибудь чтешя. Л 
счастливъ, видя, что науки у насъ уважаются, и что писатели 
стараются показывать свои таланты» 28 . Обыкновенно говорятъ, 
что эпохи, не интересуюнцяся политикой, благопр1ятпы для лит-
тературы; примеръ римского общества П-го века доказывает!,, 
повидимому. противное. Потерявъ охоту къ деламъ, общественный 
умъ значительно понизился; онъ утратилъ чувство действитель-
ной красоты; восхищеше его вызывалось иногда мелкими про-
изведешямп остроум1я; онъ апплодировалъ ноэтамъ, которые, же-
лая получше подражать древнимъ, давали прокрадываться въ 
свои сочинешя устаревшимъ Формамъ и сухимъ стихамъ *') . 
Для Ф о р м ы забывалось содержаше; риторика, долженствовавшая 
служить подготовкой къ красноречш, заменяла собою самое кра-
c.Hopt4ie. Вместо того, чтобы декламировать только въ юно-
сти. съ целью научиться говорить на Форуме и въ сенате, не 

") Eput., I, 3. 
») Epist:, I , 1 3 
»») Epist., I , 1 6 , 5 . 
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выходили больше изъ школы и декламировали во всю свою жизнь. 
Самые серьёзные люди поощряли своимъ ирисутств1емъ подобную 
выставку нразднословьл : i o j , и Нлишй говорилъ совершенно искрен-
но. что нетъ ничего лучше, какъ заниматься въ старости темъ, 
чемъ занимался въ молодые годы 31) . Здесь мы видимъ начало того 
требовательного педантического поколешя, идоломъ котораго былъ 
Фронтонъ. Оно начинаетъ показываться уже въ письмахъ Плиния 
и достпгаетъ полной зрелости въ письмахъ Mapка-Аирелin и его 
учителя. 

Корреспонденшя Плишя показываешь намъ, кроме того, дочего 
люди были въ то время релипозны, и до какой крайней степени 
легковер1я даетъ себя доводить набожность. Несмотря на свою лю-
бовь къ ФИЛОСОФШ, это общество не сопротивляется постепенно 
усиливающемуся потоку народныхъ веровашй. Трудно, должно 
быть, не подчнпяться имъ, если они столь сильно овладеваютъ та-
кимъ умнымъ и просвещениымъ обществомъ. Нельзя не удивляться, 
видя, что именно съ техъ поръ, какъ Цнцеронъ написалъ свой 
трактатъ о шчаши, вера ко все чудесное сделалась сильнее, чемъ 
когда-либо; действительно, ничто лучше не доказываешь безпшя 
великихъ людей, когда они хотятъ перечить своему веку, н изме-
нить его направление. ГорацШ также желалъ, чтобы мудрецъ 
смеялся надъ снами, чудесами, гадателями и волшебниками 32)-, 
его, однако, не слушали; после него чудеса и сны пр1обретаюшь 
больше значешя, чемъ когда-либо, и мудрецы верятъ имъ такъ же, 
какъ и друlie. Прошло немного летъ после его смерти, когда Ма-
НИЛ1Й,—человекъ, у котораго замечались иногда проблески гешя, 
написалъ свою странную поэму объ астрологш, полную энтуз1азма 
и искренности и напоминающую подчасъ пламенное убеждеше Лук-
рещя. При Тиберш гадатели стекаются въ Римъ изо всехъ странъ; 
ихъ иреследуютъ, сажаютъ въ тюрьму, изгоняют!., секутъ роз-
гами за городской оградою, свергаютъ съ Тарпейской скалы 33), 
но никакъ не могутъ уничтожить. «Это порода людей, говоритъ 
Тацитъ, обмапывающая все власти, поборающая всяюн самолюб1я 
и которая, будучи постоянно изгоняема изъ Рима, все-таки про-
должаешь держаться въ немъ» 3 ' ) . Иреследоваше только увеличн-

">) Epist., V I , 6. 
si) Epist., I I , 3, 0. 
32) Горац., Epist., I I , 2, 208. 
33) Тац. , Ann., I I , 2. 

Hist., I . 22. 
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вало ихъ значеше:, къ побывавшимъ въ тюрьме обращались всего 
охотнее. «Если какой-нибудь изъ нихъ едва не погибъ, если онъ 
носплъ тяжелый цепи, если онъ возвращался полумертвый съ Се-
рифской скалы», онъ могъ разсчнтывать. что больше всехъ обма-
нетъ народу, и никто уже не сомневался более въ его оракуль-
ских!. изречешяхъ " ) . Совещаться съ ними считалось уголовным'], 
иреступлешемъ, но все такъ нетерпеливо выносили господство 
владыки, все чувствовали такое утомлеше отъ настоящего и съ 
такимъ жаднымъ любопытствомъ желали знать будущее, что даже 
рисковали жизнью, лишь бы только увидеть его хоть въ мечтахъ. 
Въ это время гадатели делаются до такой степени необходимы 
всемъ, что самъ государь, ненавидящШ и изгоняюиий ихъ, имеетъ 
своего собетвеннаго, съ которымъ никогда не разстается, котораго 
заставляетъ трепетать передъ собою и передъ которымъ самъ, въ 
свою очередь, трепещетъ , в ) . Но что вошло въ употреблеше еще 
больше, чемъ гаданья, такъ это Marin. Талантъ гадателя ограни-
чивается темъ, чтобы но некоторым!, зпакамъ узнавать божескую 
волю и приговоры судьбы, онъ предвидит'!, будущность и возве-
щаетъ ее, ио онъ не изменяетъ того, что должно быть. Магпкъ 
обладаетъ такими секретами, которые нудятъ повиноваться ему, 
н природу, и боговъ. Онъ останавливает!, течеше рекъ, за-
ставляетъ луну покрываться облаками, а солнце—ускорять или за-
медлять свой ходъ: и. что всего важнее, онъ воскрешаетъ мерт-
вых'!, и советуется съ ними. Изъ всехъ желашй, терзающихъ это 
неспокойное ноколеше, самое пламенное состоитъ въ томъ, чтобы 
вопрошать мертвецовъ. При Тиберш Скрибашю Либону вменили 
въ нреетуплеше подобную попытку " ) . Hepoin. нопробовалъ то же 
самое, и Плишй замЪчаетъ, что ему это могло всего лучше удасться: 
армянскШ царь Тиридатъ привезъ ему самыхъ искусныхъ маги-
ковъ Востока, а государю, имевшему у своихъ ногъ весь светъ. 
было легко достать все необходимое для жертвоприношешй 38). 
Около того же времени Луканъ, любивнпй угождать вкусу публики, 
изобразилъ въ своей поэме одно изъ такихъ загробныхъ вызывашй. 
Онъ описываетъ въ ней волшебницу, которая бросается на уми-
рающихъ и добиваетъ ихъ, делая видъ, будто даетъ пмъ послед-

;,5j Н )вен . , V I , :;б'2. 
•46) Т а ц , Ann., Y I , 21 . 
*') Т а ц , Ann., I I , 28. 
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n i i i поцелуй; которая въ то время, какъ они кончаются, шепчетъ 
имъ по ухо нриказашя, посылаемый ею въ адъ: выкапываетъ изъ 
земли трупы и вытаскиваетъ у нихъ глаза изъ охладевшихъ глаз-
пыхъ впадинъ, перегрызаетъ зубами веревку повешенныхъ, выры-
ваетъ куски мяса у раснятыхъ и заставляетъ отвечать себе мерт-
зецовъ Это т е же самыя мрачныя Ф а н т а з ш , которыя заста-
вятъ трепетать все cpeftuie века. Воображенш нравились эти 
страшныя и чудесныя картины, ими наполнены все романы, до-
шедпие до насъ отъ того времени. Петрошй съ величайшнмъ удо-
вольств1емъ разсказываетъ исторш объ оборотняхъ i 0 ) ; въ пачале 
своихъ метаморфозъ Апулей приводить своего молодаго и легко-
вернаго героя въ страну волшебства, Оессалао. Ему разсказыва-
ютъ о чудесахъ, и онъ слушаетъ съ жадностью: ему говорятъ о 
волшебнице, превратившей своего возлюбленнаго—въ бобра, трак-
тирщика — въ лягушку и адвоката — въ барана. Взволнованный 
всемъ слышаннымъ, опъ бросаетъ на все любопытные и испуган-
ные взоры. Ему кажется, что деревья и скалы имеютъ странная 
Формы, онъ снрашиваетъ себя, не кровь ли течетъ въ Фонтапахъ, 
ему представляется, будто статуи вотъ-вотъ начнутъ ходить, а 
стены—говорить, онъ прислушивается, не сходитъ ли съ неба 
голосовъ, чтобы возвестить людямъ будущность " ) . Эти романы 
писались для самаго избраннаго общества того времени; n p i o 6 -
р'Ьтенищй ими успехъ доказывает!, намъ. как1е призраки осаждали 
въ ту нору воображеше. 

Подобное uacTpoenie присуще въ это время всемъ; самъ Тацитъ 
не могъ вполне отделаться отъ него; было уже замечено, что въ 
своихъ релипозныхъ веровашяхъ онъ безпрестанно колеблется 
между возвышеннымъ учегпемъ ФИЛОСОФОВЪ и предразсудкамп толпы. 
Въ ту самую минуту, когда онъ, повидимому, одобряетъ евреевъ 
за то, что они признаюсь единаго Бога и не воздвигаютъ ему ста 
туй , онъ обвиняетъ, какъ въ преступлен^, людей, принимавших'!, 
эти вЬровашя, за то, что они покидаюсь религш своей страны WJ . 
Онъ противоречить себе на каждомъ шагу , и нетъ ничего труд-
нее, какъ знать, что онъ действительно думаетъ. Зд'Ьсь онъ ка-
жется положительно скептикомъ: опъ даетъ понимать, что боги 

») Phars., VI, с. 438 и сл. 
«о) Петр . . Sat., 6-2. 
si) А п у л . , Melam., I I , i . 
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не занимаются Mipow* и равнодушно относятся, какъ къ добру, 
такъ и къ злу 43,-; въ другомъ месте онъ является верующимъ 
человеком!. и чуть не одобрястъ техъ , кто по поводу свяшенныхъ 
легендъ говорить, что «гораздо почтеннее верить, нежели ста-
раться знать» 4 1 ; . Относительно гадателей и волшебннковъ мы 
замЪчаемъ въ немъ те же колебашя: астролопя у него то суеве-
pie 4 3 j , то искусство i G j . Иногда онъ колеблется передавать слы-
шанным имъ чудеса и замечаешь съ небольшим!, лукавствомъ. что 
ихъ всего больше н впдятъ тогда, когда всего сильнее боятся 47). 
При взятш приступом* Кремоны, уц1'.л1;лъ только одинъ храмъ 
МеФитиды: было ли это чудо? Тацитъ ясно не высказывается: «Храмъ 
был ь обязаяъ своимъ спасешемъ, говорятъ онъ намъ, или своему 
положение, или могуществу богини» 4 8 ) ; изъ этихъ двухъ объ-
яснешй можно выбирать любое. Но обыкновенно онъ более снис-
ходить къ общественному легковерш. Онъ согласенъ съ темъ, 
«что въ серьёзномъ сочиненш не следуетъ искать слишкомъ много 
чудеснаго», по прибавляет*, что «если предашя принимаются всеми 
съ полною верою, онъ не дерзпетъ относиться къ нимъ, какъ 
къ баснямъ» " ) . Подъ этимъ предлогомъ онъ безъпощады разска-
зываетъ намъ решительно все чудеса, и между прочнмъ передает!, 
очень серьёзно, будто Becnaciairc> вылечилъ одного параличнаго п 
одного слепаго въ х])аме Сераписа; можно ли въ этомъ сомне-
ваться? «Это подтверждают!, таше самовидцы, которымъ шГ.тъ уже 
никакого разсчета лгать» s n) . Если Тацитъ, одинъ пзъ самыхъ 
твердыхъ умовъ этого . поколЪти, обнаруживает!, столько до-
Bepia къ этимъ баснословнымъ истор1ямъ, то очень легко понять, 
какнмъ крапнимъ легковер1емъ увлекались остальные. Плишй пи-
шетъ длинное письмо ученому Суре, чтобы узнать его MHfeiiie отно-
сительно того, можно ли верить видешям*. Хотя он* как* будто 
и колеблется, но ясно, что онъ убежденъ вполне, такъ какъ онъ 

« Ann., X V I , 33. 
4t) (lerm., 3 4 . 
«) Hist., I I , 1 8 . 
«. Ann., I V , 
«) Hist., I , 86. 
4S; Hist., I l l , 33: loco seu numine defensum. 
S9) Hist., I I , oil: lit eonquirere fabulosa el [ictis obleclure legenlium animos 

pro cut gravitate caepti operis crediderim, ita vulgatis traditisque demere f idem 
поп ausim. 

=") Hist., I V , 81. 
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очень серьёзно передает* исторш о нривидешяхъ, кажунияся 
ему вполне достоверными 51J. Некоторых* нещпятно поражало 
cTapanie Светошя упоминать въ своихъ 6iorpa®iax'b обо всехъ бо-
лее или менее странных* чудесах*, предвещающих* велика со-
бытия; можно было бы думать, что, если он* их* собирает* и пе-
редает*, то ею побуждает!, къ этому простое любопытство уче-
наго; но это не такъ:' онъ просто самъ верить имъ. Въ жизни онъ 
былъ почти столькоже суеверенъ, какъ въ своихъ сочинешяхъ. Онъ 
нанисалъ однажды Плншю, который былъ его адвокатомъ, чтобы 
тотъ взял* отсрочку по одному делу, которое велъ передъ центум-
вирами, такъ какъ одно сповидеше напугало его относительна 
успеха нредпр1ят1я : л ) . Это общество мпого занималось снами; са-
мый избранный н образованный лица безъ всякнхъ колебашй смот-
рели на нихъ, какъ на извещешя, прямо посылаемыя богами 5 3 ) . 
Менее честные люди, ставивнпе себя въ жизни выше всякнхъ со-
мпЬшя совести, также не отступали отъ общихъ вЬровашй. До-
нощикъ Регулъ часто ириносилъ жертвы; у него были гаруспицш, 
съ которыми онъ совещался объ исходе затеянныхъ им* процес-
сов'!, ••"), и въ свете его столько же знали за его набожность, 
сколько боялись его дерзости 5S) . 

Конечно, литературный педантизм*, политически! индифферен-
тизм* и особенно cyeeepie—болыше недостатки. Переписка Пли-
1ня доказываетъ намъ, до какой степени ими было заражено выс-
шее общество Рима-, но пе забудемъ и того, что эти недостатки 
бываютъ часто не более, какъ хоронпя качества, доведен-
ный до крайности. Хотя это общество придаетъ смешную важность 
снамъ. хотя оно делаетъ глупости, совещаясь съ астрологами и 
магиками, но оно, но крайней мере, религиозно. Въ этомъ нельзя 
сомневаться ; iB): Нлший говорить о богахъ не иначе, какъ съ 
величайшпмъ уваже!немь. и незаметно, чтобы вокруг* него было 
много неверующих* ; i 7 j . Мы видели, что обряды культа всеми 

51 Epist , VII, 27. 
Epist., I , 18. 

S3) Epist., I l l , 5: V , ;». 
•И) Epist., V I , 2. 
И) Марц. , I , 11-2. 
:ll> Ипрочемъ, Ювеналъ отрицаетъ это; но свидетельство его значительно 

ослабляется темъ , что онъ говоритъ, будто эпоха Цицерона была релипознее 
эпохи Т р а я н а , и будто въ то время никто не осмеливался презирать боговъ 
или улыбаться древнему культу Пумы. Sat., VI , 342. 

И; См., что говоритъ Плишй по поводу бога Клнтумна. Epist., VIII , 8. 
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точности исполнялись. Люди, прочитавние несколько эпиграммъ 
Марщала, вероятно, очень удивятся, когда узнаютъ, что онъ мо-
лился каждое утро 58.;. Дурно, конечно, иметь пристраспе къ ри-
торике и плохимъ стихамъ; но любить литературу хороню, а ее, 
быть можетъ, никогда такъ не любили, какъ въ то время. Плишй 
говоритъ по поводу ритора Изея. къ которому онъ относится съ 
величайшей похвалой, что нетъ вообще никого искреннее, наив-
нее и честнее, какъ эти люди школы и науки 19). Нечто подобное 
было, кажется, и въ этомъ обществе, такъ ревностно предавав-
шемся науке и такъ охотно возвращавшемся въ школу. Оно было 
честнее и, главнымъ образомъ, проще того, которое ему пред-
шествовало. Танитъ, подтверждая это, приводить вместе съ темъ 
причины подобной перемены: «Прежде, говоритъ опъ, семейства, 
соединявипя богатство съ знатнымъ происхождешемъ и извест-
ностью, безо всякой сдержки предавались роскоши. Но когда 
потекли потоки крови, и когда блестящая известность стала емерт-
нымъ приговоромъ, опасность образумила людей. Кроме того, 
новые сенаторы, вызываемые ежедневно изъ муницишй. ко-
дошй и даже изъ провиншй, вносили въ Римъ экономно своей 
страны, и къ какой пышности случай или талантъ ни приводили 
ихъ подъ старость, они продолжали сохранять свои прежшя при-
вычки во)». Переписка Плишя можетъ служить пояснешемъ къ 
этому отрывку изъ Тацита. Письма его, такъ же какъ и письма 
Цицерона, были обращены къ самымъ важнымъ лицамъ въ Риме^ 
но со времени Цицерона римское общество совершенно перероди-
лось. Знатныя семейства, господствовавппя впродолжеше всей рес-
публики, почти совершенно исчезли; чуть ли не все друзья Плишя 
носнтъ новый имена. На место древней знати, скошенной завистью 
Цезарей, явилась новая, происходившая преимущественно изъ про-
виншй. Лица, которымъ Плишй пишетъ письма, большею частно 
родомъ изъ муницишй Италш, Галл in и Испаши. Они видели у 
себя лучине примеры, нежели въ столице имперш, и, поселяясь 
въ Риме, приносили съ собою более простыя наклонности и более 
честные нравы. «Опъ изъ Бриксш, говоритъ Плишй, рекомендуя 
одного молодаго человека, то-есть изъ такой страны, где сохра-

58) Epigr., IV, 90. 
М) Epist., I I , 3: scholasticus tantum est, quo genere hominum nihil uul 

sincerius, aut simplicity, aul melius. 
«о. Т а ц . , Ann.. I l l , з а . 
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пилось еще много воздержности, умеренности и даже прежняго 
сельскаго духа С1)». Въ другомъ месте, говоря объ одномъ изъ 
своихъ друзей, получившемъ какую-то муниципальную должность 
въ ближней Испаши, опъ прибавляетъ: «вамъ известны благора-
зум1е и степепность этой провинцш е2

;Ъ). Всего важнее то, что 
эта новая знать утратила большею частно привычки къ роскоши 
и расточительности, окончательно раззоривпая прежнюю 6 3 j . Жизнь 
ея была проще, время охотно проводилось въ семействе, и прп-
меръ этого шелъ свыше. Траянъ жилъ какъ частное лицо въ 
своемъ убежище Centumcel/ae (сто комиатъ, ныне Чавита-Нектйя), 
где собиралъ своихъ друзей. Обеды его были скромны, изредка 
оживлялись музыкой, а чаще всего пр1ятнымн беседами, продол-
жавшимися до глубокой ночи 6 ' ) . И въ этомъ случае письма Пли-
шя приготовляюсь насъ къ ппсьмамъ Фронтона. Простота Траяна 
послужила примеромъ другимъ; Антонинъ Il i f l , ненавидевнпй эти-
кетъ и находивши! величайшее удовольств1е ездить на сборъ ви-
нограда въ поместья своихъ друзей, хотелъ, повидимому, учредить 
какое-то буржуазное царство; окружакшне его были не только 
незнакомы c/ь роскошью, но даже и съ удобствами жизни. Маркъ 
АврелШ разсказываетъ, что въ туманные дни у него было холодно 
въ комнате, и что опъ нашелъ у себя однажды въ постели скор-
niona. 

Итакъ, это общество, судя по опнсашю Плишя, было вообще 
просто, добропорядочно и честно; читая его, нельзя подозревать, 
что это то самое общество, къ которому Ювеналъ отнесся съ та-
кою строгостью. Конечно, въ немъ есть еще дурные люди, не-
сколько прежнихъ донощиковъ, огорченныхъ темъ, что они не 
могутъ больше вредить, песколько правителей ировннщй, грабнв-
шихъ подначальный имъ людъ в 5 ; ; ио вместе съ темъ сколь-
ко здесь щнятныхъ обликовъ, благородныхъ Фигуръ, сколько 

«•) Epist., I , 14. 
62) Epist., I I , 13. 
вз) Ювеналъ подтверждаете, эту перемену общественныхъ нравовъ, когда 

жалуется съ такою горечью на то, что богачи сделались экономпы, и сожа-
л е е т ъ о т е х ъ временахъ, когда какой-нибудь Пизонъ или Котта посылали 
столько нодарковъ своимъ бедпымъ кл!энтамъ ( У , 109), а какой-нибудь Ме-
ценатъ, ФабШ, Лентулъ считали своею обязанностью кормить и дарить день-
гами поэтовъ ( V I I , 94). 

«I) Плин. , Epist., V I , 31. 
65) Epist., I, о-

Римская р ' j u r i a . 3 0 
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любезныхъ и изящных* светских* людей,добрых* к* слугам*своимъ, 
предапныхъ своим* друзьям*, верных* своим* убеждсшямъ. Выше 
было приведено злое выражеше Ювенала, будто въ Рим* осталось 
столько же честныхъ людей, сколько въбивахъ воротъ или даже сколь-
ко у Нила устьевъ. Очевидно, что онъ не далъ себе труда хорошенько 
поискать нхъ. Въ томъ очаровательном!, свете, съ которымъ насъ 
знакомитъ Плишй, и который ие составляет!, еще всего рпмскаго 
общества, легко было бы найти ихъ гораздо больше. Можно было 
бы составить даже длинный списокъ ихъ и поместить во главе 
его немногихъ людей, оставшихся отъ прежней эпохи, какъ, 
напримеръ, Спуринпу, этого мудраго старца, удалившаяся со 
службы, проводившая время отставки въ степениыхъ заняпяхъ 
наукою н желавшая, подобно великнмъ людямъ XVI I века, уста-
новить некоторый промежутокъ между жизнью и смертью с , ;) ; Вер-
гин1я Руоа, отказавшагося быть императоромъ после Нерона и 
подвергшаяся вследсше своей скромности болынимъ опасностямъ, 
чЬмъ онъ могъ бы подвергнуться, если бы былъ тшеславенъ. За-
тЬмъ можио было бы поместить поколеше, выросшее при Доми-
щане, пострадавшее отъ его жестокости или трепетавшее ея, этихъ 
современннковъ и друзей Плишя, встретившихъ съ такою радостью 
кроткое время Антониновъ: Юл in Маврика, брата благородная 
Арулена Рус тика ,—КЫя , котораго Нерва вызвалъ пзъ ссылки чтобы 
сделать его своимъ сотрапезннкомъ и советчикомъ; Корел.ш Ру®а, 
энергическую личность среди изнеженная века, который, получивъ 
ужасную болезнь, выносилъ, по его собствепнымъ словамъ, все 
страдашя въ надежде пережить Домнщана, и лншилъ себя жизни, 
когда тотъ умеръ*63); Эрущя Клара, «безупречная человека, до-
стойная древнихъ времепъ 69)»; К . Септпшя, самаго искренняя, 
прямаго и вернаго изъ людей 70); Помпея Квшгпана, глубоко пре-
даннаго темъ, кого онъ любнлъ 7 1 j ; Тпшя Аристона, знаменитая 
юрисконсульта, неистощимаго ученая, «который, не посещая иор-
тиковъ и гимпаз1й, не теряя ни своего, пи чужая времепи въ 

б«] I I I , 9. 
61) ПлинШ говорить это о другой великой личности того времени, о Пом-

понш Baccft, стар'Ьвшемся т а к ъ я е , какъ Спуринна: prima vitae tempora et 
media patriae, exlrema nobis impertire debemus. Epist., IV, "23. 

I , 12. 
и , 9 , 4 . 
II , 9, 5. 

-i) I X , 9. 
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щекотливыхъ спорахъ, темъ не менее былъ выше всехъ завзя-
тыхъ мудрецовъ, но своему прямодушно, благочестию, любви къ 
справедливости и силе воли ». Сюда следовало бы также по-
местить ту честную и деятельную молодежь, патрономъ которой 
былъ Плишй, и которая вела тяжбы въ судахъ, служила при 
Траяне въ дунайскихъ леоонахъ и находила время сочинять ла-
TiiucKie и гречеше стихи между двумя походами. Цтакъ, мы на-
ходимся какъ нельзя быть дальше отъ мрачныхъ картинъ Ювена-
ла. Можно ли сказать, что ноэтъ умышленно обманываетъ насъ, 
предлагая намъ образы, созданные его Фантазией? Не думаю; упре-
ки, делаемые имъ своему веку имЬютъ некоторое основаше; не 
выдумывалъ же онъ иередаваемыхъ имъ преступлешй и именъ 
престушшковъ. Я допускаю, что все, имъ разсказываемое, про-
исходило такъ, какъ онъ говоритъ; но что же надо изъ этого 
заключить? Что въ этомъ обществе, какъ и во всякомъ другомъ, 
добро и зло были перемешаны между собою, и что норокъ встре-
чался рядомъ съ добродетелью. Такова судьба человечества, и ни-
кому не можетъ прШтн въ голову, чтобы I I вЬкъ избегь этого 
общаго закона. Но еслибъ мы хотели узнать, что именно брало 
перевесъ въ этомъ обществе, и кого въ немъ было больше, доб-
родетельныхъ людей или злодеевъ, то надо сознаться, что подоб-
ный разсчетъ очень трудно въ точности произвесть, и что каждый 
производить его посвоему. Ювеналъ энергически утверждаеть, что 
вокругъ него одни только злодеи, и положительно говорить, что 
его векъ хуже железиаго 7 3 ) ; напротивъ того, Плишй, кажется, 
думаетъ, что число честныхъ людей въ немъ больше, и мы виде-
ли, что есть некоторое основаше считать его мнеше более спра-
ведливыми». 

III. 
Возвышенная идея моралистовъ того времени о долге п добродетели.—Мо-
ральный Teopin Ювенала.—Практически последств1я этихъ reopiii.—Судьбл 
раба улучшается.—Начинаготъ заниматься восииташемъ детей.—Учреждете 
общественныхъ школъ.—Начинаютъ заботиться о бедныхъ, — Питательных 
учреждения Траяна . — Какимъ образомъ занимаются благотворительностью 

Bbiciuie классы. 

Сознаюсь, однако, что въ уме могутъ остаться некоторый со-
мнешя; Плишй, такъ же какън Ювеналъ, не делаетъ никакого точ-

'«) I , '2-2. 
-3, Sat., XII I , 28. 

29* 
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наго разсчета; онъ судитъ по своимъ впечатл'кшямъ, а впечатле-
H i a его могутъ быть обманчивы. Но у насъ есть, по счастпо, дру-
гой и, помбему, гораздо вЪрнМшШ способъ произвесть оценку того, 
что можно назвать нравственпымъ темпераментом-!, какой-нибудь 
эпохи; способъ этотъ состоишь въ томъ, чтобы решительно пере-
ходить отъ практики къ T e o p i H и стараться узнать, не какъ въ 
то время жили, что всегда очень трудно схватить, но какъ думали, 
что надо жить, какого идеала добродетели старались достичь, что 
думали объ o T i i o u i e n i u людей между собою и объ нхъ ' обязанно-
стяхъ къ нпзшимъ п высшнмъ, какихъ качествъ общественное 
MutHie требовало отъ честнаго человека и на какихъ услов!яхъ 
оно давало ему это имя. 

Если разсматривать векъ Антониновъ съ этой сторопы, то онъ 
кажется выше. Даже те , кто наиболее веритъ нападкамъ Юве-
нала, будутъ принуждены согласиться, что нн одно общество по 
своимъ моральнымъ теор1ямъ пе приближалось до такой степени 
къ совершенству. Противъ этого невозможно сделать никакого 
возражешя, и если бы кто-нибудь вздумалъ выражать сомнешя, то 
самъ Ювеналъ постарался бы опровергнуть ихъ. Самъ того не 
зная, онъ даетъ намъ орудие противъ себя и, думая вредить сво-
ему времени, позволяет;!, намъ отдавать ему справедливость. Этотъ 
нахальный сатнрикъ делается по временамъ самымъ строгимъ ФИ-
ЛОСОФОМЪ и самымъ деликатнымъ моралистомъ. Напримеръ, онъ 
строго осуждаетъ техъ , кто жестокъ съ своими рабами, отказы-
вая имъ въ холодное время въ тупике, запирая и колотя ихъ за 
малейший проступокъ, и «для кого звуки ударовъ бича более слад-
кая музыка, нежели neuie сиренъ» 74) . Горащй также занрещаетъ 
дурно обходиться съ ними, но для него это не более, какъ обя-
занность относительно общества, предлагаемая имъ благовосиитан-
нымъ светскимъ людямъ; если они хотятъ казаться таковыми, 
они не должны пылить па слугъ, точно такъ же, какъ не должны 
наливать своимъ гостямъ нечистой воды въ грязные стаканы 7S). 
Но для Ювенала это человеческая обязанность; онъ хочетъ, что-
бы въ рабе уважали человека, «такъ какъ ихъ души и наша, 
говоритъ оиъ, состоятъ изъ одинаковыхъ началъ» 76). Никто 
въ древности не нмелъ и такого возвышеннаго п о ш т я о семей-

74; Sat., X I V , 19. 
73) Горац. , Sat., II , 2, 06. 
76) Sat., X I V , 15. 
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ствТ>, какъ Ювеналъ; никто не относился съ большей нежностью 
къ детямъ, никто такъ не уважалъ ихъ возраста и не заботился 
о томъ, KaKie примеры имъ надо подавать и отъ какихъ зрелищъ 
оберегать ихъ. «Удаляй, говоритъ онъ. отъ порога, где ростегь твой 
ребенокъ, все, что можетъ оскорблять его уши и взоры. Подаль-
ше отъ него безпутныхъ женщинъ! Подальше ночныя песни подъ-
едалъ. Нельзя слишкомъ уважать детство. Готовясь сделать что-
либо постыдное, въ минуту падешя вспомни о невинности своего 
сына, и да сохранить тебя мысль о немъ» " ) . Ювеналъ пахо-
дитъ, что у насъ есть даже обязанности относительно незнако-
мыхъ людей и враговъ; онъ не желаетъ, чтобы имъ воздавали 
зломъзазло, и такъ же жестоко осуждаетъ мщелйе, какъ это сде-
лалъ бы хришанинъ. Глупцы считаютъ его самымъ сладкимъ 
благомъ жизни; Ювеналъ называетъ его «удовольгшемъ слабой 
и посредственной души» 78). Мы слишкомъ хорошо отомщены, 
предоставляя виновнаго его собственнымъ угрызешямъ и отдавая 
его «тому палачу, котораго онъ денно и нощно носитъ въ своемъ 
сердце» " ) . Уже Теренщй и Виргил)'й прославляли ту всеобщую 
спмпатйо, которая помимо личныхъ интересовъ, и родственныхъ 
или дружескихъ связей, заставляет* человека страдать, глядя па 
страдашя себе подобныхъ, и считать ихъ несчастдя своими, по-
тому только что они люди; но у нихъ это было не более, какъ 
трогательпое размышлеше. Ювеналъ настаивает* на этой мысли 
и развнваетъ ее въ велнколенпыхъ стнхахъ. «Человекъ рождепъ 
для сострадашя, это заявляетъ сама природа; она дала ему слезы, 
эту лучшую принадлежность человека. Да, природа этого хочетъ, 
и человекъ долженъ плакать, когда увидитъ передъ судьями сво-
его друга, растерявшагося и въ безпорядочномъ одеяши. Да, при-
рода стонетъ въ пасъ, когда мы встрЬчаемъ похоронную процес--
ciio молодой девушки или видимъ, какъ зарываютъ въ землю ма-
ленькаго ребенка. Найдется ли действительно честный человекъ. 
который могъ бы думать, что несчаспя его ближнихъ не трога-
ютъ его? Этимъ именно мы и отличаемся отъ зверей; въ первые 
дни творешя Богъ, нашъ Создатель, даровалъ животнымъ только 

") Sat., X I V , 4 i . К а к ъ здесь, такъ и въ другихъ местахъ . я пользуюсь 
превосходнымъ переводомъ г. Депуа, изменяя его, какъ можно меньше. 

•8) Sat., X I I I , 1 НО: in/irmi est anirni exiguique voluptas. 
7») Sat., X I I I , 198 
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жизпь; людямъ онъ далъ душу для того, чтобы взаимная привя-
занность влекла ихъ помогать другъ другу» 8 0 ) . 

Эти великш мысли Ювеналъ запмствовалъ у ФИЛОСОФШ . Опа 
провозгласила устами Хрпсннпа, что Miuenie есть преступленье, 
заставила сказать Сенеку, что рабъ тоже человекъ, и повторяла еже-
дневно черезъ стоиковъ, что все люди братья. Ювеналъ не былъ 
ФИЛОСОФОМЪ но ремеслу и его, вероятно, надо причислить къ темъ, 
о которыхъ онъ говорить, что они получали уроки только отъ 
жизни s l ) ; по въ то время никто, каково бы ни было его проис-
хождеше и прошлое, не пзбегалъ ФИЛОСОФШ , какъ теперь никто 
не можетъ не подчиняться христианству, даже оспоривая его. Са-
тиры Ювенала доказывают!, намъ, что въ этотъ момептъ она вы-
шла изъ сочинешй и школъ учителей и всюду проторгалась, овладе-
вала умами и устанавливала обния мнешя, среди которыхъ цЬ-
лыя поколешя принуждены были жить п которыя они вдыхали 
въ себя какъ воздухъ. 

Довольно того, что провозглашаемый ею начала вошли въ 
Mip'b и что они принимались и повторялись людьми, вовсе не счи-
тавшими себя за ФИЛОСОФОВЪ ; по остановилось ли на этомъ дело? 
Служили ли эти начала простыми украшен!имн сочинешй пли 
точно стали понемногу оказывать некоторое практическое вл1я-
nie? II на это намъ ответятъ письма Плишя. На этотъ разъ 
они согласуются съ сатирами Ювенала; вместо того, чтобы про-
тиворечить имъ, они пхъ дополпяютъ и показываютъ, что благо-
родныя идеи, внушавнпя поэту его прекрасные стихи, перешли 
изъ книгъ въ жизнь. Нетъ ничего легче, какъ доказать съ по-
мощью переписки Нлишя, что тогдашнее общество старалось со-
образовать свое новедеше съ его мнешями, и что гуманный м н е -

' шя , встречавнияся съ рукоплескашями въ школахъ и сочинешяхъ 
известных!, авторовъ, не вечно оставались простыми правилами 
и теор!ями. Л докажу это впоследствш на рабахъ: я покажу, на-
сколько улучшилась въ то время ихъ участь, и какъ самый за-
кон!,, уступая давление общественная мнешя, нризналъ, наконецъ. 
вместе съ Сенекою и Ювеналомъ, что нетъ никакой разницы ме-
жду природою раба и свободнаго человека. Ciro мипуту я привелъ 
прекрасные стихи сатирика, въ которыхъ видна такая нежная 
забота о детяхъ; все общество занималось ими такъ же, какъ и онъ. 

'"} Sat., X V , 131 . 
s i ) Sat., X I I I , 2 0 . 
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Сенека и Тацитъ полны глубокихъ и вЪрныхъ размышлешй о вос-
niiTaiiin; оно составляло предмета изучешя для тогдашипхъ мудре-
цовъ, и въ школахъ обсуждались уже Teopin Эмиля Руссо. Въ 
своей одушевленной р1>чи ФИЛОСОФЪ Фаворинъ совЪтовалъ мате-
рямъ, самими. кормить своихъ дЪтей: «Не оскорбляете ли вы приро-
ду, говорилъ онъ имъ, не въ половину лн вы только матери, далеко 
отбрасывая отъ себя своего ребенка въ ту самую минуту, какъ дали 
ему жизнь? Им'Ьетъ ли смыслъ кормить кровью своей внутренности 
что-то неизвестное и не кормить его больше свонмъ молокомъ, ког-
да видишь его живымъ передъ собою, и когда это уже человЪкъ»? 8 J ) 
СовГ.ты эти были услышаны, и мы видимъ, что въ это время жен-
щины гордятся въ своихъ эпитаф1яхъ т1;мъ, что сами выкормили сво-
ихъ сыновей 83) , а сыновья напоминаюсь на гробгшцахъ своихъ 
матерей, что он]-» были ихъ кормилицами 8 i ) . Такая нежность къ 
дЪтямъ гЪмъ болЪе достойна замЪчашя, что это было почти новое 
чувство. Цпцеронъ очень жестко говоритъ въ своихъ Тускуланаху. 
«Если ребенокъ умираетъ очень молодымъ, въ этомъ легко уте-
шаются; если онъ умираетъ въ колыбели, этимъ даже не занима-
ются вовсе» S 5 ) ; и самъ онъ, говоря о б1.дномъ ребепкЪ своей дочери, 
родившемся семимЪсячнымъ и вскоре посл1> того умершемъ, вы-
ражается съ отталкивающею сухостью и холодностью 86). Сенека 
съ своей стороны находить очень естественнымъ и разумными, то-
пить д1;тей, рождающихся слабыми и уродливыми 87). При Лпто-
нинахъ мн'Ьшя изменились и нравы смягчились. Достаточно взгля-
нуть па письма Фронтона, чтобы убедиться въ нужной привязан-
ности Марка Аврел1я къ своимъ дЪтямъ. Какъ они ни малы, но 

8*1 Авлъ ГеллШ, XII ; I. 
83) Орелли, 21)7". 
S1) Момсенъ, Inscr. Neap., 1092. 

Tusc., I, 39. 
se) Ad. Atticum,, X , 1 8 , 1 . 
s") I)e ira, I , lo: Право отцовъ убивать своихъ новорожденныхъ детей 

было, повидимому, ограничено пли уничтожено, вероятно, въ эпоху Антояи-
новъ; но Тертулл1анъ говоритъ, что не было закона, нарушаемаго более 
безнаказанно ( A p o l . 9, Ad. nat., 15). Тацитъ удивляется, что этотъ отвра-
тительный обычай не существуетъ ни у евреевъ, ни у германцевъ [Hist. 
V, 5, Germ., 19). Августъ безъ всякихъ колебатй прпказалъ казнить ре-
бенка своей дочери, подозревая въ немъ плодъ прелюбодеяшя (Свет. Aug., 
05). Этотъ обычай былъ окончательно уничтоженъ только при христ1анскихъ 
иыператорахъ. 



— 472 — 

болезни ихъ мучатъ его. Надо видеть, съ какою грустью онъ 
говоритъ о горловыхъ жабахъ своихъ дочерей и объ упорномъ 
кашле, мучащемъ «его милаго маленькаго Антонина» 88). Этотъ 
прелестный маленьюй выводокъ, какъ онъ ихъ называетъ 8 9 ) , 
заннмаетъ его почти столько же, сколько импер1я; чтобы навер-
ное ему угодить, стоитъ только заговорить о нихъ, и Фронтонъ 
въ своихъ письмахъ къ нему, никогда не забываетъ поклониться 
«маленькимъ дамамъ» и попросить поцеловать за него «ихъ тол 
стеньк1я ножки и крошечпыя ручки» 90). 

Заботливость о ребенке, пока онъ находится въ колыбели, уве-
личивается по мере того, какъ онъ ростетъ. Ему ищутъ настав-
ника; это очень важное дело 9 l ) , въ которомъ принимаютъ учаше 
все друзья дома. Чтобы найти наставника для любнмыхъ имъ лю-
дей, Плишй обращается къ Тациту и проситъ его поискать между 
учеными лицами, собирающимися вокругъ него, благодаря его из-
вестности п ) ; или самъ идетъ слушать знамепитыхъ проФессоровъ, 
снова поступаеть въ школу и садится посреди молодыхъ людей, 
радуясь, что возвратился къ этому веселому возрасту, когда самъ 
былъ школьнпкомъ 93). Онъ разсказываетъ съ большими подроб-
ностями, какъ узнавъ, что въ его родной стране, Коме, нетъ 
учителей, вследств1е чего детей посылаютъ учиться въ Мнланъ, 
онъ убедилъ отцовъ семействъ соединиться между собою, чтобы 
на брать необходимую сумму для учреждешя у себя общественпыхъ 
школъ 94). Въ это время устройство школъ сделалось всеобщею за-
ботою; государство впервые сознало необходимость заботиться объ 
общественномъ образованы. До техъ поръ оно не обращало на это 
внимашя, чему очепь удивлялись т а т е мудрецы, какъ ИолибШ и 
Цпцеронъ 95J. Ihinepia исправила такую забывчивость республики. 
Becnaciairb первый назначнлъ жалованье греческимъ и латннскимъ 
риторамъ 96). БшграФЪ Адр1ана говоритъ, что этотъ императоръ 
«почтилъ и обогатнлъ всякого рода преподавателей, а если онч> 

8S) Ad. Anton, imp., I , 1 (изд. Набера) . 
8a) Ibid: in nidulo noslro. 
,jV] Ad. Marc. Caes., IV, 12. 
91) Плпи . , Epist., I I , 18, I: stiper lanta re. Ювеналъ негодуетъ на одного 

отца , „для котораго сынъ менее всего дорогъ" (Sal., V I I , 1 8 i ) . 
М) Epist., IV, 13, 10. 
») Epist., И , 18. 
М) Epist., I V , 13. 
»5) Цпц. , De republ., IV , 3. 
« ) Свет. , Yesp., 18. 
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находилъ, что они неспособны исполнять свою должность, то уда-
лялъ ихъ съ каеедръ, предварительно хорошо расплатившись съ 
ними» " ) . Опъ устроидъ въ Риме, въ самомъ Капитолш, нечто въ 
роде упиверситета или академш, подъ назвамемъ Атеней, куда 
собирались слушать знаменитых'!» ораторовъ и поэтовъ 98 . Анто-
нинъ Шй назпачилъ отлич1я и денежный награды ритор а мъ и ФИ-
ЛОСОФЭМЪ во всехъ провинщяхъ " ) , а Маркъ Ав]>ел1й учредилъ и 
снабдилъ деньгами четыре ФИЛОСОФСШЯ каоедры въ Аеинахъ; каж-
дый изъ учителей долженъ былъ преподавать начала какой-нибудь 
отдельной школы и получалъ 10,000 драхмъ изъ государственнаго 
казначейства | 0°) . Любопытно 'видеть, какъ это движете, проявив-
шееся сначала въ сочинешяхъ ФИЛОСОФОВЪ И ВЪ ИХЪ урокахъ и въ 
стихахъ поэтовъ, сообщилось такимъ путемъ светскнмъ людямъ и 
увлекло за собою общественное мнеше, какъ оно вл1яло па част-
ную жизнь и отозвалось потомъ на законодательстве имперш, 
такъ что то, что было вначале просто нежною заботою о воспи-
Tanin детей, сделалось подконецъ системою общественнаго обра-
зовала , распространившеюся по всему свету. 

Мы увидимъ то же явлеше въ другомъ еще более важномъ во-
просе. Вы помните, вероятно, приведенный мною чудесный от-
рывокъ изъ Ювенала, где опъ напоминаетъ людямъ, что они 
братья и обязаны помогать другъ другу. Въ то время это было 
чувствомъ всехъ честныхъ людей. Большою ошибкою было бы 
думать, будто языческая древпость была незнакома съ благотвори-
тельностью и пе занималась ею; во все времена думали, «что это 
добродетель, более всего подходящая къ человеческой природе» " " ) 
и что богачъ приносить самому себе честь, если делится своимъ 
богатствомъ съ другими. Но причины, побуждавнпя прежде людей 
къ великодуппю, были не те же самыя, к а ш въ настоящее 
время внушаютъ намъ мнлосерд1е. Въ Риме благотворительность 
долго считалась гражданскимъ и государственнымъ долгомъ. Въ 
этомъ аристократическом!, обществе почести принадлежали, ка-
жется, по праву рождешя. По общему мненпо эдилемъ или консу-
ломъ долженъ былъ почти всегда быть иотомокъ знатпаго рода; 

Эт) Спарт. , / /nrfr . , 1С, 
8S) Авр . Викторт», Caes., 11. 
*>) Капит . , Ant., I I . 

10») Филостратъ, Vitae sap., I I , 2. Целлеръ , Pliilos. der Griech., I l l , 608. 
if!) Циц. , De o/fic, I , l i : ipia quid em nihil est naturae humanae accormno-

daliui. 
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но въ то же время считалось приличиымъ, чтобы избранный воз-
благодарилъ к заплатил* какимъ-нибудь образомъ за избрание, ко-
торымъ его почтила толпа. Онъ дОлженъ былъ кормить и забав-
лять ее, праздновать игры, строить памятники и раздавать деньги 
или съестные припасы. Передъ самимъ собою и передъ своими 
предками онъ былъ обязанъ вести роскошный образъ жизни, н ма-
лейшее нодозр'Ьгне въ разсчетливостн безвозвратно погубило бы 
его въ глазахъ какъ равныхъ, такъ и низшпхъ людей 102) . Щед-
рость его простиралась иногда на весь народъ. М. Ceift, во время 
одного продолжительная голода, нашелъ возможность устроить 
такъ , чтобы цена хлеба не превышала одного аса за четверикъ т ) , 
и это приносило ему величайшую честь. Въ тоже время очень понятно, 
что приближенные этихъ важпыхъ лицъ получали бблышя выгоды 
отъ ихъ щедрости. Они считали своею обязанностью не давать ни 
въ чемь нуждаться своимъ вольноотпущенникамъ и 1шэнтамъ; въ 
доме богача не должно было быть бедняковъ; благосостояше лю-
дей, окружавшихъ его и составлявшихъ какъ бы его дворъ, сви-
детельствовало объ его великодуппи, между темъ какъ бедность 
ихъ была бы ностыднымъ доказательствомъ его скупости. Эта рес-
публиканская знать во все время своего существовали считала 
долгомъ чести быть расточительной относительно всехъ, кто при-
ближался къ ней. Одинъ вольноотпущенннкъ М. Аврел1я Котты. 
жившаго при Августе, говорить намъ въ своей надгробной над-
писи, что его господинъ дарилъ ему несколько разъ по 400,000 се-
стерций (80.000 Франковъ), что его щедрость поощрила его же-
ниться и обзавестись семьею, и что впоследствии онъ нокровитель-
ствовалъ также его сыну и давалъ приданое его дочерямъ. какъ 
родной отецъ 1U4J. Таковы были въ это время обязанности вель-
можи, и тотъ, кто аккуратно выполнялъ нхъ, сильно рисковалъ 
раззорнться. Это именно и случилось съ Коттою и со многими 
другими , 0 5 ) . 

ni2j Туберонъ, въ качестве стоика, любюшШ простоту, не быль сделанъ 
преторомъ за то, что слишкомъ просто угостилъ народъ на цохоронахъ сво-
его дяди, Сцишона Африканскаго. Ц и д . , Pro Мигели, 31). 

1»3) Циц., De ofiic., I I , 17. 
t°«) Annul, de Г Inst, arch., 18tii>, с. 1. 
1°') Котта раззорился вследств!е своихъ расходовъ ( Т а ц . , Ann. VI , 7 ) , а 

«ынъ его былъ нринужденъ жить ненаей отъ Нерона (Тац . , Ann., X I I I , 34) . 
Это одинъ изъ тИхъ, чыо щедрость госхвалпетъ и онлакиваетъ Ювеналъ 
(V. 104; V I I , 94). 
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Къ концу республики появляются друпя понят1я, и эта пышная 
аристократическая благотворительность перестаешь казаться наи-
лучшею. Цицеронъ, обозвавъ расточительными людьми техъ. кто 
раззоряется на народные пиры и зрелища, прибавляешь: «Действи-
тельно щедрый человекъ унотребляетъ свое богатство па выкупъ 
нленпыхъ. на уплату за своихъ друзей долговъ и на помощь имъ давать 
приданое дочерямъ, копить деньги или увеличивать имущество 10G;. 
Само собою разумеется, что действуя такимъ образомъ, богачъ 
все-таки думаешь исполнять обязанности гражданина, «ибо, го-
воритъ въ другомъ месте Цицеронъ, выкупать пленныхъ, обо-
гащать бЬдныхъ значишь тоже служить государству» 10т). Между 
темъ предпочтете, оказываемое этой скромной и безкорыстной 
щедростп передъ щедростью ко всему народу, служившею не более, 
какъ платою за полученный почести, указываешь на то, что благо-
творительность начинаешь одушевляться новымъ чувствомъ. «Пла-
тить выкупъ за несчастныхъ, попавшихъ въ руки пиратовъ, за-
щищать сиротъ и вювъ, погребать пностранцевъ и б'Ьдныхъю '"s) , 
учишь ФИЛОСОФ1Я. Она провозглашаешь, что все люди —братья, и 
что опн не только члены одного государства, а прежде всего жи-
тели одного Mipa, который есть всеобщее государство: вследсше 
того она поставляешь имъ въ обязанность помогать несчастным'!, 
пе какъ согражданамъ, но какъ людямъ Съ этихъ поръ гуман-
ность присоединяется къ политике, чтобы внушать всемъ ве-
ликодунме. Конечно, въ это время еще думаюшь, что близте къ 
намъ люди, соединенные съ нами узами родства или кл!энтства, 
имКютъ особенное право на наши благодеяшя. Вирпшй помеща-
ешь въ аду лишь техъ, «кто не делился своимъ богатствомъ съ 
ближними» 109). По уже начинаютъ говорить, что благотвори-
тельность должна простираться дальше этого. Наставлетя ФИ-
ЛОСОФОВЪ нринимаютъ обнцй характеръ, и они требуютъ, чтобы 
яеликодупйе простиралось даже на людей неизвестныхъ и совер-
шенно неинтересных'!.. Горашй, обращаясь къ одному моту, тра-
тящему деньги на xopouiie обеды, говорить ему: «Разве ты не 
могъ бы сделать изъ нихъ лучшаго употреблешя? Зачемъ въ то 

1)€ О flic., I I , 16. 
101) De offic., И , 18. 

Л а к т а я щ й соглашается съ тт.мъ, что ФИЛОСОФЫ предлагали подобную 
щедрость I V , 12. 

tw V I , ( i l l : пес partem роте > е suit. Г>ъэиитаФ1яхъ находится иногда с л е -
дующ1я в ы р а ж е ш и : omnibus meis bene feci. Фабретти; с. 21 и 122-



— 476 — 

время, какъ ты богатъ, остается столько несчастныхъ, которые 
не заслуживаюсь быть ими» 110 Сенека выражается еще обстоя-
тельнее: «Мы иомогаемъ. говоритъ онъ, людямъ, высаживающимся 
въ нашихъ пристаняхъ и уезжающимъ оттуда на завтра; мы 
даемъ судно потерпевшему кораблекрушеше для того, чтобы 
опъ могъ возвратиться домой. Онъ уЪзжаетъ, почти не зная имени 
своего спасителя и не надеясь никогда больше встретиться съ 
нимъ; уезжая, онъ можетъ только доверить свою благодарность 
богамъ, прося ихъ воздать во имя его за полученное имъ благо-
деяше» ' " ) . Действуя такимъ образомъ, великодушный человекъ 
не хлопочетъ о томъ, чтобы заручиться покровительствуемыми 
лицами или клшнтами; онъ просто хочетъ исполнить человеческую 
обязанность: «онъ даетъ, какъ человекъ человеку, i/t homo ho-
winit) 1121. 

Эти правила не остались заключенными въ книгахъ ФИЛОСОФОВЪ-, 

они имели практическое приложеме, которое очень важно указать. 
Начиная со I I века новый характеръ благотворительности ощу-
щается даже въ государственной щедрости. До тЬхъ поръ, разда-
вая хлебъ римской черни, императоры имели единственною целью 
поддерживать въ ней повиновеше; своею щедростью они покупали 
себе безопасность. Но Антонины повинуются уже более возвы-
шеннымъ чувствамъ. Это особенно заметно въ той великой систе-
ме законной благотворительности, которая называется «питатель-
ными учреждешямп» и которая была самымъ главнымъ деломъ 
Нервы и Траяпа ш ) . Оно состояло въ ежемесячной раздаче по-
мощи детямъ бедныхъ семействъ Рима и Италш. Въ Риме это 
учреждегйе было только прибавлено къ темъ, которыя существо-
вали еще прежде; очеркъ его былъ набросанъ еще при Гракхахъ, 
у него были прецеденты и образцы, такъ что не приходилось 
собственно вводить ничего новаго. 

Здесь удовольствовались темъ, что къ двумъ стамъ тысячами, 

| | 0 ) Гор . , Sal., I I , 2, ll)3: Cur eget indignus quisquam, te divite? 
' " ) Сен., De benef., I V . I I , 3. 
и») Сен , De clem., I I , 3. 
ИЗ) Питательное учрея;деше относится къ числу т е х ъ , о которыхъ писате-

ли говорить очень иало н мы знали бы о немъ немного, еслибъ не суще-
ствовало эпиграФш; всего более мы ознакомились съ нимъ изъ надписи Ligu. 
res Hnebiani,на которую г. Генценъ нанпсалъ очень важный комментар1Й 'Anu-
de I'Inst, arch., I 8 i i ) , и по надписи в ъ Пелейе, изученной г. Дежардевомъ 
De tabu Us alimenta: iis). Въ нижеследующих-!, строиахъ н пзложилъ вкратце 

трудъ г. Генцева. 
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граждан*, питавшихся казенным* хлебом*, прибавили пять тысяч* 
детей, которымъ оказали т у ж е милость. Съ ними поступали точно 
такъ же, какъ съ взрослыми, раздавая имъ tessera или контромарки, 
где было написано въ какой день и въ какое именно место они 
должны были явиться въ портик* Минущя, чтобы получить назна-
ченную им* меру хлеба. Но въ Италш, пе принимавшей до техъ 
поръ учас/пя въ императорскихъ щедротахъ, приходилось начинать 
все съизнова. Чтобы упрочить эту помощь и сделать ее доступ-
ною для большинства, прибегли къ следующему способу. Нервые 
расходы делалъ императоры, онъ жертвовалъ иногда значительный 
суммы темъ городам*, где хотел* ввести питательное учреждеше: 
Велейя получила от* Траяна въ два раза 1,1 1(5,000 сестерщй, то-
есть более "200,000 Фр. Съ помощью остроумной комбинащи день-
ги эти въ каждомъ городе отдавались взаймы за умеренные про-
центы т ) тамошним* крупным* землевладельцам* иодъ залогъ 
ихъ имени!. Такимъ образомъ помогали и земледелие, доставляя 
ему необходимые капиталы. Проценты съ нихъ служили для того, 
чтобы снабжать пищею абедныхъ детей». Помощь раздавалась имъ 
то натурою, то деньгами. Въ Велейе мальчики получали въ ме-
сяцъ 16 сестерщй (3 Ф р а н к а н 20 сантимовъ), а девочки 12 се-
стерцШ (2 Фр. и 40 сапт. ) . Подобная щедрость можетъ показать-
ся довольно умеренною, но надо вспомнить, что мальчики имели 
на нее право со дня рождешя до восемнадцати летъ , а девочки— 
до четырнадцати. Таково было знаменитое питательное учрежде-
ше, принятое повсюду съ величайшимъ восторгомъ и существо-
вавшее, вероятно, до конца империи. Въ сущности оно было со-
здано съ политическою целью. Траяна такъ же, какъ и всехъ 
благоразумных* людей, пугала возраставшая убыль населешя въ 
странах* , вокруг* Рима И 5 ) . Чтобы помочь этой беде, онъ 
старался внушить италШцамъ любовь къ браку и къ семейной жиз-
ни; онъ хотелъ отнять у людей всяшй предлогъ къ желашю не 
иметь детей, избавивъ ихъ отъ обязанности кормить ихъ. Онъ 

хотелъ прежде всего приготовить для имперш гражданъ, и особен-
• " • •• • 

"<) Въ Велейе процентъ былъ ."> за 100, у Беб1ановъ Это было очень 
немного для такого времени, когда обыкновенный процентъ былъ 12 за 100. 
Т е м ъ пе менее мы знаемъ отъ Плишя, что некоторые землевладельцы очень 
не любили задалживатьсн городу [Epist., X, 62), но намъ неизвестна причи-
на этого. 

1,:>) См. красноречивый жалобы Лукана по поводу этой убыли населешя 
(Phars., I , 24]. 
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но воиновъ " • ) ; потому щедрость государства прекращалась въ 
томъ возрасте, когда молодой человекъ могъ поступить въ воен-
ную службу. Общественная помощь поддерживала его до того вре-
мени, пока онъ могъ получать жалованье такъ что можно ска-
зать, что онъ всю свою жизнь, будучи ребенкомъ, солдатом!, или 
ветераном!,, существовал!, на счетъ императорской казны. Въ сущ-
ности въ этой политике нетъ ничего новаго; она согласовалась 
съ политикою первыхъ императоровъ, н Плшнй справедливо заме-
чаешь, что питательныя учреждена только дополннютъ собою за-
коны Августа о браке П8). Вместе съ темъ нельзя отрицать, что 
щедрость Траяна имеешь более безкорыстный и великодушный 
видъ, нежели щедрость его нредшественнпковъ. Это уже не про-
стая плата за лесть, расточаемую римскимъ плебсомъ всемъ госу-
дарямъ, которые кормятъ и забавляютъ его. Она простирается на 
всю Италш, то-есть на такихъ людей, которые никогда не при-
дутъ приветствовать императора при его пробужденш или аннло-
дировать ему, когда онъ будетъ входить въ театръ или циркъ. Ко-
нечно, опа прежде всего полезна и служишь ннтересамъ империи, 
но къ ней уже присоединяется, повидимому, гуманная мысль. Ан-
тонипъ, потерявъ свою жену, Фаустину, которую онъ очепь лю-
билъ, хотя она этого не вполне заслуживала, нашелъ, что онъ 
можетъ лучше всего почтить ея память благотворительнымъ уч-
реждешемъ: онъ дал ь денегъ, чтобы прибавить еще несколько де-
вочекъ къ темъ, которыя получали уже общественную помощь и 
ножелалъ, чтобъ оггЬ назывались paellae Fmistininае119). Въ этомъ 
случае онъ поступалъ такъ, какъ поступилъ бы теперь хриспан-
сшй государь. 

Примеру, поданному государством!,, последовали частныя лица. 
В с е приближенные императора считали своимъ долгом!, подражать 
ему, и въ высшихъ рядахъ этого круга появилось всеобщее 
стремлеше къ благотворительности, следы которого остались въ 

,|Г>) Плин. , Рапед28: ex Ins castrn, ex his tribus replebuntur. 
1!") Плин., Рапед., 2(i: alimentis luis ad slipendia lua pervcnirent. 
l l 8 j Paneg., 20 Никоторые писатели хотели видеть х р и с п а н с к о е в л ш ш е 

въ иитательныхъ учреждешяхъ , но последшя не были совершенно неизвестны 
и до Траяна . Следы н х ъ находятся даже въ эпоху Августа (Ореллп, 4365 . В ъ 
приведенном!, нами отрывке панегирика Плишй говоритъ, что это учрежде-
e ie имело уже ОФФпц1альный х а р а к т е р ъ до Т р а я н а , и что предшественники 
этого государя оказывали иногда общественную помощь детнмъ. Но это было 
исключение, а Т р а я н ъ постановплъ его за правило. 

ш ) Канитолинъ, Anton . , 8 . 
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переписке Плишя и въ надписяхъ П- го nf>Ka. Во всю свию жизнь 
Плишй былъ очень щедръ къ те.чъ, кого онъ любилъ, и такъ какъ 
ему была неизвестна христ1апская добродетель, заставляющая лю-
дей скрывать свои благодЬяшя, то опъ нисколько не скрываетъ 
ихъ отъ насъ. Онъ разсказываетъ намъ, что купплъ своей старой 
кормилице поле за 100,000 сестерщй (20,000 Франковъ) 12°), что 
онъ пополнишь цепзъ всадника для одного изъ своихъ друзей 1 2 1) , 
далъ приданое дочери другаго щиятеля, «имевшей более достоинствъ, 
нежели денегъ» ш ) . Больше всего и безразсчетнее всего онъ ода-
ряетъ те города, съ которыми связанъ узами благодарности или 
привязанности; онъ охотнее даетъ имъ библштеки, нежели гла-
дтаторсше бои 123), такъ какъ онъ, подобно Отцамъ Церкви, нахо-
дить, что публичныя и гры вредить нравамъ 124); онъ осиовываетъ 
въ нихъ школы ИЛИ благотворительный учреждешя , i a i ) . То же 
самое, делали и Miiorie n p y r i e богачи. Въ всей имперш города и 
частный лица действуютъ какъ бы собща, чтобы помочь всевоз 
можнымъ бедшйямъ; иногда города сами принуждаюсь себя къ 
этому и взимаюсь налоги съ богатых* гражданъ, чтобы помочь 
беднымъ , 2 l i ) ; но всего чаще великодушные люди добровольно жерт-
вуюсь па полезный учреждешя. Одинъ житель Атины завещаетъ 
своей мунициши 400,000 сестерцгй (80,000 Франк.) | 2 7 ) ; одна знат-
ная дама, «въ память своего сына», жертвуетъ Террачине мил.'п-
онъ cecTepnifl (200,000 Фр.) для устройства тамъ питательнаго уч -
реждешя 128). Подобная щедрость очень значительна; по меня го-
раздо более еще трогаетъ скромное завЪщаше продавца лекар-
ственных!» травъ ( ,aromutar ius ) , завЬщавшаго одному небольшому 
итальянскому городку «300 банокъ съ лекарственными снадобьями 
и 60,000 сестерщй (1,200 Фр.) для даровой раздачи лекарствъ 
беднымъ городскнмъ жителямъ» | 2 9 ) - Не безъ волнешя нрочиты-

Epist., Yi, 3. 
'« ') I . 19. 
<»j YI , 32. 
IMS I, 8. 
i«) 1Y, 22. 
Ш) I , 8. VI I , 18. 
t«) Плин., Epist., X , 94: ad sustinendam tenuiorum inopiam. Изъ этого пись-

ма Траппа видно, что въ страиахъ, подчнненныхъ римскому праву, подобнаго 
рода контрибуции были запрещены. % 

1ЭТ) Моммсенъ, Inscr. Neap., 4546. 
Щ Орелли, 6669. 
129; Ореллп, 114. 
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лаю я также следующую прекрасную надпись, находящуюся па 
одной изъ тогдашнпхъ гробницъ: «Делай добро, ты унесешь его 
съ собою» 13°). Само собою разумеется, что общество, где про-
поведывались подобный правила и подавались подобные примеры, 
не могло быть такъ развращено, какъ это думали; если оно еще 
не занималось делами милосерд1я въ томъ смысле, какъ его по-
ннмаетъ хриспанство, то можно сказать, что оно было уже вполне 
приготовлено къ тому, чтобы понять его. 

•30) Орелли, «042- Bene fac, hoc tecum feres. 



Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Женщины. 

I . 

Т а к ъ ли плохо было положеше женщинъ в ъ римскомъ обществе , какъ зто 
нолагаютъ?—Уважеше, оказываемое имъ дома.—Значение, пр1обретаемое ими 
в ъ общественной жизни.—Во времена iiMnepin оне првнимаютъ у ч а с и е въ 
правлешп,— Ф И Л О С О Ф ! Я продолжаетъ сопротивляться имъ .—На практике по. 
л о ж е т е п х ъ делается почти равнымъ положенно мущинъ.—Употрсблеше, де-

лаемое пми изъ права ассомацш. 

Картина избранная общестиа Рима была бы неполна, не скажи 
мы ничего о женщинах*. One занимали въ немъ важное место, и такъ 
какъ вл1яше пхъ было всего ощутительнее на релипозныхъ ве-
щахъ, то ими нельзя не заниматься, изучая исторно римской ре-
лпгш при iiMnepin. 

Въ настоящее время составляютъ себе обыкновенно пе совсемъ 
точное noiiHTie объ нхъ тогдашнемъ положепш и поведепш. Пер-
вая, быть можетъ, самая большая и, наверное больше всего рас-
пространенная ошибка состоитъ въ томъ, что положеше женщинъ 
въ римскомъ обществе представляют* себе гораздо хуже, нежели 
оно было на самомъ деле. Все охотно воображаютъ себе, что съ 
ними обращались тамъ почти такъ же, какъ съ рабами, и дума-
ют!, , что для освобождешя нхъ потребовалась не меньше, какъ об-
щественная п релнпозная револющя. Это Miienie техъ, кто судитъ 
о Риме единственно по его законамъ. Правда, что римски! законъ 
относительно женщинъ очень жестокъ. «Наши предки, говорить 
Титъ ЛивШ, запретили женщине заниматься даже какпмъ-ипбудь 
частнымъ деломъ безъ посторонней помощи; опи желали, чтобы 
она была всегда въ зависимости отъ отца, отъ братьевъ или отъ 
мужа ' )» . Думая объ «этомъ законном!, рабстве, не имеющем!, коп-

1) Т и т ъ Л и вЬЧ, X X X I Y , 2. 
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да 2)», невольно сожалеешь объ ея участи; по чувство это быст-
ро проходитъ, если, вместо того, чтобы обращать вннмаше на бук-
ву закона, начнешь изучать тогдашшй светъ и жизнь. Здесь, на-
противъ того, женщина играете очень значительную роль. Ее ок-
ружаюсь почестями и внимашемъ-, она уважена мужемъ, поч-
тена рабами, шэнтами , детьми, и полная хозяйка дома. Итакъ, 
въ этомъ случае законъ и обычай не согласны между собою, 
и въ столкновешн между ними подъ-конецъ побеждепъ законъ. 
Сами юрисконсульты подтверждаюсь это; они сознаются, что эта 
раба, не могущая по закоиу ничемъ располагать и находящаяся 
подъ вечной опекою, въ действительности товарищъ, подруга и 
почти ровня мужа. Она заседаетъ, или лучше сказать, царитъ у 
домашпяго очага, въ атргумгь. «Ат/пумь не есть, подобно гипе-
кею, отдельный покой, верхшй этажъ дома, служащей скрытымъ 
и недоступнымъ убежнщсмъ. Это дентръ римскаго жилища, общая 
зала, где собиралось семейство, и где принимались друзья и чу-
жаки. Здесь возле очага возвышался алтарь боговъ - ларовъ, и 
вокругъ этого святилища было собрано все, что было у семейства 
драгоценнаго и священнаго: брачное ложе, изображена предковъ, 
полотна н веретена матери семейства, наконецъ сундукъ, въ кото-
ромъ хранились СПИСКИ .домашпяго имущества и семейное серебро. 
Все эти сокровища оберегались*женщиною. Подобно главе семейства 
она приносила жертвы богамъ ларам цкроме того присутствовала при 
домашнихъ работахъ рабовъ и занималась восниташемъ детей, ко-
торыя въ детстве долго оставались подъ ея надзоромъ и властью. 
Наконецъ, она вместе съ мужемъ занималась унравлешемъ родо-
вого имешя и дома. Съ той минуты, какъ новая супруга вступала 
въ ат/лумъ своего мужа, она начинала разделять съ пимъ все его 
права. Это выражалось въ одномъ свящепномъ древнемъ изречеши, 
съ которымъ новобрачная обращалась къ своему мужу, переступая 
порогъ его дома: uhi la Gaius, ilri er/o Gaia, где ты господинъ, 
тамъ я госпожа. Н действительно, жена становилась госпожою все-
го, чего ея мужъ былъ господиномъ, такъ что Катонъ старппй 
лишь немного преувеличивалъ, когда шутя делалъ следующее 
остроумное замечаше: «Повсюду мужщнны управляюсь женщинами; 
мы же. управляюгще всеми людьми, сами въ рукахъ у женщинъ ' )». 
Следовательно, восходить въ исторш Рима до того времени. 

Т и т ъ ЛивШ, X X X I V , 7: nunqиam exuitur servitus muliebris. 
э) Ж и д ъ (Hide). Elude sur la condition de la fcmme, стр . 109. 
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когда женщины были въ доме полными рабынями, совершенный 
вздоръ; o u t никогда не были въ такомъ подчинена, какъ это ду-
маютъ. Если древше поэты съ уважешемъ говорить о «величш 
отца семейства 4)», то они прославляютъ также «святость имени 
матроны Можно даже предполагать, что причина, почему древ-
IIie желали держать ихъ въ законномъ униженш, не была для нихъ 
слишкомъ неблагоир1ятна. Рнмлянинъ предвиделъ, что еслибъ онъ 
вздумалъ бороться съ своею женою за вл^яше, то былъ бы побеж-
ден'!. ею; онъ предчувствовалъ свою относительную слабость и , 
издавая своп стропе законы, просто хотЬлъ иметь противъ нея 
какое-нибудь opyatie; по историки говорнтъ, что она безъ всякаго 
труда пршбрела внутри дома все то, что законодательство отни-
мало у нея вне его 6). 

Вскоре даже ей стало не довольно этой внутренней домашний 
победы. Периклъ говоритъ аоинянамъ, что женщинамъ не должно 
желать для себя иной славы кроме той, чтобы объ нихъ пе гово-
рили ни добра, ни худа. Римлянка пе удовольствовалась бы этимъ; 
въ награду за свою преданность республике, женщины въ Риме 
получили право быть публично восхваляемы после своей смерти, 
подобно мужщинамъ. При похоронахъ какой-нибудь знатной дамы, 
npoueccia останавливалась на Ф о р у м е , и ближайнпй родственникъ 
покойницы, взойдя на трибуну, прославлялъ ея рождеше и добро-
детели. Этимъ правомъ оне пользовались со времеиъ Камилла 7 ) , 
а въ иосл-Ьдствш пршбрели еще много другихъ. Чемъ дальше 
идетъ ncTopia Рима, тЬмъ более увеличивается ихъ значеше. Еще 
во времена республики имъ случалось иметь вл!яше на решешя 
народа и сената; но въ то время оне вмешивались въ нихъ лишь 
косвенным!, образомъ. При имперш one нисколько не стараются 
скрывать своего уча с п я въ управлеши делами. Августъ, столь 
ревниво охрапявппй свою власть, почти соглашается делить ее 
съ Лшией; онъ советуется съ нею въ важпыхъ случаяхъ, разделяешь 
съ нею воздаваемыя ему почести и заставляете признать за нею 
такъ же, какъ и за своею сестрою 0ктав1ей, неприкосновенность 

») А-гпй, Teleplius (Риббекъ , с. 187): Ut vim contendas tuam ad majestatem 
viri. 

! ) Афрашй, Suspect а (Риббекъ , с. 176): Tuam majeslatem et nominis mat-
ronae sanctitudinem. 

6) Т и т ъ Лпв1й, X X X I V , 2: do mi vicla libertas nostra impotentia muliebri. 
7) Титъ ЛивШ, V, 30. 

31* 
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трибуновъ s) . КлавдШ находится уже вполне во власти своихъ 
жеиъ, и въ iiMiiepiu ничего более не делается безъ ихъ соглаЫя. 
Въ тотъ день, когда б р и т а н т й вождь Карактакъ проходилъ въ це-
пяхъ по улицамъ Рима, украшая собою императорсшй тр1умФъ, 
Агриппина сидела на троне недалеко отъ своего мужа, окружен-
ная, подобно ему, солдатами и воеппыми орлами, и побежденный 
долженъ былъ воздать ей те же почести, к а т воздалъ импера-
тору. «Это было действительно новое зрелище, говоритъ Тацитъ. 
совершенно противное духу пашнхъ иредковъ, видеть женщину, 
возо.едаюшую передъ римскими знаменами! 9)» Онъ прпбавляетъ, 
что Агриппина не довольствовалась быть супругою государя, 
но желала, чтобы па нее смотрели, какъ на его соправите-
ль!! нцу. Подобная претенз1я перестала вскоре казаться удиви-
тельною, до такой степени опа сделалась обыкновенного. Со време-
ни Антониновъ императрице даютъ назваше «матери лагеря и ле-
поновъ:» впоследствш къ нему прибавили еще назваше «матери 
сената и народа», п эти титулы не были простою лестыо, потому 
что при Северахъ имъ часто приходилось располагать импер1ей и 
управлять ею но своему произволу подъ именемъ своихъ мужей и 
сыновей. 

Очень естественно, что примеръ, поданяый дворомъ, нашелъ се-
бе повсюду подражателей. Въ эту эпоху мы часто видпмъ, что 
женщины, принадлежаипя къ высшему обществу Рима, открыто 
вмешиваются въ политически интриги. О н е вцосятъ въ нихъ свой-
ственную имъ хитрость и упорство. Если оне не могутъ сами для 
себя просить государственных!, должностей, то хлопочутъ за т е х ъ , 
кому покровительствуютъ. Сенека былъ отчасти обязанъ своей 
квестурой деятельнымъ хлопотамъ своей тетки; это была простая 
женщина, жившая въ уедппеши; но любовь къ племяннику заста-
вила ее выйти изъ него л сделаться смелою. «Она пускалась для 
меня ua происки.» говоритъ онъ 10). Итакъ. чтобы пробить себе 
дорогу, надо было стараться нравиться женшинамъ. Тацитъ гово-
ритъ объ одномъ консулярЬ, который обладалъ талантомъ привле-
кать къ себе ихъ благосклонность и былъ обязанъ имъ своимъ 
богатством! , 1 1 ) . Вне Рима оне были еще гораздо могущественнее. 
Ничто не мешало имъ придавать себе ту важность, какую оне же-

8| Дшнъ, X L I X , 3S. 
9 Т а ц . , Ann., Х1Г, 37 
1") Сен.. Cons, ad, Helv., X I X , 2. • 
Ч) Т а ц . , V, 2: apt us allicitndis feminarum animis. 
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лали иметь, когда o u t были ие на глазахъ у итераторов* и дру. 
гихъ опасных* для себя людей. Въ сенате разсуждалн однажды 
о томъ, можно ли позволять сановнику, посылаемому управлять 
какою-нибудь провпнщею, брать съ собою жену. Одинъ суровый 
сепаторъ, но имени Цецина Северъ, горько жаловался на злоупо-
треблешя, совершаемый женщинами, и выразился въ такихъ имен-
но словахъ, что «съ т * х ъ поръ какъ ослаблены узы, въ которыхъ 
предки считали нужнымъ держать ихъ, ou t господствовали въ се-
мействахъ, въ судахъ и въ арм1яхъ.» Грубая выходка Цецины 
заслужила мало одобрешя, и хотя еепатъ считал* обыкновенно за 
правило безконечно хвалпть прошедшее, но все согласились съ 
темъ, что во многихъ случаяхъ хорошо сделали, смягчивъ стро-
гость древннхъ законовъ, и разрешили проконсуламъ брать съ со-
бою семейства, если они найдутъ это необходимыми По, въ то же 
время, все были принуждены согласиться, что упреки, делаемые 
жепщипамъ, были не совсемь несправедливы. Почти въ каждомъ 
процессе о лихоимстве была замешана жена правителя. «Все про-
виншальные интриганы обращались къ ней; она впутывалась во 
все дела и решала ихъ» ' - , ; она занималась всемъ: даже воен-
ною дисциплиною и командовашемъ войсками. Некоторый изъ нихъ, 
сидя верхомъ на лошадн возле своего мужа, присутствовали при 
военныхъ упражнешяхъ, были главнокомандующими на смотрахъ 
и говорили речи войскамъ , 3 ) . Съ той минуты, какъ супруга им-
ператора заставляла называть себя «матерыо лагерей», супругамъ 
императорскихъ легатовъ разрешалось искать благосклонности ле-
поновъ. Это пмъ часто удавалось, и не разъ случалось, что сол-
даты п офицеры воздвигали въ складчину статую жене своего ге-
нерала, что показалось бы очень странпымъ въ наше время 14). 

Следовательно, мы очень далеки отъ того рабства и затворни-
чества, на которое, какъ обыкновенно думаютъ. были осуждены 
римсюя женщины. Справедливо лишь то, что предоставленная имъ 
свобода была скорее деломъ терпимости и обычая, нежели прин-
ципа. Гражданше законы были совершенно иротпвъ нея; не бо-
лее того поощряла ее и ФНЛОСОФ1Я. Гречестпе ФИЛОСОФЫ занима-
лись, кажется, очень мало вопросомъ о правахъ женщинъ, кото-
рый такъ сильно занимаешь всЬхъ въ наши дни; всяк1й разъ, 

12) Т а ц . , Ann.. I l l , 33. 
1») Т а ц . , Ann., I I , 5:'). Д ю в ъ , L I X , 18. 
•4) Репье , Inscr. de l'A/g.,iy. 
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какъ они касаются его, видно, что онъ имъ не но душ!'., и что 
они далеко не расположены дать женщинамъ надлежащее место 
въ семейств^ и государстве. Когда Платонъ берется изобразить 
картину демократическая общества, «которому его правители, какъ 
плох1е внночерши, налили совершенно чистой свободы.» такъ что 
оно упилось ею до потери разума, онъ изображаешь въ немъ раба, 
отказывающагося повиноваться своему господину, и жену, желаю-
щую быть равною своему мужу 15). Вотъ. что ему кажется вер-
хомъ безнорядка въ дурноуправляемомъ государстве! Аристотель 
еще дерзче. «Конечно, говоритъ онъ, тамъ могутъ быть честные 
женщины и рабы; но, вообще говоря, женщина принадлежишь къ 
низшей породе, а рабъ совершенно злое существо» , 6) . Въ сво-
ихъ теоретическихъ сочннешяхъ puMCitie ФИЛОСОФЫ выражаются 
точно такъ же, какъ гречесше. Цицеронъ воспроизводишь приведен-
ное мною место изъ Платона и, повидимому, соглашается съ нимъ. 
Сенека, подобно Аристотелю, грубо утверждаешь, что женщина— 
невежественное и непокорное существо, неспособное къ самоуправ-
лешю. animal impn/dens, ferum, cupiditalum impatiens п ) : следо-
вательно, не можетъ быть речи о томъ, чтобы дать имъ приви-
лепн и требовать для ннхъ более справедливости и равенства. 
Но въ Риме то, чего не хотели сделать ФИЛОСОФЫ, сделалось само 
собою. Вопреки .тому, что обыкновенно бываешь, принципы от-
стали отъ практики, и въ то время какъ ФИЛОСОФЫ И законода-
тели, какъ бы сговорившпеь между собою, старались держать жен-
щину въ подчиненномъ положенш, общественное Miieiiie и обычай 
освободили ее. Причину этого освобождешя надо искать въ возвы-
шенномъ взгляде Римляпъ на бракъ. Они смотрели на него, какъ 
на асоединеше двухъ жизней» " ) , а соединеше это могло быть 
полно лишь тогда, когда между обоими супругами было все об-
щее. «Когда я вышла за тебя, говоритъ Бруту благородная Пор-
щя, я сделала это не для того только, чтобы, подобно любовни-
це, быть возле тебя на постели и за столомъ, но чтобы брать 
свою долю во всемъ, что можетъ случиться съ тобою хорошаго и 
дурнаго» , 9) . 

'•>) Цицеронъ перевелъ это место Платова въ своей Рсспублик/ь, I , 43. 
»6 Арист., I'oel., 15. 
•7, Сен., 1)е const, sup., 14. 
18 Дигестъ, X X I I I , *2: consortium omnis vitac, indwiduae vitae consuetude. 
1") П л у т а р х ъ , Brutus, 13. 
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Такое разделеше добра и зла вводить въ семейство принципъ 
равенства. ВпослЪдствш ничто не могло сопротивляться этому 
принципу, и онъ победилъ подъ конецъ предразсудкн св'Ьта, тео-
pin ФИЛОСОФОВЪ и предписашя закона. Стропя правила, какими 
хотели связать женщипъ, были постепепно обойдены и уничто-
жены. Юрисконсульты показали очень любопытную вещь, какими 
ловкими способами удалось женщинамъ во времена имперш уничто-
жить все преграды, воздвигнутый вокругъ нихъ древнимъ граж-
данскими, правомъ, и сделаться совершенно равными своимъ 
мужьямъ 20). Имъ удалось даже отменить ту привилленю, кото-
рою такъ наивно гордится Катонъ въ одной изъ речей своихъ. 
«Если ты застанешь свою жену за самымъ прелюбодеяшемъ, 
говорилъ онъ, закопъ позволяете тебе убить ее безъ суда. 
Еслибы она случайно застала тебя въ одипаковомъ положен!п, она 
пе осмелилась бы дотронуться до тебя пальцемъ, законъ запре-
щаете ей это» 21). Императоръ Аптонинъ унпчтожплъ эту разни-
цу, и мужъ наказывался за прелюбодеяше точно такъ же, какъ 
и жена 22). 

Хотя законодательство имперш посйтъ на себе очевидные следы 
перемены, произошедшей въ положенш женщинъ, но надо загля-
нуть въ другое место, чтобы действительно узнать, до какой сте-
пени оне стали свободны. Люди, считающее ихъ освобождеше не-
давнею победою н ежеминутно поздравлявшие съ нею современный 
мгръ, были бы, вероятно, очень удивлены, если бы вместо того, 
чтобы изучать древнШ м1ръ въ кнпгахъ ФИЛОСОФОВЪ и юрискон-
сультовъ, оно согласились поближе взглянуть на действительность 
н на жизнь. Надписи даютъ намъ въ этомъ отношенш очень лю-
бопытный РВВДЬШЯ. Разсмотревъ ихъ поближе, мы уже не чув-
ствуем'!, более сожалешя къ римскими, женщинамъ и находимъ 
даже, что оне пользовались большими привилегиями, нежели наши со-
временный женщины. Подобно мужщинамъ, оне имели право устрои-
вать accocianin и выбирать въ нихъ начальников^2 3) . Одна'изъ такихъ 
ассоцьашй носите почтенное назваше «Общество для сохранешн стыд-

а о Ж и д ъ , Etude sur la cond. de la fern. См. т а к ж е Фридлендера, Sitten-
gesch. Horns, I , c. 213, 

211 А в л ъ F e j j i f i , X , 23: In adulterio urorem tuam si deprehendisses, sine 
judicio impune necares; ilia te, si I и adulterarere, d'tgilo поп amleret con/in-
gere, neque jus est. 

22) Св. А в г . , I)e adult, conj2, 8. 

M) Орелли, 242" . 
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ливости, Sodalitas pudicitiae servandaen 2 l ) . Въ Ланув1уме одна acco-
ciauia называлась «женским* сенатомъ» 25); это назваше напоми-
наетъ намъ одно очень любопытное учреждеше въ РимЬ, къ со-
жалешю, очень мало намъ известное; это было такъ называемое 
«собрате матронъ, convert tux matronarum л, на которое сходились 
женщины знатныхъ домовъ. СветонШ разсказываетъ, что на немъ 
происходили ожесточенные споры, а иногда даже и драки 26). При-
хоть императора Гелшгабала придала этому собрашю политическую 
важность. Онъ установнлъ закономъ, изъ какнхъ лицъ опо должно 
состоять, въ KaKie дни въ немъ будутъ собираться, и ножелалъ, 
чтобы оно называлось маленькнмъ сенатомъ, senaculurm>. Зд'Ьсь 
составлялись сенатше указы, для разрЬшелпя вопросовъ объ эти-
кет* ; такъ, наприм'Ьръ, здЬсь постановили, какой костюмъ долженъ 
быть у женщинъ по ихъ чину, и кому нзъ нихъ принадлежало 
председательство при церемошяхъ; которая пзъ двухъ встретив-
шихся женщинъ должна- была пойти на встречу другой, чтобы 
обнять ее; какого рода упряжку или экниажъ могла иметь каждая 
изъ нихъ; кто изъ нихъ могъ ездить въ колеснице, запряженной 
лошадьми или мулами, или въ носилкахъ, украшенныхъ сереб-
ромъ или слоновой костыо; кто нмелъ право носить золото и дра-
гоценные камни на обуви а ) , и пр. Это странное учреждение, 
уничтожившееся но смерти Гелшгабала, который придалъ ему 
смешные аттрибуты, было, вероятно, возстановлено кемъ-нн-
будь изъ его преемниковъ, такъ-какъ оно существовало во вре-
мена Св. 1ероннма 2S); следовательно, опо продолжалось во все 
время iiMnepin; женщины более темнаго нроисхождешя, не имев-
ния надежды попасть въ «маленьшй сенаты», составляли у себя 
друпя общества, нмевния также значеше. Имъ удавалось иногда 
вмешиваться въ муниципальный дела и играть въ нихъ извест-
ную роль. Здесь разсуждали о наградахъ, которыя хотели дать 
какому-нибудь городскому сановнику, и вотировались вопросы о 
деньгах*, необходимыхъ для сооружешя памятников!, и статуй 2а). 
Во время выборовъ женщины не допускались къ подаче голосовъ, 
но имели право предлагать своихъ кандпдатовъ. Изъ нзбнратель-

>') Фабретти, с. 162. 
23j Орелли, 3710. 

Свет. , (ialba, э . 
Ламир. , Ilelioij., i . 

**) Св. Герои., Epist., 43. 
» ) Ореллп, 6211, 600П, 3773. 
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ныхъ рекламъ, покрывающих* стены Помпеи, мнопя подписапы 
женщинами. Если oirb были богаты, знатны по ироисхождешю и 
замужем* за важными сановниками, тогда благодарность сограж-
дан* не отделяла и х * от* мужей и им* воздвигались памятники 
вместе. Часто бывало также, что о н е старались вызвать эту бла-
годарность особенными благодеяшями, оказываемыми ими стра-
не 3 " ) ; о н е строят* храмы, портики, украшают* театры и дают* 
от* своего имени игры 31). За ташя благодеяшя города платят* 
имъ обыкновенно общественными почестями. При этом* женщины 
прославляются и получают* почти Tauie же титулы, какъ мужшн-
ны. Вольная a c c o c i a n i n становятся подъ ихъ патроиатъ J'2); ихъ 
называюсь «матерями и покровительницами муниципш», и это на-
3Bauie дается пмъ после торжественнаго обсуждешя, что еще бо-
лее возвышаетъ его значенье. Мы имеемъ текстъ декрета подобна-
го рода, изданнаго сепатомъ одного ита-Нянскаго города въ 
честь знатной дамы, Нуммш Валерш, жрицы Венеры; въ немъ 
говорится: «все сенаторы согласны въ томъ, что ее можно по спра-
ведливости назвать покровительницею города и обращаются къ 
ея доброте для того, чтобы она охотно и отъ всего сердца согла-
силась принять предлагаемое ей зваше и согласилась также 
считать каждаго изъ гражданъ въ отдельности и всю респуб-
лику вообще въ числе 1шэнтовъ своего дома, и въ случае 
нужды не отказывала бы имъ въ своемъ могущественном ь покро-
вительстве и защите; и. наконецъ, что у нея нопросятъ позво-
лешя поднести ей медную таблицу c/ь начертанным* на ней декре-
томъ, которую н передадутъ ей городше сановники и самые важ-
ные сенаторы» 3 3). Не следуетъ, конечно, преувеличивать зпаче-
шя подобныхъ почестей; это были просто почетные титулы, не 
дававппе правь ни на какую действительную власть; темъ не ме-
нее можно по справедливости сказать, что въ римской имперш 
женщины принимали гораздо большее у ч а ш е въ общественной 
жизни, чемъ это дозволяется пмъ въ настоящее время 3М. 

30) Орелли, :>158. 
3') Орелли, 3128, 2 Ш . 
М) Орелли, 4643. 
И] Орелли, 4036. 
34) Кажется даже, что въ некоторыхъ странахъ оне вполне участвовали 

въ ней. Въ одномъ аа>рикансвомъ городе одна женщина называется duumvir а. 
(Ренье , Inscr. de I'Alg., 3914). На Валеарскпхъ островахъ другая носитъна-
зван1е: insulae maijisteriis et lionorilixis omnibus [uncta. (Corp. inscr. tat., I I , 
3812). 
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I I . 

Привязанность риискихъ женщипъ к ъ р е л и п и своей страны. — Участ1е, д а в а . 
емое имъ въ этой р е л и п я . — Назначаемые для н н х ъ культы. — Услуги, каьчя 
пытается оказать имъ р е л и п я . — Она придаетъ более серьёзное и торже-
ственное значеше браку. — Она даетъ женщинамъ случай пользоваться боль-
шею свободою и значешомъ. — Чемъ можно объяснить, что Римлянки, столь 
привязанный къ своей народной р е л и п и , т а к ъ ревностно принимали чуже-

земные культы? 

Если мпопе заблуждаются относительно положешя, занимаема™ 
женщинами въ Риме во времена iiMiiepin, то такъ же неправильно 
смотрятъ на ихъ чувства къ родпой релипи и на причины, при-
влекавшая ихъ къ чужеземнымъ культамъ: между темъ въ этомъ 
отношенш необходимо избегать преувеличен^ и ошнбокъ. 

Въ Риме, какъ и повсюду, женщины были релипознее мужщинъ. 
Молодаго человека, принадлежавшаго къ сколько-нибудь достаточ-
ному семейству, съ раннихъ поръ заставляли обучаться греческой 
ФИЛОСОФШ. При изученш ея онъ иолучалъ иногда впечатлешя, про-
тнвныя релипи его детства; всего чаще опа щпучала его совер-
шенно обходиться безъ релипи, предлагая ему более разумный 
объяспешя относительно естества человека и Бога; во всякомъ 
случае онъ паходилъ въ ней пищу для деятельности своего ума. 
Правда, что ФИЛОСОФ1Я не исключала и женщину, и ни одинъ муд-
рецъ не запреталъ ей заниматься ею. Нанротивъ того, Сепека 
объявлялъ, что самый несовершенства ея природы обязываютъ ее 
заниматься ею: чемъ она вспыльчивее по темпераменту и чемъ 
больше обуреваема дурными желашями и сильными страстями, 
темъ более она должна просить у разума узды, чтобы сдерживать 
себя 3S). Плутархъ также думалъ, что ей полезно было бы читать 
Платона и Ксенофонта, и желалъ, чтобы учителемъ ея былъ мужъ. 
«Надобно, говорилъ онъ, чтобы онъ украшалъ умъ свой ФИЛОСО-

ф1ей и, подобно пчеле, приносилъ къ себе домой самое лучшее " ) » . 
Въ 1-мъ веке и еще раньше въ Риме не было недостатка въ жен-
шинахъ, знакомыхъ съ ФИЛОСОФСКИМИ идеями. Другъ Цицерона, 
Церелл1я, хотела первая прочесть его трактатъ О иысшемъ б.т-
т Когда Лцв1я потеряла своего сына, Друза, она"пригласила 

$*) Сен., [)е const, sap., l i , 1. См. также Consol. ad Uelv., 1", i . 
36) Conjug. praec., c, 145. 
Ц Ц а ц . , Ad Allicum, X I I I , 21. 
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утешать себя мудраго Арея, бывшего, по словамъ Сенек», ФИ-
ЛОСОФОМЪ при ея муже а 8 ; .Въ это время было даже въ моде, чтобы 
ев'Ьтшя женщины, довольно легкомысленно проводивпня жизнь, 
показывали расположеше къ ссрьёзнымъ заняпямъ, и Горащй 
разсказываетъ, что у нихъ часто встречались сочинешя стоиковъ, 
положенный, па шелковыхъ иодушкахъ 3S;. Въ техъ же рукахъ 
Эпиктетъ находилъ вероятно впоследствш трактаты Платона и 
особенно его республик//, где онъ говоритъ объ уничтоженш бра-
ка и объ общности жеиъ 10). По все это было вообще псключеше. 
Ф И Л О Ш И Я имела серьёзное 1шяше лишь на несколькнхъ избран-
ныхъ женщинъ; друпя же были или вовсе незнакомы съ пет, или 
занимались ею очень мало. Релипя заменяла пмъ все-, ничто не 
отрывало ихъ отъ нея. и въ эту сторону была безраздельно обра-
щена ихъ умственная деятельность. Римляне не могли бы понять 
вольнодумной н не верующей женщины. Случалось даже, что, сами не 
веря богамъ, они любили, чтобы имъ верили у нихъ дома. Ци-
церонъ, весело пасмехавппйся надъ всеми микологическими бас-
нями, паходилъ совершенно естественнымъ, что жена его набожна, 
и не делалъ ни шты для того, чтобы привить ей свои мпешя. 
Молитвы, жертвоприношешя и исполненie древнихъ обрядовъ при-
личествовали уважающей себя матроне. Она должна была часто 
посещать храмы и строго выполнять все релииозныя обязанности. 
Въ своемъ Амфптрюн'ь Плавтъ начерталъ идеальный портретъ 
Римлянки; рядомъ съ приписываемыми ей качествами, со скром-
ностью, степенностью, уважешемъ родителей, повиновешемъ му-
жу, онъ помещаетъ страхъ боговъ " ) . Если къ этому страху 
пе примешивалось суевер1я, онъ былъ лучшею похвалою для ма-
троны, и о немъ упоминалось въ ея Э П И Т & Ф Ш * 2 ) . 

Если иныхъ удивляетъ чувство искренняго благочеспя римскихъ 
женщинъ къ богамъ своей страны, это происходить отъ иредпо-
ложешя, будто релипя относилась къ нимъ такъ же дурно, 
какъ н законъ, и будто oirb имели въ нащональномъ культе 
такъ же мало места, какъ въ гражданскомъ обществе. Но это бы-
ло вовсе не такъ. Древнее устройство римской семьи не делаетъ 
домашней религш привилепей мужщины. Жена раздЬляетъ съ му-

3S) Philosopho viri sui. Сон., Cons, ad Marc., 4, 2» 
3'J) Evod. 8, 15. 
4U) Эпикт. , fraym,, 53. 
« ) Плавтъ , Am/ik., 11. -2, 211. 
M) I'ia sine sujierstilione. Орелли, <8'i'J. 
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жсмъ заботу молоться богамъ, и дети помогаютъ въ этомъ сво-
имъ родителям!.. Сыпь проносить предметы, нужные для жертво-
привошешя, дочь поддерживаетъ огонь очага, служанпй священ-
нымъ изображешемъ семейства н не угасимый никогда. Въ госу-
дарстве, которое есть не что иное, какъ увеличенное семейство, 
встречаются те же самыя учреждешя. Большинство жрецовъ, 
особенно техъ, чье происхождеше подревнее, имеютъ помощ-
никами въ своихъ священных!, обязанпостяхъ своихъ женъ. /7а-
minica исиолняетъ почти так1я же делнкатиыя обязанности, 
какъ ffamen, сунругъ ея, и подчиняется такимъ же мелоч-
нымъ предписашямъ. Молодая девушка, игравшая такую важную 
роль въ семейной релипи, въ государстве заменяется весталками. 
Шесть патрпщанокъ, выбранныхъ изъ самыхъ знатныхъ семействъ 
Рима, даютъ обетъ посвятить себя па тридцать летъ служенно бо-
говъ. Подъ страхомъ смерти, должны оне оставаться непорочными, 
чтобы быть достойными поддерживать вЬчный огонь на обществен-
номъ очаге. 

Птакъ, положеше женщинъ было почти равно положенно муж-
- щинъ вь древнихъ церемошяхъ, и хотя мужщииа забралъ себе, 

какъ и повсюду, лучшую часть въ релипи, оне никогда не пере-
ставали иметь доступъ къ жреческимъ должностями чего въ на-
стоящее время уже нетъ. Правда, что пзъ некоторыхъ культовъ 
оне были исключены: такъ, напримеръ, оне не входили въ храмъ 
Геркулеса, и имъ запрещалось участте въ церемошяхъ Ara maxi-
ma-, но за то оне сами имели таше культы, въ которыхъ не долж-
ны были участвовать мужщины. Культъ Доброй Богини былъ нхъ 
нераздельной собственностью " ) ; Плутархъ говорить, что оне име-
ли у себя въ домахъ неболышя молельни, где поклонялись своей 
божественной покровительнице V l ) . Ежегодно знатныя римсшя дамы 
собирались у перваго сановника республики и совершали тамъ та-
инства богини Попа Пва\ присутгпие другаго иола было такъ стро-
го запрещено, что даже занавешивали ташя картины, где былъ 
нарпсованъ мужщина. Известно, что въ годъ консульства Цезаря 
прекрасный КлодШ, влюбленный въ его жену, имелъ нахальство 
проникнуть переодетымъ въ домъ консула, и что, не смотря на 

Хотя мущпвы не имели доступа къ мистер1ямъ Доброй Погини, но 
имъ было позволено молиться ей и просить у нея покровительства. Простые 
люди усердно исполняли это. Си. 0 | е л л н , 1514 и сл. 

П л у т а р х ъ , Quaes!, гот., с. 



— 493 — 

тогдашнее ослаблеше древнихъ верований, этотъ скандаль возбу-
дилъ всеобщее негодованье. Кроме этого, исключительно женскими 
культами были еще культы Иатрищанской стыдливости и Пле-
бейской стыдливости. Во многихъ другихъ ou t пользовались осо-
бенными привилегиями и занимали первое место, какъ, напри-
меръ, въ культе Лесной Д|апы (Diana nemorensis). Храмъ ея, 
построенный въ восхитительномъ местоположение у подошвы Аль-
банской горы, на берегу озера, называемаго осзеркаломъ Д1аныз>, 
служнлъ сборнымъ пунктомъ для высшаго общества. Кругомъ шла 
священная роща, где на деревьяхъ, соединенныхъ между собою 
перевязями, висели картины, изображавнпя молитвы, услышанныя 
богинею, и совершенныя ею чудеса i ! i) . Былъ обычай, что въ тЬхъ 
случаяхъ, когда она исполняла молитву,моливнпйся отправлялся 
вечеромъ въ ея храмъ съ венкомъ на голове и зажженнымъ све-
тильникомъ въ рукахъ. Въ праздничные дни АрицШская роща 
казалась вся въ пламени 4е). Это было любимымъ местомъ прогул-
ки римскихъ дамъ, и здесь можно было встретить какъ техъ 
прекрасныхъ вольноотпущенницъ, которыя искали случая видеть 
и быть виденными " ) , такъ и ночтенныхъ матронъ, нрнходнв-
шихъ благодарить богиню за благополучное возвращеше ихъ му-
жей 18) 

Итакъ, надо сознаться, въ противность общему мнепно, что 
женщины не имели причины жаловаться на римскую религпо, и 
что она пе ставила ихъ въ низшее положеше противъ муж-
щинъ. Неравенство, котораго оне были жертвою, происходило 
только отъ гражданскаго права; релипя же не освящала его, и 
даже, какъ видно по некоторымъ признаками сопротивлялась ему 
и старалась его исправить. Она настойтпво хотела сделать бракъ 
более торжественными Прежде чемъ вступить въ него, женнхъ и 
невеста приносили вместе жертву, «ибо не позволяется, говорилъ Сер-
Bifi, приниматься за обработку поля ИЛИ жениться, не помолясь сначала 
богамъ " ) » . На другой день свадьбы жена должна была принести жерт-
ву вьдоме своего мужа;такимъ образомъ она принимала домъ во владе-

« ) Овид., Fast., I l l , 26". Ars am., 1, 230 и сл. 
Стащй, Silvae, I I I , 1, o-'i. 

« ) Ироперц. , I l l , 39. 
j f i) Орелли, 14, 34. 
« ) Серв. , Aen. , I I I . , 136. 
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Hie н делала угодное богамъ своего новаго семейства 30;. Рели-
г1озная обстановка брака обращала его въ священно-дейгше. 
Естественно, что, будучи совершенъ съ такою торжественностью, 
онъ не могъ быть легко расторгнуть; релипя старалась, неви-
димому, сделать его не расторжимыми Съ самыхъ древнихъ 
временъ oua смотрела, какъ на святотатство, на безпричинный 
разводъ, и даже, говорятъ, наказывала за него смертно " ) . Дей-
ствительный релипозный бракъ (con farrea t io ) , предписываемый ею 
пекоторымъ изъ своихъ жрецовъ, могъ быть расторгнуть только 
съ величайшими трудностями. Она съ неудовольс/шемъ смотрела 
на вторичный бракъ, который впоследствш должны были осуж-
дать также некоторые Отцы Церкви. Во многихъ культахъ жри-
цами выбирали техъ лишь женщинъ, которыя были замужемъ 
только одппъ разъ; кроме того one одпе имели право ходить мо-
литься у алтаря Стыдливости и приносить венки во храмъ Vor-
tunu mu/iebri.4 или древней богини Mater molula 5а). Вотъ почему 
общественное мпеше вменяло женщинамъ въ заслугу, если оне 
были замужемъ одинъ только разъ, и такъ часто поздравляла ихъ 
съ этимъ въ эиитаФ1яхъ. Итакъ, можно сказать, что римская ре-
липя, освящая бракъ и делая некоторый усил1я для того, чтобы 
помешать ему стать законнымъ паложничествомъ, старалась 
покровительствовать достоинству женщинъ. Это ей плохо удалось, 
и многочисленность разводовъ въ 1-й векъ iiMnepin доказывает!,, 
что, по крайней мере, въ этой попытке опа не имела никакого 
вл1яшя на общественные правы. 

Въ другихъ случаяхъ она была счастливее и оказывала женщи-
намъ т а ш ! услуги, которыхъ те не могли никогда забыть. Почти все 
древше народы осуждали нхъ на строгое затворничество и превращали 
ихъ жилище въ тюрьму. Правда, что въ Риме этотъ преаразсудокъ 
былъ далеко не такъ силенъ, какъ въ Грещп; темъ не менее онъ 
сушествовалъ здесь, и древшя надписи показывают!,, что жешцинамъ 
ставили въ честь, «если оне сидели дома за пряжей шерсти»; но въ 
то время какъ общественное мнеше побуждало пхъ оставаться дома, 
релипя предоставляла имъ законныя причины выходить со двора. Въ 
праздники оне должны были, конечно, собираться съ своими подру-
гами, чтобы вместе молиться богамъ; такъ было предписано жре-

5»; Макр. , Sat., I , 15, -2-2. 
S1) Плут , Romulus, 22. 
« ) Т е р т у л л . , De топод., 17. De exhort, cast., 13 
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ческимъ уставомъ, и никто пе посмелъ бы тому сопротивляться. 
Эти собрания, отрывавппя ихъ хоть не надолго отъ однообраз1я до-
машней жизни, ожидались обыкновенно съ петерпешемъ. ЛюцилШ 
памекаетъ на то, что некоторый женщины пользовались ими, что-
бы избегнуть ревниваго присмотра своихъ мужей 53). Благодаря 
этимъ торжествамъ, предпочитали жить въ болыпихъ городахъ, 
где праздники были блестящее и чаще повторялись м ) . Вскоре 
женщины привыкли появляться на нихъ со свитою, соответство-
вавшею ихъ богатству. Полной, разсказывая объ Эмшпи, сестре 
Павла Э м и л i я, вышедшей замужъ за Сцишона Африкапскаго, го-
ворить, «что въ подобныхъ церемошяхъ она выставляла на показъ 
роскошь, соответствовавшую званш римлянки, разделявшей жизнь 
и пышность такого человека, какъ Сцишонъ, что ее сопровождало 
огромное число служителей, и что, не говоря о богатстве ея на-
ряда и экипажей, на этихъ торжествахъ впереди ея несли золотыя 
и серебряный корзины, вазы и nponia вещи, необходимый для 
жертвоприношешй» 3 ! ) . Следовательно, релипя, доставляла жен-
щинамъ случай выходить изъ своихъ жилищъ и показываться въ 
обществе, въ обстановке наиболее пр1ятной для ихъ самолюб1я; 
это доставляло имъ такъ много удовольств1я, что оне не мог-
ли не быть ей чрезвычайно благодарны. Релипя пособила имъ 
также пробраться отчасти въ общественную жизнь, пе смотря на 
предразсудки, пхъ отъ нея устранявнпе. Оне получали жречеснчя 
почести, были жрицами Юноны, Венеры, Цереры, и такъ какъ не-

которые изъ этихъ культовъ имели большое значеше и несколько 
ОФФИЩЭЛЬНЫЙ характеръ, будучи обязаны молиться за всехъ граж-
данъ н называясь иногда sacerdos publico., то общество привыкало 
не отделять женщинъ отъ прочихъ должностныхъ лицъ города. Оне 
принимали также учаспе въ культе Цезарей, столь тесно связан-
номъ съ управлешемъ провинщй и муницишй, и делались жри-
цами обоготворенныхъ имявратрицъ. Чтобы почтить Ливно или 
Фаустину, нолучившимъ апооеозу по указу сената, выбирали су-
пругу какого-нибудь важнаго лица, который самъ былъ облечет, 
въ гражданскую должность и чаще всего былъ жрецомъ Августа 
или Антонина. И мужъ и жена имели одипаковыя преимущества; 
получивъ одинаковое назпачеше по выбору однихъ и техъ же лицъ, 

331 A u t o p e r a t a a l i q u o in c e l e b r i c u m a e q u a l i b u ' f ano . HoHifi, 523, 9 . 
ТсрснцШ, llecyra, I V , 2, 1(1. 

« I ПолибШ, X X X I I , 12. 



- НИ) -

они вместе благодарили своихъ избирателей и делали имъ одина-
ковые подарки. Флчминики воздвигали памятники и давали игры 
такъ же какъ и фламины, и сограждане воздавали имъ одинаковый 
почести за ихъ щедрость. Следовательно, женщины были обязаны 
религш лочетомъ, удовлетворявшимъ ихъ ицеславш, и т4мъ важ-
нымъ значешемъ, которымъ out. гордились. Очень естественно, что 
оне питали къ ней за это величайшую благодарность. 

Единственною причиною, почему можно было бы подумать, что 
оне не слишкомъ дорожили древними богами, было то, что оне 
всегда нервыя устремлялись къ новымъ божествамъ. Ио ошибочно 
было бы считать подобное пристрастие къ чужеземными, культамъ 
за какой-то протестъ противъ нащональнаго культа, оно доказы-
ваете скорее естественное носледаше релипозныхъ чувствъ, раз-
внтыхъ въ ихъ сердце древними, культомъ. Съ радостью прини-
мая боговъ соседнихъ странъ, one поступали такъ вовсе не пзъ 
ненависти къ богамъ родного края; напротивъ того, благоговей-
ное чувство, питаемое ими къ богамъ Рима, располагало ихъ по-
чтительно принимать боговъ всехъ другихъ илеменъ. Одна на-
божность приводила ихъ къ другой, и оне умели мирить ихъ между 
собою. Когда пылкость ихъ релипозныхъ чувствъ не находила себе 
более удовлетворешя въ древней религш, оне искали его въ другомъ 
месте,- но ихъ новыя веровашя были только дополнешемъ и при-
бавлешемъ къ прежнимь. Выйдя изъ храмовъ Изиды или Цибелы, 
женщины не забывали идти молиться Юноне и Минерве въ Капи-
толШ или Д1ане на Авентинъ. Такое сметете . которое оне поз-
воляли себе безъ всякнхъ колебашй совести, продолжалось до того 
дня, когда набожность, приводившая ихъ прежде въ святилища 
египетскихъ и сир1йскихъ боговъ, повергла ихъ ницъ передъ алта-
рями Христа 1исуса. На этотъ разъ имъ пришлось иметь дело съ 
ревпивою религией,не терпевшей никакогора8делешя, и имъ надо было 
выбирать между новымъ культомъ и культомъ своего семейства и 
юности. Если оне не затрудиились въ выборе, то это было не 
потому, чтобы ихъ прежняя религия мало занималась ими и не да-
вала имъ достаточно места,- какъ это предполагали; нхъ предпоч-
тете имело друпя причины, делаюиия имъ гораздо больше чести, 
и которыя было бы безполезно перечислять здесь. 
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III. 

Знслуживаюгъ ли римлянки временъ имперш в с е х ъ упревовъ , делаемыхъ и к ъ 
современными пмъ морвлистами?—Идеи древнпхъ римлявъ о женщпви. —Вос-
питание, каке <й давали. — Последствия этого воспиташя. — Какимъ обра-
зомъ греки жили въ семействе.—Римляне начинаютъ подражать легкости гре-
ческихъ нраг.овь. — Что остановило и х ъ въ этомъ подражании. — Перемена въ 
воспитан!!! и въ иривычкахъ -женщинъ во времена имперш. — Эта перемена 
объяснястъ собою, почему моралисты сделались к ъ нимъ т а к ъ строги. — Что 
следуетъ думать объ упрекахъ , съ которыми они къ нимъ обращаются? — 

Чемъ о п р о в е р г а ю т сами себя Сенека и Т а ц и т ъ . 

Гораздо труднее оценить поведете женщинъ П-го века, нежели 
понять, въ какое иоложеше ставили ихъ тогда гражданское обще-
ство и релипя. Писатели той эпохи вообще противъ нихъ; нетъ 
ни одного который не относился бы къ нимъсъ жесткостью, и самыя 
колшя нападки Ювенала направлены именно противъ женщинъ. 
Мы уже видели, что надо много ослабить его выходки; что же касается 
неудовольств1я остальных!,, то следуетъ полагать, что опо было 
отчасти справедливо; частно также оно объясняется глубокою пе-
ременой, произошедшей въ иривычкахъ и въ жизни женщинъ при 
имперш; намъ необходимо ознакомиться съ нею, чтобы понять 
строгость суждешй о тогдашнихъ женщинахъ. 

Древше римляне составляли себе очень важное поня'пе о матери 
семейства. Матрона должна была вести порядокъ въ доме и раз-
делять съ мужемъ домашнее управление. Такчя заняпя требовали 
серьезнаго ума и решительного характера; эти достоинства и вос-
хвалялись всего более въ женщинахъ. Плавтъ приписываешь ихъ 
имъ въ каждой своей шэсе. Кротость, грашю, нежность онъ пре-
доставляет!,, кажется, куртизанкамъ; свободно рождепныя молодыя 
девушки и женщины, выведенный имъ на сцену, не знакомы съ 
увлечешямп и порывами страстей; мы никогда не видимъ ихъ роб-
кими и задумчивыми; у ннхъ решительный видъ, и оне говорятъ 
твердымъ, мужественнымъ тономъ. Въ шэс.е, называемой Персъ, 
одинъ безсовЬетный паразитъ хочетъ запутать свою дочь въ низ-
кую интригу, которая должна доставить ему xopouiie обеды до 
конца его дней. Та сопротивляется съ холодной твердостью; чтобы 
избегнуть опасности, грозящей ея чести, она не прибегаешь ни къ 
слезамъ; она спокойна, разсудительпа, спорить и резонерствуешь: 
«Мы очень бедны, говорить она отцу, но лучше жить въ нищете, 

о,) 
!Yvci:an релнмв. 
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нежели сделать то, чего ты желаешь. Выносить бедность стано-
вится труднее, если къ ней присоединить безчесле» 5S). Видя себя 
оскорбленной АмФитршномъ, Алкмена не старается тронуть его 
своими слезами, но хочетъ убедить его своими разсуждешями 3 7

; . 
Она остерегается умолять его. а взываетъ къ его совести и къ 
Юноне, «матери семейства», п предлагаетъ ему доказать свою 
добродетель черезъ свидетелей; но какъ только она замечаешь, что 
разубедить его невозможно, то принимаешь pt,ineiiie безъ малей-
шей слабости и требуешь развода. «Возьми свое добро, говоритъ 
она ему, и возврати мне то, что мне принадлежишь.» Она не хо-
четъ оставаться съ нимъ больше ни одной минуты и проситъ его 
дать ей людей, чтобы проводить ее къ себе, а когда онъ на ми-
нуту колеблется это сделать, она решается уйти одна, «сопровож-
даемая только своей стыдливостью». Очевидно, что именно такое 
п о ш т е составляли себе въ то время о женщнпахъ, и что каче-
ства, приписываемый имъ Плавтомъ, считались принадлежностью 
совершенной матроны. 

Получаемое ими воспитание было вполне способно развить въ 
нихъ эти качества. Въ богатыхъ домахъ молодыя девушки, вме-
сте съ своими братьями, воспитывались образованными рабами; 
оне брали те же уроки, учились по темъ же книгамъ, слушали, 
какъ граммат'икъ читалъ и объяснялъ великихъ поэтовъ Греши 
и Рима, и съ молодыхъ летъ получали охоту къ чтегшо Менан-
дра и Тереншя, которую сохраняли потомъ во всю жизнь S8J. 
Нлебеянокъ посылали въ общественный школы, находивнияся на 
Ф о р у м е , у Старыхъ Лавокъ 53). Эти школы посещались также маль-
чиками , и оба иола воспитывались въ нихъ вместе, какъ это и 
теперь водится въ Америке. Изъ такого совместная воспиташя 
часто выходило то. что у ннхъ были пе только одинаковый знашя, 
но даже одинаковый свойства. Какъ девочекъ, такъ и мальчиковъ не 
обучали искусствам'!,, казавшимся несовместными со строгостью 
рпмскихъ нравовъ: такъ напримеръ, ихъ не позволяли обучать тап-

Pcrsa, I I I , 1, 19. 
и Amph., I I , 2, IS8: 

Istuc fae inus quod tu i r taimulas liostro gene r i non decet; 
T u , si me impudic i t iae captas , uon potes capcre . 

5Sj См. Фрпдленд. Sittengesch. Horns, I , 265. 
Mj Т н т ъ Л п в Й , I I I , 44. 
r,,); Иарц!алъ , говоря объ одномъ школьномъ учителе , выражается такъ : 

inruum ptieris virginibusque caput, IX, 68. 
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цамъ. «Почт» ппкто, говорилъ Дицеронъ, не станетъ плясать 
въ трезвомъ виде» C l ) , Девочекъ боялись также учить музыке 
и пенно. Правда, что въ некоторыхъ важпыхъ случаях*, после 
болынихъ несчаичй или неожиданпыхъ побед*, молодьтя девушки 
па общественныхъ церемошяхъ пели гимны богамъ, чтобы обезо-
ружить пхъ гневъ пли возблагодарить ихъ за благодеяшя; но 
так1е случаи бывали редки. Вообще на nbuie смотрели пе лучше, 
чемъ на пляску, и Сцишопъ Эмил1анъ, хотя и другъ Греши, строго 
осудилъ п то и другое, когда во время своего цензорства прика-
залъ закрыть школы этихъ искусствъ, тихомолкой открывпп'яся 
въ Риме. «Пашу молодежь развращаютъ, говорилъ онъ пароду, 
обучая ее нечестнымъ пскусствамъ. Ее учатъ петь, на что наши 
предки смотрели, какъ на позоръ для свободная человека. Наши 
молодыя девушки п молодые люди пзъ хорошихъ семейетвъ отправ-
ляются тапцовать въ школы съ какими-то Фиглярами. Мне это 
говорили, но я не хогЬлъ верить, чтобы кто-нибудь решился давать 
подобное воспиташе гвопмъ детямъ, нося почтенное имя. Меня 
повели въ одну изъ такпхъ школъ и, клянусь Геркулесомъ! я 
впделъ тамъ более пятпсотъ мальчпковъ и девушекъ. Въ этой 
толпе находился (я краснею за Римъ!) сынъ одного кандидата на 
публичныя почести, двенадцатп-летшй ребенокъ, еще носянпй на 
шее буллу * ) ; онъ танновалъ съ бубнами такой непристойный 
тапецъ, на какой не решился бы ни одинъ безпутный рабъ!» в2) 
Танцы запрещались строже, нежели neuie, по и самая музыка 
казалась подозрительною; это искусство менее говорить разуму, 
нежели чувствительности, заставляетъ больше мечтать, чемъ дейст-
вовать, между темъ какъ все желали, чтобы женщина не менее 
мужщпны была готова действовать. 

Подобное воспиташе было, конечно, не безнолезно въ томъ от-
ношеп1и, что придало римлянкамъ первыхъ вековъ энергически! и 
мужественный характеръ. Некоторые пайдутъ, можетъ быть, что 
оне простирали его слишкомъ далеко. Въ настоящее время въ мо-
лодыхъ девушкахъ нравится более робий, нежный и менее ре-
шительный видъ. Слабость въ нихъ всего привлекательнее; по 
рпмлянамъ въ нихъ более нравилась спла. Когда мужчина воспн-
тываетъ женщину для самаго себя, очень естественпо, что опъ 

61) Ц и ц P r o Мигели, С: пето fere saltat sobrius. 
,i2J Макрос. Sat., I l l , 14, 7. 

*) Р о д г амулета 

.42* 
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старается прежде всего придать ей кротость и г р ц н о ; эти каче-
ства делаютъ женщннъ всего upiaTi i te для техъ, съ кемъ oat» 
будутъ жить; но если дело идетъ о томъ, чтобы воспитать ихъ 
для нихъ сам ихъ и въ видахъ ихъ собственная интереса, если 
хотятъ сделать нхъ способными играть деятельную роль въ жиз-
ненной борьбе, надо, чтобы оне пршбрЬли прежде всего таьчя 
сведет я. которыя дали бы имъ возможность принимать учаспе 
въ этой борьбе, не стоя въ то же время на низшей степени, чемъ 
мужчины. Если не озаботятся навестнымъ образомъ развить въ нихъ 
умъ и закалить душу, оне будутъ легко побеждены. Некоторых'!, 
nenpiaTi io поражали слова Ла-Брюйера, что нельзя ничего поста-
вить выше прекрасной женщины, имеющей достоинства честнаго 
мужчины. Это правило, казавшееся удивительными, въ X V I I веке, 
становится справедливее съ каждымъ днемъ. Въ обществе, подоб-
ном!, нашему, где светсюя oTHomenia утратили отчасти свое преж-
нее значеше, и люди стали жить уединеннее, качества, кажуиияся 
особенно блестящими вне дома и выставляемый преимущественно-
передъ незнакомыми людьми, утратили прежнюю цену ч Напротивъ 
того, мы все более и более привязываемся къ темъ, которыя не-
обходимы для домашней жизни и для общественныхъ отношешй,. 
каковы: твердость въ поступкахъ, разсудительность, здравомыс-
jiie и сила характера. Не надо быть черезчуръ великими, проро-
комъ для того, чтобы предсказать, что такъ какъ п-оложенie обои-
хъ половъ становится все сходнее, то BocniiTaiiie женщипъ будетъ 
съ каждымъ днемъ приближаться къ воспитанно мужшииъ, и что 
мы возвратимся въ г.зьестной степени къ тому идеалу, какой 
Римляне составляли себе о матери семейства. 

Вышло однако такъ, что не будь этотъ идеалъ отчасти смяг-
чеиъ, онъ могъ бы представлять собою некоторую опасность. 
Когда нравы сделались утонченнее, а умы образованнее, и когда 
чаще стали собираться въ обществе, нежели сидеть дома, отъ жен-
щннъ начали, вероятно, требовать более того, чемъ довольство-
вались прежде. Живя ио новому, чувствовали новыя потребности, 
и можно было опасаться, какъ бы не прибегли къ системе Гре-
ковъ для того, чтобы удовлетворить ихъ. Въ Греши такъ же, какъ 
и въ Риме, женщина обязана была управлять хозяйствомъ и ве-
сти домъ, по домъ и хозяйство не имели тамъ такого важнаго зна-
чения, какъ въ Риме. Греки, старался какъ можно меньше быть 
дома; онъ искали, тамъ только Самая необходимая,—крова п пищи, 
какъ говоритъ ЛаФонтенъ. Что касается излишка, составляющая 
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прелесть существовании онъ добываль его себ1; въ другомъ мЪетЪ. 
У Грековъ былъ обычай открыто разделять жизнь на цвТ. части: 
та, которая проводилась дома, была самая короткая и самая скуч-
ная; оставаться дома никому не нравилось: тамъ не съ кТ.мъ бы-
ло поговорить съ удовольств1емъ. «Есть ли хоть кто-нибудь, го-
ворилъ Сократъ одному изъ своихъ друзей, съ к^мъ бы ты меньше 
говорилъ, чЪмъ съ своей женою?» Кто хотЪлъ повеселиться, 
дать развлеченье своему уму и пищу своей душЪ, тотъ уходилъ 
изъ дому и искаль внЪ его то, чего ему не могла дать домашняя 
•жизнь. Такимъ образомъ куртизанка сделалась есгественнымь до-
нолнелиемъ брака. Такое раздЪлеше никого не поражало, и Демос-
•оенъ говорилъ совершенно просто: «У насъ есть друзья для удо-
вольств1й, а жены для того, чтобъ рожать намъ дЪтей и вести 
лорядокъ въ домЪ» 64). 

Правда, что и въ Риме не было недостатка въ куртизанкахъ. 
Но окончанш второй пушйской войны ихъ было тамъ, но сло-
вамъ Плавта, больше, чЪмъ мухъ въ жаркую п о г о д у 6 ^ ; новрядъ 
ли out. были похожи на Аспазш, очаровавшую Перикла, или на 
«leoHTioHb, умЬвшую писать Ф П Л О С О Ф Ш Я сочинешя. Out представ-
ляли гораздо менТ.е оболыцешй деликатнымъ умамъ, и хотя об-
щественная нравственность была къ нимъ очень снисходительна 
и не им1>ла ничего возразить «тЪмъ, кто, вместо блуждашя по 
запрещепнымъ тропинкамъ, довольствовался ходомъ по большой 
дорогЪ 66)». но все-таки общество, посещавшее пхъ, было не такъ 
многочисленно и, главное, не такое избранное, какъ въ Трещи. 
1>ъ это время римлянинъ еще не чувствовалъ такой потребно-
сти, какъ грекъ, развлекаться внЬ дома. Окончпвъ д'Ьла, онъ 
возвращался домой и охотно оставался тамъ; онъ былъ счаст-
л и въ тЪмъ, что могъ отдохнуть въ своей семь* отъ трудовъ государ-

'ственной жизни. 

Ment.e иоэтъ. мепЪе артпстъ и менЪе любопытный, чЪмъ аеи-
нянинъ, онъ легче обходился безъ тЪхъ серьёзныхъ или пустыхъ 
разговоровъ, изящныхъ нраздппковъ, избранныхъ обществъ, на 
которыхъ председательствуешь умная женщина. Но и у него дол-
женъ былъ явиться вкусъ къ нимъ, по мЪрЪ того, какъ онъ луч-

и ) КсеноФ., Econ. , I I I , 12. 
6<) Демосе., Contra Neaeram. Sub. fin. 
«•'>; Плавтъ , Trucul., I , I, 45. 
w l Плавтъ , Cvreul., I , 1, 33. 
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ше знакомился съ Tpeuiefi и освонвалея съ ея литтературой и ис-
кусствами. Около VI I - говЬка отъ основашя города нравы Рима под-
верглись важнымъ перемЬнамъ. Римляне стали находить меньше 
удовольств1я въ семейной жизни, и, но несчастному совпадешю, 
случилось такъ, что по мере того, какъ уменьшалась прелесть, 
удерживавшая римлянъ дома,—та прелесть, которая манила ихъ къ 
себе вне дома, постепенно увеличивалась. Подъ конец* р и м ш я 
куртизанки начали соперничать умомъ и грацгей съ куртизанками 
Корнноа и Аеинъ. 

Пхъ воспитывали очень заботливо; те , которыхъ внередъ назна-
чали для удовольсгая знатныхъ молодыхъ людей, были укра-
шены всеми талантами, необходимыми для того, чтобы пленить 
ихъ и удержать при себе. ОвидШ перечисляешь все, чему ихъ 
надо у ч и т ь " ) ; это очень полное образоваше. «Нужно ли гово-
рить, что оне должны уметь танцовать? Необходимо, чтобы онЬ 
умели въ конце обеда двигать въ тактъ руками, когда этого 
желаютъ гости». Кроме того, оне должны быть музыкантшами 
и грацюзно держать правой рукою смычекъ, а лЬвою—кпоару; 
главное, имъ необходимо уметь петь: «I leuie нр1ятная в ешь. Мно-
п я женщины, необладавнйя красотой, увлекали сладостью сво-
его голоса. Пусть оне поютъ то те песни, что слышатся въ те-
атре, то египетск1я apin.» Ие безнолезно также, чтобы онЬ умели 
хорошо писать: «Разве не случалось много разъ, что сомнитель-
ная победа надъ возлюбленнымъ доканчивалась съ помощью ум-
ной записки, и что, напротивъ того, дурной слогъ женщины раз-
рушал* дейстше, произведенное ея красотою?» ОнЬ должны знать 
стихи поэтов*, восневавшихъ любовь, особенно Каллнмаха н Са-
ФО, а также нхъ римских* подражателей. У Горащя говорится о 
больших* школахъ, где молодыя, прекрасный вольноотпущенницы 
учились петь стихи Катулла, подъ управлшемъ величайших* му-' 
зыкантовъ Рима 6S). Все эти таланты, пршбретаемые ими съ та-
кимъ трудомъ, были для нихъ небезвыгодны. Некоторый изъ нихъ 
лршбрели себе таюя же блестяпия состояшя, какъ и г р е ч е ш я 
куртизанки. Такова была комед1антка Диеериса, любовница бога-
таго Эвтрапела и Антошя, неверность которой причинила столько 
горя Галлу, что другъ его, В и р п ш й , въ своей эклоге счел* 
нужнымъ созвать всехъ боговъ Олимпа, чтобы они утешили 

е~) Овид., Are am., I l l , 315. 
68, Гор . , Sat., 1, 10, 9 ! , и комментаторы. 



— 50 з — 

его. Цицеронъ разсказываетъ, что обедалъ съ нею однажды въ 
обществе мудраго Аттика и другихъ значительныхъ людей, и ве-
село извиняется въ этомъ, при чемъ напоминаешь, что ФИЛОСОФЬ 
Аристиппъ не стыдился быть любовникомъ Лаисы®9) . Итакъ ,при -
меръ грековъ начнналъ заражать римлянъ; кажется, что и она 
стали привыкать къ разделенно жизни между куртизанкою и за-
конной супругою; Антошй позполплъ себе проехать всю Пталио 
въ сопровождены двухъ носилокъ. изъ которыхъ ВЪ ОДНИХ'!, нес.!II 
его жену, а въ другихъ Циоерису ' " ) . 

Однакожь Римляне остановились на этомъ спуске подъ гору. Не 
смотря на болышя отстунлешя, они никогда ни дошли вполне да 
той легкости греческихъ нравовъ, которая ставить супругу и курти-
занку почти на одинаковую лишю. Отъ этого ихъ спасло отчасти 
то , что р и м ш я женщины навыкли заниматься не однеми только 
серьёзными обязанностями жизни, но и более мелочными удоволь-
CTBiHMif, запрещавшимися имъ общественным'!, мнешемъ. Свою 
прежнюю угловатость оне заменили более развязными манерами, 
позволили себе учиться музыке и neniio, сделались чувствитель-
нее къ наслаждешямъ литтературою и искусствами, решились вы-
ходить изъ своего строгаго семейнаго круга , чтобы чаще посе-
щать св'Ьтсмя сборища, и такимъ образомъ отняли у куртизанокъ 
самое сильное ерудге соблазна. Рнмлянииъ находнлъ въ своей 
жене TF> качества, которыя разделяли грека между женою и кур -
тизанкою, и вследсше того пмелъ менее поводовъ искать ихъ въ 
другомъ месте. Во все времена бывали матроны, стремивппяся 
освободиться отъ излишней скромности, предписываемой имъ пред-
разсудками. Даже въ те эпохи, когда нравы были всего строже, 
некоторый изъ нихъ пытались дать себе более свободы и позво-
ляли себе пршбретать подозрительные таланты. Около IY - ro века 
весталка Постум1я была обвинена въ нарушены свонхъ обязанно-
стей. Единственная причина, почему о ней такъ думали, состояла 
въ томъ, что она слишкомъ хорошо одевалась, и что умъ ея на-
ходили слишкомъ игривымъ; ея наклонность къ нарядамъ и къ 
веселью заставила заподозрить ее во всехъ нрестунлешяхъ. Од-
нако ее оправдали; но верховный жрецъ, возвращая ее къ ея обя-
занностямъ, не преминулъ посоветовать ей вести отныне бол'Ье 
степенную жизнь и исполнять свою службу «скорее какъ святая 

И ) Ц и ц . , Ail fam., I X , 2(5. 
" J Ц и ц . Ad Alt., X, 10, о . 
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женщина, нежели какъ умная особа.'1 7 | ) Къ концу республики 
люди сделались уже далеко не такъ строги. Число хорошо вос-
питанныхъ и образованныхъ женщинъ было въ то время гораздо 
значительнее. Плутархъ говоритъ о Корнелии вышедшей замужъ 
за Помпея, „ ч т о она была очень начитана, играла на лире; знала 
геометрию и могла съ пользою слушать ФилосоФсте разговоры.» 
Къ этому онъ црпбавляетъ, ,.что она съумела избегнуть техъ 
недостатковъ, отъ которыхъ не всегда спасаются ученыя женщины, 
а именно преувелпчешя п педантизма." ~г) Очень вероятно, что 
Корнел1я скрывала свои таланты, чтобы не возбудить противъ себя 
древнихъ нредразсудковъ, и большая часть женщинъ, уважавшихъ 
себя, поступали подобно ей. Друпя открыто смеялись надъ обще-
ственнымъ мнен1емь и жили безъ в с я к а я стеснешя, подобно 
греческимъ женщинамъ легкаго поведешя. Такова была Клод1я, поз-
волявшая себе останавливать на улице молодыхъ людей и приг-
лашать пхъ на свои праздники. Мы знаемъ, что она любила та-
лантлпвыхъ поэтовъ и сама при случае писала стихи. Такова была 
также Семпрошя, чрезвычайно умная женщина, отлично знавшая 
греческую и латинскую литтературу, и о которой Саллюстчй го-
ворить, ,.что она танцевала лучше, чемъ нодобаетъ честной жен-
щ и н е . " ~я) Но она менее всего заботилась быть честною и 
даже казаться ею.» Она ничемъ такъ мало не дорожила, какъ своею 
репутацгею или честыо." Она делала долги и не платила креди-
торамъ, была замешана въ иостыдныя дела мошенничества и даже 
убгйства, жила разными проделками, пока, наконецъ, лишась вся-
каго кредита и дохода, не принуждена была замешаться въ за-
говоръ Катилины. 

ИримЬръ CeMiipouiii и Клодш былъ непр1ятенъ въ томъ отно-
iueniH, чтокакъ-бы оправдывалъ собою мнеше людей, опасавшихся 
для женщинъ последствШ менее строгаго воспиташя и более сво-
бодная поведешя. Они действительно имели некоторое ocuoBanie 
бояться ихъ: законы общественная мнешя все поддерживаюсь 
отчасти другъ друга; если между ними есть много иустыхъ. то 
есть также и очень почтенные, и когда человекъ прпвыкаетъ пре-
небрегать одними, то опъ естественно начинаете мепее дорожить 
и другими. Удовольств1е сопротивлешя, самое живое и чувстви-

"') Т и т ъ ЛивШ, I V , 4 i , sancte rnagis ijuam scile. 
n ) Пл5'т., Pomp., 3'i. 
TJ) Catil. 25. 
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тельное изъ всехъ удовольствШ, часто заставляешь человека идти 
наперекор* общепрпнятымъ правиламъ, и общество не всегда оши-
бается, предполагая, что привычка не соблюдать пустыхъ правнлъ 
засТавляетъ менее уважать и серьёзныя. Впрочемъ, не смотря на 
громшя жалобы честныхъ людей, съ сожалешемъ смотр-Ьвшихъ на 
удалеше отъ древнихъ нравовъ, римское общество YI1 въка было, 
невидимому, очень расположено оссободиться отъ прежней стро-
гости. Движете это было еще усилено катастрофою, положившею 
коцепь республик*. Въ двадцатилетий промежуток*, отдЪлявшШ 
битву при Фарсале от* битвы при Акшуме, который можно по 
справедливости назвать междуцарствием*, такъ какъ въ это вре-
мя не было другой власти, кроме силы, никто не разсчитывалъ 
на следующШ день, и одно сражеше могло изменить решительно 
все,—въ это время люди довольствовались темъ, что жили со дня 
на день. Эта странная эпоха напоминает* собою отчасти время 
французской деректорш: вслед* за кровавыми револющямп. нака-
нуне предвидимых* переворотов!,, никто не думаетъ о будущемъ, 
не заботится о ирошедшемъ, всншй отвыкаешь уважать предашя 
н считаешь все для себя дозволеннымъ. Въ это время мы видимъ 
какъ одинъ государотверный человекъ, консуляръ Планкъ, приделы-
вает* себе рыб1й хвостъ, окрашиваешь себя въ морской сишй 
цвет * и, гюкрывъ голову тростником*, пляшет* танец* морского 
бога Главка на обеде у Клеопатры. 7 i ) Когда возстановился по-
рядок*, тогда изменились мнешя. Не смотря па выраженное 
Августом* желаше оживить прошлое, невозможно было вполне 
возратиться къ древнимъ правиламъ. Съ этой минуты никто уже 
не удивляется, видя, какъ люди лучшего общества играютъ на киоа-
ре или на лире, танцуют* или сочиняют* стихи. В * одпой нз * 
своихъ од* Горащй, воспевая подъ именемъ Лицимши прелестную 
жену Мецената, бывшую одной изъ покорввшихъ сердце Августа, 
нисколько пе затрудняется хвалить ее за то, что она хорошо 
поетъ, и прибавляешь: «Нельзя сказать также, что бы ей не шло 
вмешиваться въ плясовые хоры, принимать учаспе въ рез-
в ы х * играхъ и сплетать свои руки съ руками молодых* девушек* 
въ праздничные дни». "3) НоэшьСтащЙ, будучи небогатъ. разсчи-
тывалъ на таланты своей дочери, чтобы выдать ее замужъ; могла 
ли она не победить будущаго мужа, умея такъ хорошо играть на 

7>) ВеллеШ Натерк. I I , 83. 
"«) Гор. 0(1., I I , 12, 17 
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лире, двигать своими белыми руками въ размерениыхъ въ тактъ 
дннжешяхъ и петь стихи своего отца такъ, что ей моглн-бы по-
завидовать музы? 7 t ) Нлшпй сообщаетъ намъ, что его жена, Каль-
иуршя, чрезвычайно заботилась объ его литтературной славе; она 
читала и перечитывала его книги, даже заучила ихъ наизусть, 
перелагала его стихи на музыку и пела ихъ, аккомпанируя себе 
на кпоаре. «Ни одинъ музыкантъ, говорить съвосхмищшемъ Плн-
шй. не давалъ ей уроковъ; она ученица любви, лучшаго изъ учи-
телей» 7 7 j . Эти естественные или иршбрЬтенные таланты не при-
надлежали къ числу техъ, которые древше Римляне расхваливали 
въ своихъ женахъ. Если бы те имели ихъ, они, быть можетъ, 
наслаждались-бы ими у себя дома, въ часы отдыха и уединешя, 
но очепь остерегались-бы заявлять о нихъ въ обществе. Во вре-
мена Нлишя такпхъ сомнЬшй уже не существовало. Истор1н пока-
зываетъ намъ, что во все нродолжеше имперш, женщины гораздо 
менее подчинялись древнимъ иредразеудкамъ. были гораздо сво-
боднее и чаще выезжали въ светъ, где старались показаться 
съ самой лучшей стороны. Некоторые ннчемъ недовольные люди 
огорчились этимъ; есть какой-то оттЬнокъ неудовольств1я и со-
жалела въ следующемъ размышлеши Тацита по поводу JIiiBin: 
,,она была более предупредительна, чемъ сколько это разреша-
лось женщинамъ прежняго времени» 7S). Конечно, такое страстное 
желаше нравиться, такая жажда умственныхъ наслаждешй и такая 
легкость нравовъ могли представлять некоторую опасность; но 
прежде чемъ осуждать ихъ, nafto вспомнить, что они имели так-
же мнопя преимущества. Хотя это м н е т е можетъ показаться сна-
чала парадокоомъ, но, очень можетъ быть, что они послужили къ 
поддержашю въ Риме остатковъ семейной жизни. Разбирая пове-
дете женщинъ во времена имнер1и, не забудемъ того, что если 
оне занимались искусствами, запрещаемыми дотоле общественвымъ 
мнешемъ, если оне сделались более светскими и старались быть 
более привлекательными, то этимъ самымъ онЬ уменьшали въ 
мужщине желаше помещать въ другомъ месте свою любовь и уваже-
ше. свои обязанности и удовольешя и что, можетъ быть, толь-
ко этой ценою Римляне избегли того грустнаго разделешя жизни, 
которое такъ легко принялось у грековъ. 

"6) Стац. St/lvae. II Г, 64. 
" j Epist. IV . 19. 
" s) Тац . Ann. V, L. comis ultra (/nam unliquis feminis probatum. 
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М н е кажется, что высказанный ними размышления, делая насъ 
более справедливыми къ Римлянкамъ I I - i o Bf.ua, въ то же время 
помогаютъ намъ понимать, почему вся тогдашняя литтература от-
носилась къ нимъ такъ строго. Нетъ ни одной страны, где-бы 
древшя правила держались такъ долго, какъ въ Риме. Ихъ повто-
ряли даже тогда, когда уже не исполняли; переставь быть жи-
выми руководящими предашями, они продолжали существовать въ 
виде ворчливыхъ предразеудковъ, дававшихъ удобное оруж1е всемъ 
недоволышмъ. Общественное мнегпе охотно оставалось вернымъ 
имъ. Даже тогда, когда оно чувствовало необходимость уступить что 
нибудь требовашямъ настоящего, ему было очень трудно отстать 
отъ былого; ко всемъ его уступкамъ примешивалось немного 
неудовольств1я, и оно считало нужнымъ за каждую свою снисходитель-
ность отплачивать какой-нибудь строгостью. Позволяя женщинамъ 
вести свободную жизнь, оно расточало похвалы той эпохе, когда 
оне жили более уединенно, судило нравы своего века но прежни-
ми. понятыми, и, принимая новые принципы, возмущалось ихъ 
последшиями. Ташя наклонности, otiiuia въ то время всемъ мора-
листами., неизбежно приводили ихъ къ несправедливости н преувели-
ченно. Действ1я, сами по себе ничего пезначаипя, делаются преступ-
ными если о нихъсудятъ по предразсудкамъ прежняго века. Юве-
налъ негодуетъ на женщинъ за то, что оне желаютъ знать полити-
чески новости, "9) бегаютъ но городу и даже останавливаюсь 
вопросами попадающихся имъ офицеровъ,— совершенно подобно 
тому, какъ Катонъ вменялъ имъ въ преступление то, что out. 
ходятъ на Ф о р у м ъ и просятъ сенаторовъ но поводу какого нибудь 
интересного для нихъ дела; s o j между темъ времена были уже 
не те . Въ эпоху Ювенала out. принимали большее у ч а г п е въ 
общественныхъ де.чахъ; потому очень естественно, что имъ было 
более любопытно слышать о нихъ 

Разсматрнвая поближе упреки, делаемые имъ въ то время мо-
ралистами, мы замечаемъ, что недостатки, на которые они напа-
даютъ съ такою горечью, были почти неизбежными, последствь 
емъ новаго образа жизни женщинъ; источникомъ была эманципа-
щ я п независимость, которыми мнопя изъ нихъ могли злоупотре-
блять, но которыя темъ не менее были прогресомъ и благомъ 
для человечества. Такъ, напримеръ, ихъ часто обвиняктъ въ томъ. 

?») Ювеналъ , VI. 839. 
">j Титъ-Лмв1Й, X X X I V , 2. 
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что o u t сделались безсгыжими, нахальными, что онЪ любятъ 
привлекать къ себе взоры и обнаруживать повсюду свое кокет-
ство. «Если матрона, говоритъ риторъ Поршй Латранъ, желаетъ 
быть въ безопасности отъ покушетй смельчаковъ, она должна оде-
ваться лишь на столько хорошо, чтобы не казаться нечистоплот-
ною. Она должна окружить себя служанками почтеннаго возраста, 
одинъ видъ которыхъ удалялъ-бы волокитъ. Ей подобаетъ хо-
дить всегда съ опушенными глазами. ВстрЪтивъ одного изъ лю-
безниковъ, кланяюшагося решительно всемъ встрЪчнымъ жен-
шинамъ, пусть она лучше покажется ему невежливой, нежели слиш-
комъ предупредительной. Если ей необходимо возвратить поклонъ, 
пусть она сделаетъ это стыдливо и съ краской на челе. Нидъ 
ея долженъ быть таковъ, что если бы кто-нибудь решился сделать 
ей безчестпое предложеше, она лицомь своимъ, прежде чемъ сло-
вами, ответила бы нетъ. Вотъ какимъ образомъ оне должны были 
бы охранять себя,чтобы сразу обезотваживать влюбленныхъ: но по-
смотрите. какъ о н е вместо того являются съ лицомь, украшен-
нымъ соблазнами, а одетыя—немного более того, чемъ еслибъ на 
нихъ вовсе не было одеждъ (paulo obscurius cjuam posila vesle nu-
dae), съ такой веселой речью и ласковымъ видомъ. что у всякаго 
является смелость подойти къ нимъ: удивитесь ли вы после 
того, какъ оне обнаруживают!, свои постыдный желашя своимъ 
нарядомъ, походкою, словами и лицомъ, что некоторые люди не умН-
ютъ воздержать оебя отъ нападешя на подобныхъ безстыдницъ!» 8 | ) 
Очень можетъ быть, что хотя Порщй Латранъ привыкъ декла-
мировать, однако на этотъ разъ изобразилъ невымышленный пор-
третъ; но техъ недостатковъ, въ какихъ онъ обвиняетъ женщинъ 
и въ какихъ ихъ упрекаютъ также друпе, женшинамъ вообще 
очень трудно избежать, если ихъ не запираютъ въ гинекеи: и 
действительно, тогдашше моралисты и сатирики какъ-бы сожале-
ютъ о томъ, что ихъ выпустили оттуда. Они не могутъ привык-
нуть видеть ихъ свободными, независимыми, являющимися въ 
свете и интересующимися его делами, и не перестаютъ обвинять 
ихъ въ этомъ. Между темъ оно было вовсе не такою новостью, 
какъ это полагали: въ Риме оне были вообще менее сдержаны, не-
жели въ Грецш. Хотя римская матрона въ своей эннтаачи гордит-
ся темъ. «что она сидела дома» 82), намъ известно, что она не 

si) Сен. . Suas., I I , IS. 
ss) Corp. inter, lat., I . 1007: domum scrvavit, lannm fecit. Что древшя пра-

вила упорно продолжали существовать, какъ объ этомъ было выше г о ю р е -
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особенно затруднялась выходить изъ дому. Она сопровождала сво-
его мужа на званые обеды, и единственная разница между ними 
состояла въ томъ, что она, по древнему обычаю, садилась на стулъ, 
между гемъ какъ онъ Ьлъ лежа, по греческому обычаю s 3 ) . Да-
же молоды я девушки приходили туда съ своими родителями; гово-
рятъ только, что ихъ изъ предосторожности заставляли уходить 
при последнем!. блюде, «для того чтобы ихъ невинныя уши не 
услыхали какого-нибудь непристойного выражешя» S4). Мы уже 
видели, что во время республики женщины жили не въ слишкомъ 
строгомъ заключены!; при имперш оно сделалось еще легче. Въ 
это время оне всюду бываютъ, и ихъ можно встретить во всехъ 
публичныхъ и частныхъ собрашяхъ. Въ Риме государи принима-
ют'!. у себя за столомъ супругъ сенаторовъ вместе сь ихъ мужь-
ями S5). Женщины были даже на обедЬ данномъ Оттономъ знат-
вейшимъ лицамъ имперш въ тотъ день, когда его возмутивнпеся 
солдаты едва не перерезали всехъ сенаторовъ S6); ЖРНЩННЫ нахо-
дились равнымъ образомъ въ числе немногихъ избранных'), и доб-
родетельиыхъ людей, присутствовавшпхъ при последних!, бесе-
да хъ Тразеи " ) . Въ муницишяхъ, когда какой-нибудь щедрый 
сановникъ задавалъ обТ.дъ своимъ согражданам'!,, на немъ часто 
собирались жители обоихъ ноловъ. Женщины принимали также 
участ1е въ многочисленных'!, пирахъ, всюду задаваемыхъ корно-
paniaMH 8S). Очень можетъ быть, что оне злоупотребляли иногда 
возможностью бывать въ свете, чтобы назначать свидашя или праз-
дновать вместе отвратительныя мистерш Котитто; что на этихъ 
обедахъ, где гости считали для себя все дозволеннымъ 8Э), оне 
представляли иногда невнятный зрелища; Ювеналъ говоритъ объ 
этомъ, и мы можеяъ ему верить: но вместе съ темъ надо думать, 

но, докидывается т е м ъ , что на п а м я т н п к а х ъ империи довольно часто упомина-
ются т в качества , которыми женщнны гордились при р е с п у б л и к е . О н е продол-
жали называться domisedas и lani/icae, хотя вовсе не пряли шерсти и поч-
ти с о в с е м ъ не сидели дома. Это не болей , к а к ъ предаше и Bocnovunanie о 
древнемъ идеале . 

8 3) Валерии Максиме , И , 1, 2. 
s < ) В а р р о н ъ , Sat. теп., с. 9> (изд. Р и з е ) . 
м ) Д ш н ъ , LX, 7. 
86< Т а ц . , Hist., I , 31. 
87 j Т а ц , Ann., X V f , 35. 
s 8) Т е р т . , Ad uxorem, И , 6. 
8;l) Квинт . , 1, 2 ,8 : omne eonvivium obscaenis cantibus strepit. pudenda diclu 
speclantur. 
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что большинство женщинъ вело себя иначе. Во всяком* случае 
хорошо, что нхъ допустили туда, такъ какъ нхъ п р и с у т г ш е во-
дворило более прилшпя и сдержанности. 

Кроме того ихъ обвиняютъ еще въ расточительности. «Оне. 
кажется, воображаютъ себе, говоритъ Ювеналъ, что золотые вы-
ростаюгъ въ сундуках* по Mt.pt. того, какъ пхъ тратят* . Оне 
никогда не разечитываютъ, во сколько можетъ обойтись какое-ни-
будь удовольств1е» 9 0 j . Богатыя иокупаютъ по безумным* ценамъ 
хрустальный чаши и мурринеше сосуды; друпя иродаютъ семейное 
серебро, чтобы взять на прокатъ одеждъ и служанокъ. отправля-
ясь въ театръ. 1(е уметь соразмерять расходъ съ приходомъ, за-
далжпваться и раззоряться для того, чтобы блистать свыше средствъ. 
«не уважать своей бедности», по прекрасному выражение Ювепа-
ла, —это порокъ, встречающими во вс/t времена. Предположпмъ, 
пожалуй, что эта эпоха страдала отъ него больше. чТ.м* друпя ; 
но въ некоторыхъ изъ расходовъ, за KaKie обвиняютъ жен-
щинъ, оне легко могутъ оправдаться. Оне принимали широкое 
учаспе въ великодушных* норывахъ, охватывавшихъ подчасъ 
римское общество во времена iiMnepin. Хотя оне и не принимали, 
подобно мужшинамъ, прямаго участя въ делахъ своего города, но 
вместе съ темъ не были имъ совершенно чужды, какъ мы это 
уже видели. Съ этихъ поръ онЬ считали себя наравне съ мужщи-
нами, обязанными оказывать щедрость своимъ согражданам*. Оне 
воздвигаютъ портики, ставятъ статуи, строятъ храмы 91)- Бога-
тая женщина считаетъ себе за честь, чтобы обитаемая ею мунн-
шипя принимала ynacTie въ радостныхъ собьшяхъ ея семейства. 
Пудептилла, бывшая замужемъ за ФИЛОСОФОМЪ Апулеем*, роздала 
жителямънебольшаго а®рикапскаго города 50.000 сестершй (10.000 
фр.), по случаю свадьбы своего сына 9 2) . Иногда кажется даже, 
что щедрость внушена имъ больше благотворительностью, пежелп 
политикою и тщеслав1емъ. Въ надгробной надписи одной нумидШ-
ской женщины говорится, «что она имела только одного мужа, 
была целомудренна, добропорядочна, безупречна», и загбмъ при-
бавляется, «что она была матерыо для всехъ, являлась на по-
мощь ко всемъ несчастпымъ и никого не огорчала, omnium homi-
пит parens, omnibus subveniens, tristem fecit neminemy> 95). Подоб-

9») Ювеналъ , V I , 362. 
si) Моммсенъ, Inscr. Neap., 2459. Орелли, 3128. 
И) Апулей, I)e magio, 88. 
93; Ренье, Inscr. de Г Alg., 1897. 
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пая эпита<мя годилась бы даже для христианки. Несправедливо 
было бы забывать, осуждая ихъ расходы, что если мнопя изъ 
нихъ раззорялись на свои удовольств1я. зато друпя широко поль-
зовались своимъ богатствомъ, чтобы делать добро. 

Случалось также, что надъ ними смеялись за ихъ педантнзмъ. 
и Ювеналъ изобразилъ очень забавный портретъ ученой женщины, 
которая надоедаешь за столомъ своимъ гостямъ, сравнивая Гоме-
ра съ Вирпшемъ, хвастается темъ, что никогда не отстунаетъ 
отъ синтактическнхъ правил* и ие можетъ простить мужу сде-
ланный имъ солецизмъ 91). Но если педантнзмъ смешонъ, и его 
следуетъ остерегаться, зато образоваше великое благо, и жен-
щина должна иметь въ немъ одинаковое участие съ мужщипой. 06-
разованныхъ женщинъ было очень много въ I-мъ веке. Мнопя изъ 
нихъ до такой степени любятъ литературу, что сами умеютъ пи-
сать книги, и это никого, иовидимому, не удпвляетъ и не скан-
дализуешь. Агриппина, мать Нерона, написала записки о своей 
молодости, и оне были изданы. Плпшй разсказываетъ. что одинъ 
изъ его друзей, очень значительное лицо, читалъ ему письма, ве-
роятно, своей жены, и что они были прелестны: «Можно было 
подумать, что слушаешь Терентия ИЛИ Плавта въ прозе» 93). Намъ 
осталась отъ Сульниши, жившей при Траяпе, энергическая сати-
ра противъ Домишана по поводу нзгнашя ФИЛОСОФОВЪ. Говорятъ, 
будто она издала также собрате любовныхъ стихотворений; хотя 
эти элегии и были черезъ чуръ страстны, но никто пе имелъ пра-
ва осуждать ихъ, потому что она писала ихъ къ своему мужу, по 
поводу чего Марщалъ заметилъ, что она нашла возможность быть 
въ одно время, и очень легкомысленной, и очень серьёзиой 96).-
Занимаясь такъ охотно литературою, трудно иногда не злоупо-
треблять ею, и лишь тогда, когда учепыя женщины встречаются 
въ большомъ количестве, между ними могутъ попасться педант-
ки. Эти злоупотреблешя, какъ п мнопя друпя, столь охотно пе-
речпсляемыя сатириками, нисколько не удивительны при переме-
не, произошедшей въ образе жизни женщинъ. Катонъ говорилъ, 
что это существа неукротимыя, не умеющая ни въ чемъ соблю-

!'*) Ювеналъ, V I , 434. 
«) Epist., I , 16. 
<:б) Марц. , X , 3 j : 

K u l l a m d ixer i s esse l i equ iorem, 
K u l l a m d ixe r i s esse s anc t io r em. 



дать должпой меры Въ свободе, которую one выпросили себе 
или взяли съ боя, мнопя зашли слишкомъ далеко. Уже прежде гово-
рили, что въ тотъ^депь, когда one гтанутъ равны мужщинамъ, оне 
захотятъ господствовать надъ ними ' " ) ; что и не преминуло слу-
читься. Почувствовавъ себя госпожами надъ самими собою, а иног-
да и надъ другими, one сделались вспыльчивы, падменны. нестер-
пимы. Свою домашнюю власть оне проявляли съ безлошадной же-
стокостью. грубо обращаясь съ мужьями л колотя рабовъ. Неко-
торый изъ нихъ, желая довести равенство до конца, захватывали 
себе м у ж с т я заняла; были женщины адвокаты, юрисконсульты 
и, что всего важнее, п в д а т о р ы и атлеты. «Оне избегали своего 
пола» " ' ) , говоритъ сатирикъ и брали то, что было всего nenpi-
ятнее въ нашемъ. Само собою разумеется, что это важные недо-
статки, но повторяю, что если только современники не преувели-
чили ихъ. привыкши судить свое время по предразсудкамъ про-
ш л а я , то они, все-таки, были необходпмымъ услов1емъ и по-
следсшемъ прогресса, принесшая пользу человечеству. Они изо-
бражаюсь собою ту долю зла, которая постоянно примешивается 
къ самымъ лучшимъ вещамъ. но не должна заставлять насъ не 
признавать ихъ или ихъ злословить. 

Что же касается более серьезныхъ обвинены!. о которыхъ я еще 
ничего не говорилъ, этихъ екандальныхъ прелюбодеяшй, этихъ 
частыхъ безпричинныхъ разводовъ, безобразий и преступлен^, по-
трясающихъ семейство и общество, здесь надо повторить то, что 
было сказано въ другомъ месте по поводу картинъ, рисуемыхъ 
Ювеналомъ. Нельзя, конечно, предполагать, чтобы оне были со-
вершенно неверны: ни этотъ поэтъ, ни друпе моралисты не вы-
думывали разсказываемыхъ ими постыднычъ Фактовъ; но ничто 
не мешаете намъ полагать, что они. по обыкновенно, изъ исключе-
шя сделали правило. Меня поражали удивительный противореч1я, 
встречавшийся почти у всехъ техъ; кто дурно говорилъ о своемъ 
времени. По какому странному случаю то, что мы знаемъ о нихъ 
самлхъ и объ ихъ семействахъ, противоречить ихъ строгости? Та-

ет) Т и т ъ ЛИЕПЙ, X X X I V . 2: dale frenos impolenli naturae ct imlomito ani-

mali. 

Т и т ъ ЛивЬЧ, X X X I V , 3: simul pares esse caep.erint, supm'ures erunt 
Мярщалъ , VI I I , 12: 

In fe r io r m a t r o n a sun si t , Pr isce, m a r i t o ; 
Xon a l i te r f i u a t f emina v i rque pares . 

»') Ювеналъ, V I , 253. 
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цитъ относится къ женщинамъ вообще довольно жестко; очевидно, 
что этому упрямому консерватору не нравятся перемены, произ-
шеднпя въ ихъ образе жизни, н что онъ не слишкомъ радуется 
предоставляемой имъ свобод*. Когда онъ говорилъ о Германкахъ, 
«что он* живутъ подъ охраною целом удр1я, въ-дали отъ зрЪлищъ, 
развращающихъ нравы, и отъ пировъ, возжигающихъ страсти, 
что женщинамъ такъ же какъ и мужщинамъ одинаково неизвестно 
искусство вести таинственную переписку» " " , очевидно, что подъ 
его воехищешемъ отдаленными нравами скрывается осуждение род-
ной страны; это намереше становится еще яснее, когда онъ при-
бавляешь: «тамъ не смеются надъ пороками; развращать и усту-
пать развращешю не называется жить, следуя веку» 1 Л ) . Горькая 
слова, которыя были бы достойны самого Ювенала. Между темъ 
вокругъ Тацита жили честно, хотя ходили иногда въ театръ и 
имели несчаше уметь писать. Онъ даетъ понимать въ несколь-
кихъ неясныхъ и трогательныхъ словахъ свое уважеше къ жене; 
по крайней мере, она не должна была жить, «следуя веку». Онъ 
съ умнлешемъ восхваляетъ прекрасную семейную жизнь своего 
тестя Агрпколы и жены его Домицш Дешшаны. «Они жили, гово-
рить онъ намъ, въ чудном* соглапи, проникнутые взаимной п *ж -
ностыо, при чемъ каждый изъ двух* отдавал* другому предпо-
чтете надъ самим* собою» 102). Кажется, что изъ такой честной 
среды онъ могъ бы вынести впечатлЬшя, менЬе неблагопр1ятныя 
для своего времени, или если онъ хотелъ дурно говорить о немъ, 
то долженъ былъ бы поступать несколько осторожнее. Сенека 
еще грубее Тацита, хотя и не старается, подобно ему, постоянно 
восхищаться прошедшим*. Въ оставшихся после него сочинеш-
яхъ онъ не пропускаешь случая уязвить своихъ современницъ. 
«Оне дошли до того, говорнтъ онъ. что берутъ себе мужей лишь 
для того, чтобы подзадоривать своихъ любовпиковъ. Въ наше вре-
мя, если женщина непорочна, верный признакъ, что она безо-
бразна» , o i j . Онъ даже сочинилъ противъ пихъ особый трактат* 
( DP matrimonii)), впоследстглп утерянный, но съ удовольств1ем* 
приводимый Отцами Церкви, взглядам* которыхъ опъ вполне 

Germ., 19. 
•"Ч Id. Ibid: пето illir vitin ridet, пес corrumpere out corrumpi sacculum 

ruca nl. 
<»*) Agric., (i. 

Ik benej., Il l, Hi: argumenlum oil deformitaiis pudicilia. 

Римская релкпя. о.» 
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льстилъ. Он'ь совмещаешь въ нихъ все xopoiuie и плохие аргументы 
противъ брака, повторявниеся въ продолжеше песколькихъ ве-
ковъ комическими поэтами Сообразно ринскимъ обычалмъ, мужщи-
на, по его словамъ, не выбиралъ себе жены, а долженъ былъ 
жить съ такою, какую ему пошлешь судьба. «Если она зла, глу-
па, безобразна, нечистоплотна, если у нея еще какой-нибудь дру-
гой недостатокъ, мы открываемъ это только после свадьбы. По-
купая лошадь, осла. быка, собаку, раба, платье, стулъ, чашу, 
глиняные сосуды, пхъ, по крайней мере, сперва осматриваютъ; 
женщина—единственный предметъ, который берутъ, не глядя. Ве-
роятно, боялись, что никто на ней пе женится, если сначала на 
нее посмотришь». Къ этому онъ прибавляешь, что еслибы, впро-
чемъ, на нее сначала и посмотрели, то изъ этого не вышло бы 
большой пользы, потому что все оне имеютъ недостатки, и меж-
ду ними можно сделать только плохой выборъ. «Если она пре-
краспа. ей будутъ расточать похвалы: если безобразна, она бро-
сится сама къ первому встречному. Трудно сохранить ту , ко-
торую столько людей желаютъ, а когда ея никто не желаетъ, съ 
нею непр1ятно жить» 101 . Сенека ноступалъ весьма неблагодарно, 
относясь такимъ образомъ къ женшинамъ; ни одинъ ФИЛОСОФЪ не 
могъ похвалиться ими больше его. Съ самаго рождения и 
до ДНЯ смерти оне окружали его своей привязанностью, и онъ 
обязанъ имъ какъ своими политическими удачами, такъ и домаш-
нимъ счаст1емъ. Этотъ величайпмй врагъ брака былъ женатъ два 
раза, и не заметно, чтобы онъ имелъ поводъ въ этомъ раскаи-
ваться. Онъ говоритъ намъ, что хотя и былъ стоикомъ, 110 много 
оплакнвалъ свою первую жену. Онъ былъ уже старъ. когда же-
нился па второй жене. Паулине, но этотъ бракъ какъ бы воз-
вратилъ ему молодость. Онъ сказалъ где-то: «Любить чужую же-
ну— преступлеше, любить свою собственную —излишество. Мудрецъ 
долженъ быть прпвязанъ къ своей жене разумомъ, а не серд-
цемъ» , 0 5 ) . Но въ жизни онъ, кажется, позабылъ это правило, 
какъ позабывалъ много другихъ. Когда онъ говоритъ о Паулине, 
слова его дышать самою живою и трогательною привязанностью. 
Въ одномъ изъ свонхъ писемъ онъ говоритъ. что онь боленъ, и 
что Паулина заставляешь его лечиться. «Такъ какъ жизнь ея, го-

1 0 i ) Си. отрывки I)e matrimonii) въ пздан1и Гаазе . 
lU3) 1)с matrim., 84: in aliena итоге omnis amor lurpis est, in sua nimius. 
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-корить онъ, зависит* отъ моей жизни, я забочусь о себе, чтобы 
заботиться о ней. Что можетъ быть щпятнее, какъ быть до та-
кой степени любимымъ своей женою, чтобы изъ любви къ ней 
любить больше самого себя»? 10G) Известно, что она хотела уме-
реть вместе съ своимъ мужемъ, который такъ нежно любилъ ее, 
и которымъ она такъ гордилась, и что когда ее насильно возвра-
тили къ жизни, опа пережила его только на несколько летъ, свя-
то храня и почитая его память. 

Примеръ Паулины доказываетъ намъ, что велншя испыташя 
временъ Цезарей прошли не безследио для женщинъ. Ювеналъ 
справедливо говорилъ, что счаспе ихъ испортило; несчаслче сде-
лало ихъ лучшими. О н е представляли собою восхитительное зре-
лище въ эти ужасныя времена. Мнопя изъ нихъ, живиня въ ро-
скоши, добровольно приняли бедпость, друпя последовали въ из-
nianie за своими мужьями, некоторый съумели геройски умереть. 
Такова была молодая Политта, дочь консуляра Антист1я Вета, тро-
гательную кончину которой описалъ намъ Тацитъ.107} Неронъ от 
нялъ у нея мужа, мудраго Рубелл1я Плавта; она держала въ рукахъ 
его отсеченную голову и съ этой минуты жила въ трауре и въ 
елезахъ, подвергая себя всякпмъ лишешямъ и сохраняя, какъ свя-
тыню, его окровавленную одежду; но когда узнала, что жизни ея 
отца также грозить опасность, она забыла свое горе и свой гневъ 
н побежала броситься къ ногамъ Нерона. Она ничего не щадила 
для того, чтобы тронуть его, но, найдя его нечувствительнымъ, 
вернулась сказать своему отцу, что всякая надежда потеряна, и 
что она хочетъ умереть вместе съ нимъ. Я не могу не верить, 
чтобы после жестокпхъ нереломовъ, совершившихся въ царство-
вашя Нерона п Домищана, общество не очистилось страдашемъ. 
Въ немъ окрепла, конечио, u добродетель женщинъ. Тотъ самый 
Налатинъ, где царствовали Мессалина и Поппея, при Трзяне былъ 
обитаемъ честными принцессами, «скромными въ одежде, просты-
ми въ образе жизни, ласковыми въ обращеши» 13SJ и отличавши-
мися всеми семейными добродетелями. Нравы сделались, неви-
димому, чище и въ высшемъ свТ>тТ>, подражавшемъ своимъ вла-
дыкамъ. Такое впечатлТ>ше производить, по крайней мере, чтеше 
писемъ Плишя. Вспомнимъ хоть его разсказы о чудномъ роде Тра-
зеи, въ которомъ три поколешя женщинъ оказывали величайшее 

1°6) Epist., 104, 2. 
»«) Плин. Рапед., S4. 
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самоотвержеше и преданность. Справедливость требуетъ противо-
поставлять эти примеры картинами, Ювенала. Они показываюсь, 
что въ этомъ обществе, какъ и во всехъ другихъ, величайния 
добродетели смешивались съ безобразнейшими делами, и что жен-
шины въ немъ были вовсе не такъ развращены, какъ это угод-
но предполагать сатирику. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Низшю классы и народный ассос1ащи. 

I . 

Привязанность народи к ъ своимъ богамъ, —Божества и народные праздни-
ки.— Какимъ образомъ и съ чьей иомощыо чужеземные культы распростра-

няются въ народи. —Характеръ набожности сельскихъ жителей. 

РазсыотрЪвши образованных*, богатых* и знатных* людей, мы 
перейдем* теперь к * низшим* классам*. Изучить пхъ обязывает* 
насъ пхъ учаслче въ торжестве христианства. Къ несчастт , озна-
комиться съ ними не легко: общество любитъ показывать намъ 
лишь самые верхше этажи своего здашя; по мере того, какъ мы 
спускаемся впизъ, св1;тъ уменьшается. Въ томъ разстоянш, на 
какомъ мы находимся отъ изучаемой нами эпохи, лишь однЪ вер-
хушки обрисовываются передъ нами съ некоторою ясностью; все 
остальное покрыто тенью. Но это самое заставляетъ насъ темъ 
тщательнее собирать сохранивнпяся сведешя. разсеянныя въ ли-
тературе н надписяхъ, могуиня дать намъ некоторое nonaT ie о нрав-
ственномъ н релипозномъ состоянш простаго народа въ Риме и 
въ иипёрш во времена Антонпновъ. 

Нетъ никакого сомнешя, что какъ къ городахъ, такъ и въ де-
ревняхъ, простой народъ былъ вообще очень привязанъ къ своимъ 
богамъ, доказательством!, чему можетъ служить его ожесточенное 
ronenie на хримчанство. Достоверно известно, что христианство 
возбудило въ народе бешеный гпевъ. «Сколько разъ, говорить 
Тертучшанъ, насъ забрасывали каменьями и поджигали нашп до-
ма! Въ бешенстве ВакханалШ не щадятъ даже мертвецовъ. Да, 
убежище смерти осквернено; трупы хриспанъ, уже неузнаваемые 
н разложивнпеся, извлекаются изъ глубины могилъ, где они но-

Т а ц . Ann XVI, 10. 
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коились, после чего надъ ними ругаются и разсекаютъ нхъ на 
части!» ' ) . Привязанность народа къ древнимъ культамъ была бы 
непонятна, если бы эти культы действительно ничего для него не 
значили, какъ это часто предполагалось; но мнЬше это не совсемъ 
верно, по крайней мере, относительно разбираемой нами эпохи. 
Съ техъ поръ, какъ плебеи завоевали себе въ Риме политическое 
равенство, они получили въ релипи такое же место, какъ и въ 
государстве; имея доступъ ко всемъ значительным'!, жреческимъ 
должностямъ, они могли быть даже верховными жрецами. Незамет-
но, чтобы въ храмахъ отдавалось какое-нибудь признанное пред-
почтете родовитости или богатству. Само собою разумеется, что бо-
гачъ, имея возможность приносить более жертвъ, надеялся легче 
заслужить благосклонность боговъ; но и беднякъ не отчаявалсн 
получить ее. Горащй утешаетъ одну простую женщину, горюю-
щую о томъ, что она 'не можетъ принести въ жертву ни быковъ, 
ни овецъ покровительствуюшимъ ей божествамъ, и говорить ей, 
что достаточно увенчать этихъ животныхъ розмариномъ н мирта-
ми, и что боги довольствуются мучнымъ иирожкомъ п нескольки-
ми блестящими крунннками соли по крайней мЬре, таьчя при-
ноше-Щя доступны каждому. Между олимшйскими богами некоторые 
были популярнее другихъ, бедные люди молились имъ съ большею 
доверчивостью и надеялись быть лучше услышаны ими; работники 
и рабы поклонялись преимущественно Геркулесу и Си льва ну . Но 
эта частная набожность не мешала пмъ обращаться въ то же вре-
мя къ божествамъ, призываемымъ всеми и между прочимъ высшимь 
светомъ. Царь боговъ и людей, самъ великШ Юпитеръ, охотно 
выслушиваетъ самыя скромный славослов1я. Простые солдаты, 
вольноотпущенники, медЩе Фермеры см'Ьло ставятъ себя подъ его-
покровительство и не боятся, новидимому, что молитвы ихъ бу-
дутъ дурно приняты. Тоже можно сказать и о ираздникахъ; на-
родъ црицимаетъ участде во всехъ ихъ, но любить некоторые 
больше другихъ, а именно т е , которые веселее, шумнее и какъ-
будто больше принадлежать ему. Таковъ былъ празднпкъ Fors-
f o r / u n a , въ i ron t месяце, когда толпа отправлялась въ храмъ, 

Т е р т . , АроТ., 37. Несмотря на ожесточея1е народа противъ xpucTiam.^ 
известно , что х р и с т о ш с т в о д е л а л о б о л е е всего успехон-г; именно между нимъ; 
но я у ж е у к и з ш в а л ъ на то , что-оно распространилось преимущественно между 
самыми набожными и в е р у ю щ и м и язычниками, вследств1е чего его жееточай-
uiie враги сделались т а к ъ скоро его последователями . 

а) Г о р . , Od., I I I . 23. 
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выстроенный народнымъ царемъ, Серв1емъ Тулл1емъ, внизъ пи Тиб-
ру. въ баркахъ, украшенныхъ листвою и цветами: въ это врем/) 
много выпивалось въ честь этого добраго государя и его добро-
детельной супруги таковъ былъ также праздникъ Анны Пе-
ренны, отправлявшийся въ священной роще древней богини на бе-
регу реки, и столь jipiaTHO описанный намъ 0в1шемъ. «Народъ 
сходится, говорить онъ, тамъ и сямъ располагаются на зиленой 
траве, чтобы вместе выпить, при чемъ каждый садится возле 
своей подруги: большинство обедаетъ на открытомъ воздухе; не-
которые строятъ себе шалаши изъ древесныхъ ветвей; друпе вты-
каютъ въ землю палки вместо столбовъ и развешнваютъ на нихъ 
свою тогу въ виде палатки. Вскоре вино и солнце разгорячают-), 
ихъ. Они желаютъ другъ другу столько лЬтъ жизни,сколько осу-
шать стакановъ. Между ними вы найдете такихъ, которые способ-
ны выпить пхъ столько, сколько летъ было Нестору, и которые 
иногда достигаютъ даже въ этомъ огношещи возраста Сивиллы. 
Они ноютъ все. чему научились въ театрахъ, и сопровождают!» 
свое nfcuie размеренными жестами. Когда обедъ конченъ, они 
начинают!, тяжело плясать съ своими подругами въ празднпчныхъ 
одеждахъ, при чемъ волосы женщинъ развеваются по ветру. Воз-
вращаясь вечеромъ домой, они едва держатся на ногахъ, и люди 
нарочно собираются смотреть, какъ они проходятъ мимо» 

Мы уже видели, что въ движеши, которое въ первые два века 
увлекло все общество къ восточнымъ релипямъ, плебеи составляли 
значительное большинство. Такъ какъ эти релипи много для ннхъ 
сделали, они боялись пренебрегать ими. Въ этихъ культахъ была 
целая толпа н а ш е г о духовенства, жившаго вместе съ народомъ 
и имевшего на него большое вл1ян1е. Въ эти новыя религш б е д -
няков!. посвящали то сирШсшя баядерки, составлявшая между со-
бою артели, accocianiu : '), и отправлявнпяся съ а:штской митрою 
на голове плясать въ закопченныхъ кабакахъ 6), то презренные и 
развратные жрецы, продававнпе иногда знаки своего отличая для 
того, чтобы существовать "), и которыхъ Ювеналъ изображает!» 

') Преллеръ, Romische Mythol., с. 553. 
' ) Oeaflifi, Fast.. I l l , 525. В ъ другомъ местт. Овид1й настаяваетъ т^нже на 

пародномъ х а р а к т е р е культа Флоры. Fast , V, 350. 
5 ) Гор. , Sat., I , 2, 1: Ambubaiarum collegia. 
6) См. Сора Вцргвд^я, 
"j Марц. , X I V , 204. 
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намъ спящими въ подозрительных!» нритонахъ. среди матросовъ и 
воровъ, растянувшись между беглымъ рабомъ и служителем!» при 
нохоронныхъ процеспяхъ 8) . Конечно, бЪдиымъ людямъ не всегда 
было легко принимать участ!е въ большнхъ нистё{йяхъ; мы знаемъ 
отъ Апулея, что мнетерш Озириса стоили дорого э). Равнымъ об-
разомъ они не могли позволять себе очшцешй Тавроболами, из-
держки которыхъ были весьма значительны; но въ Риме существова-
ли, должно быть, народныя посвящешя, какъ напр., греческихъ 
ОрФеотелестовъ. Между лицами, принимающими въ тайномъ культе 
Митры титулъ отцов г и львовг. находятся иногда имена вольно-
отпущенныхъ 10;. Кроме того, были дешевыя очшценш, и Цицеронъ 
уноминаетъ объ некоемъ Лициши, бывшемъ одновременно жертво-
приносцемъ и кабатчикомъ, который очищалъ рабовъ и тутъ же давалъ 
имъ напиваться " ) . Зиатныя дамы приглашали судьбу къ себе 
на домъ. Астрологи и халден, получавппе отъ нихъ щедрое воз-
награждеше, принимали, на себя трудъ отправлаться къ ним ь предска-
зывать будущее. Бедные люди были въ этомъ отношенш менее сча-
стливы. «Судьба простаго народа, говорилъ Ювеналъ, квартируетъ 
возле большаго цирка и въ отдаленныхъ кварталахъ, расположен-
ныхъ вдоль ограды. Сюда приходнтъ здоровая плебеянка, чтобы 
посоветоваться съ гадателями о томъ, следуетъ ли ей развестись 
съ кабатчикомъ, чтобы ВЫЙТИ замужъ за ветошника» 121. Въ од-
номъ изъ любопытнейшихъ местъ своихъ Метаморфозъ Апулей 
опнеалъ нищенствующнхъ жрецовъ сирШской богини, ходившихъ 
по большимъ дорогамъ и возбуждавшпхъ народную набожность 
своими Фиглярствами. Разодетые и разубранные, какъ женщины, 
«съ нарумяненымъ лицомъ, разрисованными вокругъ глазами, н 
съ небольшими митрами на головахъ», они почтительно окружаютъ 
своего идола, завернутаго въ шелковое покрывало и везомаго на ос-
ле. Они предаются непстовымъ движетямъ. закидываютъ назадъ го-
лову и вертятъ во все стороны шеей, давая такимъ образомъ раз-
даваться вокругъ своимъ волосамъ. Въ нромежуткахъ они кусаютъ 
себе тело и обоюдоострымъ ножемъ делаютъ себе надрезы на ру-
кахъ. Когда они проходятъ мимо дома приличной наружности, 
обитаемаго по виду богатымъ и щедрымъ лицомъ, завываша уд-

S) Ювен. , Г Ш , 170-
А п у л . , Metam., X I , 

" ) Corp. inscr. latin., Ш , 3479, 3413. 
11 Ци ц . , Pro Mi!., 24 и прим1шан:е ACKOHIH, изд. Орелли, с. 51. 
и , Ю в е н а л ъ , V I , 58" . 
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комкаются. «Тогда одинъ изъ нихъ предается еще безумиЬйшимъ 
порывамъ. Онъ ежеминутно испускаетъ изъ груди глубокие вздохи, 
силясь изобразить вдохновеннаго человека, не могущего удержать 
въ себЪ переполняющаго его божественнаго дыхашя, и дЬлаетъ 
кндъ будто впадаешь въ жестоьчй бредъ. Онъ обвиняешь самъ се-
бя въ какой-нибудь святотатственной нескромности и объявляешь, 
что будетъ наказывать себя собственными руками. Схвативши 
тогда плеть, приготовляемую нарочно для этихъ нЪженокъ (это 
переплетенные шерстяные шнурки, оканчиваюниеся вместо узловъ 
бараньими косточками), онъ начинаешь хлестать себя ею съ удвоен-
ною силою... ЗатЪмъ они останавливаются и собираютъ въ склад-
ки своихъ платьевъ бросаемыя имъ нанерерывъ мЪдныя и даже 
серебряный монеты. Благочестивым души нрппосятъ имъ вина, 
молока, сыру, хлЬба и даже овса для осла, везущаго богиню. Они 
берутъ все и кладутъ въ мешки, приготовленные для сборовъ» 
Затемъ, когда жатва окончена, они возвращаются домой и на свой 
дневной заработокъ предаются самымъ постыднымъ opriaM'b. 

Таковы были обыкновенно жрецы, бравнпеся распространять ре-
липозныя идеи между бедными людьми городовъ и деревень. Если 
мы вспомннмъ, что народъ былъ вполне предоставленъ подобному 
вл1я1ию, и что древняя ФПЛОСОФ1Я делала очень мало усилМ для 
того, чтобы приникнуть въ массу, мы не удивимся, что набожность 
последней была такъ низка и груба; но если она часто могла назваться 
непросвещенною, это не мешало ей быть пламенною. Большая часть 
релипозныхъ намятниковъ, сохранившихся отъ того века, были 
деломъ лиц!., нрннадлежавшнхъ къ самымъ последнимъ классамъ 
общества. Надписи на этихъ памятникахъ нредставляютъ часто 
много любоиытнаго для пзучешя; изъ нихъ видно, что бедные лю-
ди, ие гонявшеся за древними нредашями, обращались безъ всн-
кихъ затруднешй ко всемъ богамъ и перемешивали ихъ въ своихъ 
молитвахъ и у , у нихъ-то и совершалось всего свободнее то смЬ-
uienie культовъ, которое, расширяя веровашя, приготовляло пути 
для христианства. По и между ними следуетъ делать разницу, 
такъ какъ народная релипя не всюду имела одинаковый харак-
теръ. Жители городовъ были всего жадиее до новизны и всего 

и А ну л . , Mctnm , VII ] , 27. 
1 ' ) См., напримИръ, надпись, вт. которой, по п р и к а з а н i » древнихъ божествъ, 

олецетворнвшихъ римслпе холмы, del montenses, поклонники Митры, вме-
с т е съ жрецомъ Сильвана воздвигаютъ иамнтникъ Юпитеру хромоигржцу. 
•Орелли, 1238. 



охотиЪе устремлялись къ богамъ Востока; деревни оставались бо-
лее верными древней релипи:. Старинная миеолопя возникла вслед-
CTBie созерцашя природы; в ъ ноляхъ она чувствовала себя какъ 
бы дома. Лицемер1е, принужденность и ОФФишальный видъ были 
совершенно изгнаны и з ъ сельской релипи; праздники ея отлича-
лись грашознымъ н искреннимъ духомъ, нроникавшимъ въ сердце. 
Трудно было б е з ъ волнешя присутствовать в ъ прекрасной стране-
при нроцессш амбарвалнва или при церемошяхъ, сонровождавшнхъ 
сборъ винограда или жатву. У самыхъ легкомысленных!, поэтовъ 
находятся релит108ные тоны для описашя ихъ. Такъ, Горший въ 
нескольких* грашозныхъ стихахъ изобразилъ Fmnalia. праздну-
емый въ декабре месяце Видно также, что ОвидШ, ездив-
шей въ Ф а л е р т посмотреть на праздники Юноны, возвратился 
оттуда очарованный. Онъ съ удовольс/темъ оинсываегь намъ древ-
нюю рощу съ густыми деревьями, « в ъ тени которыхъ чувствуется 
впечатлЪше божества», грубый алтарь, принимающей обеты ве-
рующихъ. затемъ приближающуюся при трубныхъ звукахъ нро-
цессио молодыхъ девушекъ въ белой одежде, несущнхъ на го-
лове священные предметы, и богиню, подвигающуюся среди мол-
чания толпы и окруженную жрецами, между темъ какъ девицы п 
юноши, одетые въ свои лучнпя платья, разстилаютъ свои мантш 
но той дороге, где она должна пройти ОвидШ прибавляет!,, что 
это очень иревнт праздник* и что онъ восходить ко временам!. 
Халезуса, основателя Фалерш и героя Фа лиск* . Тогда какъ въ горо-
де все безпрестанно обновляется, за городом* все остается на ста-
рый ладъ. Древшя легенды живутъ здесь, и люди продолжают!, 
верить имъ. Зачемъ было сомневаться въ томъ, что боги часто 
являлись смертнымъ, когда Mtiorie были готовы верить, что иногда 
сами видали ихъ? Какъ легко, возвращаясь домой летним* вече-
ром*, съ головою, полною баснословных* разсказовъ, и съ душою, 
упоенною прелестью природы, принять за появление Сильвана или 
Фавиа тень дерева, колеблюшагося въ углу леса, или въ шуме 
отдаленнаго ветерка услышать смех* НИМФЪ И сатировъ, резвя-
щихся въ долине. Этому верят* и это разсказывають не для того, 
чтобы сделать честь своему округу, какъ думаетъ Лукрещй, и ре 
допустить никого до мысли, будто его не носещаютъ боги п ) , но 

li) Горац , Od., I I I , I*. 
16) Оьид., Ainore.s, I I I , П . 

Лукр . , IV, ;>ХО. 



потому что все убеждены, что эта правда, быль. Вот® почему суев'Ьргя 
изобильно нроизросталн вч, деревне, кань на плодородной почве. 
Шарлатаны продавали тамъ в с я к а я рода рецепты для исцелешя 
людей и жнвотныхъ. Здесь произносились магичесшя изречешя, 
долженствовавнпя привлекать дождь или удалять градъ. На дверяхъ 
всехъ италУккихъ Фермъ писалось женщинамъ запрещеше прясть 
хоря но дорогамь, такъ какъ все думали, что веретено приносить 
несчаше жатвамъ 18). Никто не сомневался въ томъ, что есть та-
К1я чары, съ помощью которыхъ можно привлечь къ себе жатву 
соседа. Нсторикъ Низонъ разсказываетъ, что въ этомъ преступ-
лен! и обвинили одного вольноотпущенника, который съ помощью 
ума и старашй умелъ извлекать изъ своихъ полей более, нежели 
друпе. Въ назначенный день онъ явился передъ народомь, ведя 
съ собою своихъ сильныхъ рабовъ и хорошо откормленныхъ бы-
ковъ и таща свои блестяпие плуги: «Вотъ все мои чары, сказалъ 
онъ; недостаетъ только моихъ ненрерывныхъ трудовъ, безсонныхъ 
ночей и пота, которыхъ я не могу представить ваш имъ взорамъ ")х>. 
CyeBhpia находятся еще въ законахъ двенадцати таблицъ; но, 
какъ я уже сказа.гь выше, въ деревне ничто не забывалось. 
Въ самыя последи 1Я времена, какъ и во времена добра го царя 
Латина, тамъ посвящали бОГамъ деревья; «вместо статуй изъ 
золота и слоновой кости здесь поклонялись священнымъ рощамъ 
и даже безмолвгю лесовъ 20)». Здесь украшали перевязями стол-
бы. врытые въ землю и означавппе границу полей: здесь по-
ливали масломъ камни, изображавшее но общему мнешю какое-ни-
будь божество 2 | ) . Чемъ древнее были праздники, темъ больше 
ихъ уважали. Во время ПалилШ. учрежденныхъ въ память осно-
вашя Рима, поселяне прыгали чрезъ больше огни, какъ это де-
лается у насъ въ Ивановъ день; во все время имперш они соби-
рались при звукахъ трубъ на нерекресткахъ болыиихъ дорогъ и 
праздновали тамъ сотрИаПа ruslica такъ же весело, какъ во вре-
мена парей 22 ; праздники при сборе винограда, древнейнпе изъ 

Шин , Hist, nat . XVIII, 2 (5). 
19 Ш и н . , lfist. nat., X V l l l . fi ( 8 ) . Въ другомъ месте Плишй разсказы-

ваетъ очень серьезно, что при Нероне одно оливковое поле перешло общест-
венную дорогу и остановилось напротивъ занимаемаго имъ участка, межъ 
темъ какъ т е ноля, место к о т о р ы х ъ ово занимало, становились на его ме-
сто. /list, nat., XVII, 25 (38). 

*») Шин., Ilist. nat., XII, 1 (3). 
2 | ) Тибуллъ , I, 1,10. 

Кальвурв1й, IV, 125. 
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всехъ, еще при Оеодосйи продолжали вызывать безпорядочное ве-
селье, скандализовавшее степенныхъ людей. Здесь, на топ са-
мой почве, где возникла древняя релипя и где она пустила са-
мые глубоше корни, она и удержалась всего долее, и вотъ поче-
му вноследствк хриспанству. легко овладевавшему городами, было 
такъ трудно окончательно завоевать деревни. 

И. 

Происхождение римских-ь accocianift.— И х ъ терпять во время республики — 
.iMnepin вноептъ некоторый ограничешя въ права accocianift .—Эти ограни-
чешя не мешаютъ асеос1ац1ямъ сделаться весьма MHOI пчисленными.—Клас-
сификация, которую можно установить между ними.—Рабочая и промышлен-
ный aecocianin. — Чемъ оне отличаютея отъ нашихъ корпораций.—Сходство, 

представляемое всеми римскими а с с о а а ш я м и . 

То, что сказано нами о народныхъ веровашяхъ 11-го века, да-
леко не удовлетворяешь нашего любопытства; между темъ трудно 
что-либо еще прибавить. Внутренняя домашняя жизнь бедныхъ 
римлянъ ускользаешь отъ насъ; мы не можемъ проникнуть въ те 
маленькие чердаки нодъ крышами (cenncuh), где они помещаются 
«рядомъ съ гнездами голубей» '23]. Но с ч а с т т , мы встречаемъ 
ихъ, когда они выходятъ изъ дому; благодаря науке о надиисахъ, 
мы можемъ следить за ними въ техъ accociauiaxb, где проходишь 
значительная часть ихъ существовала. Здесь мельче торговцы, 
вольноотпущенные и рабоч1е встречаются по возможности часто 
съ людьми одинаковая съ ними ремесла или достатка; здесь 
мы и должны искать ихъ, если хотимъ знать, какъ они жили 
и каковы были ихъ привычки и нужды, ихъ горести и ра-
дости. Кроме того., эти accocianin имеютъ все более или менее 
релипозный характеръ; следовательно, изучая римскую релипю, 
намъ необходимо ознакомиться съ ними. 

Потребность соединяться въ общества и укрепляться черезъ это 
соединение въ древности была, по крайней мере, столько же силь-
на, какъ и въ настоящее время, и ни одинъ изъ древнихъ народоцъ 
не ощущалъ ея, быть можетъ, такъ сильно, какъ римляне. Исто-
рики ихъ относятъ происхождеше первыхъ accocianift ко времени 

« ) Ювенала, I I I , 20-». 
21 Плут. М и т а , 1 Т. 



самшо оеновашя города; они разсказываю1ъ, будто Нума. желая 
смешать латинапъ и сабинянъ, упорно стремившихся къ отдель-
ному существовант, разделилъ весь народъ на девять ремеслен-
ныхь корпораций - ' ) . КромЬ этихъ рабочихъ карпорашй, которымъ 
приписывалась такая почтенная древность, существовали еще ре-
лииозныя братства, называвнияся sodalila.<; и считавнияся еще 
более древними. Они назначались для служешя какому-нибудь 
богу и собирались БЪ его храме. Жрецъ общества (/lumen) зака-
лалъ жертву, члены братства съедали ее, и обний обедъ состав-
лялъ главное дело собранна 2; i). Когда въ Риме вводился чуже-
земный культъ, или просто строился храмъ, тогда непременно 
устрривалось братство, которое должно было чествовать новаго 
бога или взять на себя службу при храме. Это именно было сде-
лано въ эпоху второй пунической войны, когда отправились въ 
Песеинунтъ за статуей матери боговъ 2SJ. 

Сначала эти ассошцш или, какъ ихъ называли, коллеги^ умно-
жались безъ всякаго препятств1я со стороны властей. Во все вре-
мя процветашя республики праву accocianifi не было, кажется, 
сделано никакой серьёзной помехи. Законъ довольствовался темъ. 
чтобы не допускать излишествъ; онъ запрещалъ только ночныя и 
тайныя собран1я, мопшя вредить общественной безопасности, 
и за темъ разрешалъ все остальныя. Народъ долгое время поль-
зовался умеренно предоставленнымъ ему правомъ coopaniii; Римъ 
злоупотребнлъ имъ только къ концу V I I века. Въ это время подъ 
именемъ collegia sodalicia или compitalicia образовались политиче-
с к и общества съ целью вл1ять на выборы или возбуждать народ-
выя движешя, и злоупотреблеше, какъ всегда, привело за собою 
уничтожение права. Вместе съ империей accoeianin вступили подъ 
новое управлеше. Цезарь и, после него, Августъ уничтожили все 
коллегии казавнияся имъ опасными; они оставили изъ нихъ са-
мыя невипныя или самыя почтенный по своей древности, и было 
постановлено, что на будущее время нельзя будетъ устроивать 
новыхъ безъ особеннаго разрешена. TaKia разрешешя давались 
не случайно, и императоры, прежде чемъ давать ихъ, советова-
лись обыкновенно съ сенатомъ 27>. Такъ какъ главною причиною 

Грамматики хотели даже самое слово sodalita$ произвести отъ э т и х ъ 
общихъ обедовъ: sodales dicti, quod una sederent et essent. (Фестъ, изд. 
Мюллера, стр. 290). 

Цицер., De senect., 13. 
s"i Илии. , 1'ancg54: de ins til и end о collegia f'abrum со am I cb am nr. 
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существоваши императоровъ было внутреннее спокойств1е, доста-
вляемое ими Риму и всему Mipy, то они желали поддерживать его 
во что бы то ни стало. Полные справедливая недоверия въ голод-
ной, космополитской толпе, скрывавшейся въ малоизвестныхъ 
кварталахъ большихъ городовъ, они желали отнять у нея впередъ 
всякое средство къ оргапизацш. Самые мудрые и твердые госуда-
ри, наиболее дороживппе хорошимъ управлешемъ имперш, въ то 
же время всЪхъ строже наблюдали за древпими ассоЫашями и 
меньше всехъ позволяли учреждать новыя. Во время своего уп-
равлешя Внешней, Илишй поиросиль у Траяна позволешя осно-
вать въ Нпкомедш коллепю изъ 150 плотниковъ, которая обязы-
валась тушить пожары; императоръ отказалъ. «Не забудемъ, пи-
салъ онъ ему, сколько разъ эта провинщя и особенно этотъ го-
родъ возмущались подобнаго рода обществами. Какое имя вы бы 
имъ ни дали, и съ какой целью они ни устроились бы, разъ со-
бравшись. они не нреминутъ сделаться мятежными» J 8 ) . Сводъ 
рнмскихъ закоповъ содержись въ себе все постановлена, сенат-
cirie указы и императорппе декреты, уничтожаюние или ограни-
ваюние нрава accocianin. Правптелямъ было предписано строго 
исполнять эти законы въ провинцш; люди, осмеливавппеоя нару-
шать ихъ въ Риме, приводились на судъ къ первой городской 
власти, къ praefeclus urbi. Наказаше виновнаго было ужасно, 
о Тотъ, говоритъ У'лыпанъ, кто устроить противозаконную колле-
riro, подвергается одинаковому паказашю съ теми, кто нападаетъ 
съ оруж1емъ въ рукахъ на общественныя места и на храмы а9)»; 
такой человекъ, по выбору судей, могъ быть обезглавленъ, бро-
шенъ на растерзаше дикимъ звЪрямъ или сожженъ живой. 

Несмотря, однако, на свою жестокость, эти угрозы были без-
сильны. Замечательно, что коллегш гораздо больше размножи-
лись при имперш, когда съ ними обходились такъ строго, нежели 
при республике, когда имъ предоставляли свободу. Въ то самое 
время, когда юрисконсультъ Taifi, истолкователь оффищальнаго 
учешя, говорилъ: «существуетъ очень мало нричинъ, но которымъ 
можно было бы дозволить эти accocianin» 30), оне наполняли 
Римъ, прокрадывались въ самые маленьше городки, проникали въ 
лагери, откуда ихъ более всего старались изгнать, и покрывали 
собою богатЁйнпя провииши. Законы о нихъ, какъ видно, очень 

Плин. , Epist., X, 43. 
« ) Дпг. , X I , V I I , 22, 2. 
з») Диг. I l l , i , i . 
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мало уважались; такъ какъ они сталкивались съ неудержимою 
потребностью, овладевшею въ то время всеми классами общества, 
ихъ приходилось постоянно возобновлять 31)- Класть решалась 
только въ чрезвычайпыхъ случаяхъ применить жестоюя наказан1я 
къ противузаконнымъ обществам'!.; известно, напримеръ, что она 
применила ихъ къ хрислчанамъ; чаще же всего она закрывала 
глаза и предоставляла Д'Ьло на произволъ судьбы. Впоследствш 
она стала даже добровольно разрешать то, чего не въ силахъ была 
запретить. Императора. Александр'!. Северъ сделался открытымъ 
покровителем-!, техъ самыхъ aeeocianifi, которыя такъ безнокоили 
его нредшествеппиковъ. «Онъ далъ. говоритъ его бюграФЪ, ОФФИ-

шальное «уществоваше всемъ коллепямъ искусствъ и ремеелъ. 
разрешилъ имъ иметь защитннковъ и постановилъ, кавде судьи 
должны были судить ихъ за каждый проступокъ» 32). Было ли 
это нризнакомъ слабости характера или нолитнческпмъ разсчетомъ? 
Не следуешь ли также видеть въ этомъ действ1е обшаго смягче-
IIiя правовъ, которое проникло, накопецъ, въ самое законодатель-
ство? Прошло всего несколько летъ, после того, какъ знаменитое 
постановлено Каракаллы распространило городсьчя права на все 
народы имперш. Старинное римское законодательство, узкое и су-
ровое, расширялось во все стороны, и даже среди народныхъ бед-
г ш й , при отвратительныхъ и безсильныхъ государяхъ, общество 
и законы съ каждымъ дпемъ проникались все более и бол'Ье ци-
вилизащей и гуманностью. 

Коллегш были особенно многочисленны въ Риме-, оне распростра-
нились также во всехъ провинщяхъ имперш, но не везде имели 
одинаковую удачу. One размножились и сделались могущественными 
въ богатыхъ странахъ, где процветала торговля и промышленность, 
и где была развита муниципальная жизнь, на Востоке, въ Италш 
п - в ъ Галлш. Тамъ оне встречаются повсюду и на всехъ стуне-
ннхъ общества. Торговцы, вольноотпущенные, рабы распределены 
тамъ по всякаго рода ассослащнмъ, носящимъ самыя разнообраз-
ный назвашя. Часто въ одномъ и томъ же городе ихъ встречает-
ся значительное число; бываетъ даже, что ихъ есть несколько разомъ 

3 | ) Плишй, прибывъ въ Впеишю, возобновнлъ з а п р е щ е ш е составлять про-
тпвупаконнын accociauin (Epist. X , it"), а это с л у ж и т ь доказательством!, 
того , что з апрещошя А в г у с т а и и р о ч п х ъ императоровъ тамъ не уважались . 
Ом. также Т а ц и т а , Ann., X I V , П . 

Лампр. , Alex. See., 33. 
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па одной плошадн или въ одной улице :!3). Нередко пытались 
установить каюя-нибудь различгя, чтобы не потеряться въ этой, 
несколько смешанной толпе. Самая простая и естественная клас-
сиФикащя находится въ Digesl't (Сборнике peuienifi римскихъ юри-
стовъ): говоря объ ассослащяхъ и объ ихъ привилепяхъ, Digest 
отделяетъ те, куда люди принимаются ио своему ремеслу, и ко-
торыя были учреждены въ видахъ общественныхъ интересовъ : п ) . 
то-есть рабоч(я и промышленный кориорацш. Следовательно, дру-
гой классъ состоялъ изъ тысячи техъ разнообразныхъ коллепй. 
куда поступали люди неодинаковыхъ npo<»eccift, и где собирались 
только для выгоды и удовольств1я членовъ. 

Рабочая accocianin прежде всего бросаются въ глаза и легче 
всехъ поддаются изучешю. О н е были очень многочисленны и со-
ответствовали всемъ отрослямъ занятт . Какъ въ самыхъ скром-
пыхъ, такъ и въ самыхъ важныхъ'изъ этихъ отрослей, было сгрем-
леше къ соединенно. Погонщики ословъ и муловъ составляли кол-
легш точно такъ же, какъ торговицы вина и хлеба. За корабель-
щиками. ездившими по морю, следовали люди, работавнпе на ре-
кахъ и озерахъ, хозяева плотовъ и барокъ (lenuncularii, scapharii). 
Въ разнообразных!, отросляхъ занятШ по части туалета, особенно 
женскаго, существовало безчисленное множество коллепй. имев-
шихъ весьма различный степени важности, начиная съ техъ. 
где обработывал'ась шерсть и красился пурпуръ, и кончая сукно-
вальщиками, чулочниками и башмачниками. Въ наше время судо-
хозяева занимаюсь первое место между торговцами приморскнхъ 
портовъ; и въ то время корпоращя судохозяевь или naules счи-
талась одною изъ самыхъ почтенныхъ. Мы видимъ ихъ въ боль-
шомъ уваженш во всехъ торговыхъ городахъ; въ Арле и OcTin 
они составляли пать отдельныхъ accocianifl; однимъ пзъ древней-
шихъ воспоминашй о существовали Парижа служить памятникъ. 
воздвигнутый сенскпми судохозяевамн ;,3J. Въ .ilione были р о н с ф и 
concKie хозяева (патропы); они составляли две сильныя Kopuopanin и 
имели свои конторы въ городахъ, лежавшихъ по соседству обЪихъ 
рекъ; самыя значительный городская лица гордились темъ, что 
принадлежать къ нимъ, а жители Иима предоставляли имъ сорокъ 

: ,3j Орелли, 3314: item collegia quae altingunt eillcin foro. 
Дпг., L, 6, B: eis collet/iis rel corporibus, in quibus artificii sui causa 

unusquisque adsumitur... id est idcirco institula sunt nl necessariam operant 
publicis utilitatibus ejhiberent. 

33) Орелли, 1993. 
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месть иъ своем* прекрасном* амфитеатре зг>). Рядомъ съ ними надо 
поместить вс* коллепи, занимавнияся полезными искусствами п 
ремеслами: fabrilignarii или нлотннковъ, которые занимались всемъ 
т * м ъ , что относится къ постройке здашй, лесныхъ торговцевъ 
(dendrophort), Фабрикантовъ простаго сукна ( c e n l o n a r i i ) , винотор-
говцевъ, пользовавшихся, повндимому, болынпмъ уважешемъ въ 
OcTin, JlioH* и другихъ болынихъ городахъ, булочниковъ (pis/ores), 
которыхъ Траянъ соединилъ въ отдельное общество и далъ имъ 
особыя привилепи 37). В с е эти корпораши поддерживали частыя 
сношешя съ властью, нуждавшеюся въ нихъ для обезпечешя нрав-
ственней) благосостояшя имперм. Цезари много занимались ими. 
зная, что иослушаше народовъ зависптъ часто отъ ихъ благосо-
стояшя, никогда не позабывали награждать коллепи, иомогавння 
имъ выполнять эту задачу. Клавдш поддержнвалъ морскую тор-
говлю, которую ФИЛОСОФЫ временъ Августа обыкновенно оскорб-
ляли, и очень благосклонно обходился съ теми, кто занимался 
ею 3S). Очень можетъ быть, что и друпя корпораши служили пред-
метом'!, такпхъ же милостей Власть чувствовала все большую 
и большую необходимость прибегать къ нимъ, по мере того какъ 
прокормлеше Рима и имперн! затруднялось вследствие обществен-
ных'!. песчастШ. Съ каждым* днемъ ей приходилось требовать отъ 
нихъ все больше; известно, что требовашя эти сделались нескон-
чаемы, и что власть наложила, наконецъ, на корпораши тяжелое 
иго рабства. По крайней мере, она старалась вознаградить нхъ, 
предоставляя имъ всякаго рода льготы. Быть можетъ, т у г ъ въ первый 
разъ услуги , оказываемыя стране промышленностью и торговлею, 
были публично признаны и записаны въ законы. Это было уже 
великою победою въ этихъ аристократическихъ обществахъ. столь 
презрительно относившихся «къ вульгарнымъ з а ш т я м ъ , желав-

з с) Вуассьё , Inscr. de Lyon, с. 3!Hi, 
37) Аврел. Никторъ, 13. Эти корпоращи, важный уже сами по себе, ста-

рались иногда увеличить свое значеше, соединяясь между собою. Три кол-
лепи : [abri, cenlonarii и dendrophori, бдпзюя между собою но роду своихъ 
занятШ, съ давнихъ поръ старались слиться въ одно. Эдиктъ Константина, 
нмт.нишшй имъ это впоследствш въ законъ, (Сводъ зак. веодоЫя, XIV, 
8, 1) просто освятплъ собою давно уже еуществовавнлй обычай. Н а ч и н а я с ь 
эпохи Адр!ана эти коллепи часто соединяются между собою. См. Указатель 
Ореллн. 

38) Свет. , Claud., 18 и J Я. 
зэ) Это известно о pislores. См. Fragm. juris гот. vatic., 235. 

1'пыская р е л и п я . 3 1 
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шимъ только презренной платы» и вельможи республиканской 
эпохи были бы, вЬроятно, очень скандализованы, слыша, какъ 
Симмахъ, первый сановникъ Рима, въ торжественной речи вос-
хвалял!, мясниковъ, булочниковъ и колбасникОвъ и говорилъ, что 
они по свбему «служатъ отечеству» а ) . 

PaGouia корпорацш римской HMiiepiu напоминаютъ намъ тЬ, ко-
торыя такъ долго существовали у насъ и были уничтожены рево-
лющей. Наши были привилегированными учреждениями, которыя 
имели единственною целыо покровительствовать промышленности, 
но которыя вместо того, благодаря налогамъ на ремесленниковъ 
н стеснительнымъ правиламъ онихъ, сделались, наконецъ, совер-
шенно противными свободе труда, хотя должны были защищать 
ее. Kopnopauiu Рима мпого занимались также своими общими ин-
тересами; соединяясь въ одно, думали предохранить свое собствен-
ное ремесло отъ захватовъ чужимъ и отъ требовашй казны; тамъ, 
где частное лицо было бы подавлено, accociauin могла оказывать 
сопротивление. Если она считала себя обиженною, то жаловалась 
должностным!, лицамъ той провинши, где имела свое местоире-
бываше, а иногда даже прямо обращалась къ императору. Въ 
бытность Страбопа въ Корин ОЁ, депутаты uopnopaniu рыбаковъ 
отправились въ Римъ просить Августа объ уменьшены податей. 
Смелость этимъ беднякамь внушала именно га сила , кото-
рую придаешь accociania. Въ Риме, какъ и у насъ, желаше быть 
сильнее, было одною изъ главныхъ причинъ, заставлявшихъ ра-
ботниковъ соединяться. Надо, впрочемъ, заметить, что римсшя 
accocianiu, особенно въ первыя времена имперш, не были такъ 
спещальны, исключительны п строго замкнуты, какъ наши. Хотя 
носимое ИМИ назваше указывало на особенную профессию, но да-
леко не все люди, составлявипе ее, занимались одинаковымъ ре-
месломъ. Не говоря о почетпыхъ членахъ, отъ которыхъ требовали 
только богатства и щедрости и о техъ, которые пробирались въ 
совершенно чуждый для нихъ Kopnopau i f i лишь для того, чтобы 
пользоваться ихъ привилепями 1<!), надписи показывают!, намъ, 
что даже между действительными членами (coiporati j Miiorie за-
нимались профессиями, не соответствовавшими названш ихъ кол-
легии и нисколько ни скрывали этого; а эти доказываешь, что 

'Ч Сенека, Epist., 88. 
•Г) Симмахъ, X. 2 / : multos id genus patriae servienles. 
•-. Это было, впрочемъ, строго запрещено законом1!. См. Digest, /., 7. 

Бупсеье, Ins a. de Lyon, с. 409, 
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никто ни думала, этому удивляться. Особенно въ «Ионе про-
исходить самое странное смевшие. Тамъ мы, напримеръ, видимъ, 
что полотняный Фабрикантъ (lintearius) состоитъ членомъ коллегш 
торговцевъ бурдюками (utriculari i) " ) , и что одинъ нродавецъ со-
лонины въ то же время судохозяинъ на Роне я дествительный 
членъ коллегш предпринимателей построекъ 44). Следовательно, 
эти fabri, liautae, utricularii вовсе не составляли исключптель-
ныхъ корпораций. Если бы единственною целью ихъ соедине-
шя было заняйе какимъ-нибудь ремесломъ или покровительство 
ему, они не допускали бы къ себе людей другой про®ессш. 
Следовательно, у нихъ была ипая цель, и надо сознаться, 
что даже въ рабочихъ ассошщяхъ люди собирались прежде 
всего изъ удовольгшя вместе жить и для того, чтобы найти вне 
дома развлечете отъ усталости и скуки, чтобы составить 'себе 
интимный кружокъ пошире, чемъ семейство и потеснее, чемъ го-
родъ, чтобы окружить себя друзьями и такимъ образомъ сделать 
себе жизнь более легкою и ир1ятною. Действительно, это цель 
всехъ римскнхъ ассошщй и коляепй, какъ техъ. «куда нринима-
ютъ людей но ихъ ремеслу», такъ и всехъ другихъ. Следователь-
но въ главныхъ чертахъ все оне сходны между собою и раз-
нятся скорее но своему значешю, нежели по существу. Особен-
по-же устройство ихъ повсюду одинаково, изъ чего видно, что 
все оне были учреждены но одинаковому образцу. Следова-
тельно, соединпвъ вместе все то, что мы знаемъ о каждой изъ 
пихъ, и пе обращая внимашя на разницу въ нодробностяхъ, мы 
можемъ воспроизвести подходящую для всехъ общую картину пхъ 
способа управлешя, ихъ жизни, оказанной ими пользы и техъ раз-
мЬровъ, которыми ограничилась эта польза. 

III . 
1Сйкимъ образомъ составлялись accociauin. — Правила , которыя оне себе пред-
писывали.— Коллепальный законъ. — И з б р а т е начальвиковъ. — Издаше и.ябо-
моиъ.—Выборъ места собрашй. — Молельня схолы. — Релипозный х а р а к т е р ъ 

римскихъ ассомацШ. 

Цопробуемъ прежде всего составить себе понят1е о томъ, ка-
кимъ образомъ составлялись эти accocianin. Случаи, дававнне но-
водъ къ ихъ возпикновешю. были весьма разнообразны. Такъ какъ 

Буассье, Inscr. ilc Lyon, с. 20 i . u _ „ 

31* 
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прежде чЬмъ соединяться, надо хорошо зпать другъ друга, то 
очень естественно, что оне составлялись сначала нзъ лицъ. 
которыхъ сближали между собою обпия заняли , какъ, наиримЪръ, 
з а н я и я одинаковымъ ремесломъ. Вотъ причина, почему вышеупо-
мянутыя p a o o ' i i a а с с о ш ц ш сделались такъ многочисленны въ Рим* 
и въ iiMnepin. Часто случалось также, что въ ассоиашю вступали 
для того , чтобы заменить ею отсутствующее семейство или дале-
кую родину. Нностранцамъ, не желавшпмъ оставаться одинокими 
въ техъ городахъ, где они поселялись, оставалось два средства 
для этого: или они просили принять себя въ коллепи той страны 
и такимъ образомъ разомъ получали готовыя отношешя и дру-
ж е с к и связи 4S), или сами составляли между собою a c c o c i a n i i o , 
если были многочисленны. Это случалось особенно часто въ боль-
швхъ торговыхъ городахъ, куда путешественники и торговцы сте-
кались со всехъ концовъ света. Жители Фишшйска го города Бе-
рита, поселивппеся въ Пуццолахъ, составили тамъ богатую кол-
л е г ш , владевшую полемъ въ семь десятинъ съ цистерною и по-
стройками 46). Въ Малаге было две коллепи аз1атскихъ негощ-
антовъ 4 7). У Батавовъ, на границахъ римскаго Mipa, мы нахо-
димъ коллегию пностранцевъ (collegium, peregrinorum), куда соби-
рались все, кого торговля увлекла въ эти варварск:е края 4S). 
Римляне, жадно бросавнпеся на завоеванный провинщи и эксплу-
атнровавпие ихъ, какъ хозяева, чувствовали потребность соеди-
няться между собою, чтобы защищать себя въ этихъ странахъ, 
где пхъ ненавидели. Подобное происхождеше следуетъ, конечно, 
приписать коллепямъ горожанъ (collegia urbanorum , о которыхъ 
говорится въ надписяхъ Испаши 4а). Римъ былъ городом* но пре-
имуществу, и очень естественно, что римляне, затеряниые въ Бе-
тик'Ь или Лузиташи , любили сближаться между собою и жить вме-
сте, почти точпо такъ же, какъ Фрапцузс!пе эмигранты, жнвние 
въ самыхъ отдалениыхъ странахъ. искали случаевъ сходиться вме-
сте поговорить о Париже. Старые солдаты, проведние почти всю 
жизнь въ отдалениыхъ провинщяхъ, на границахъ имнерш, ни-
кого решительно не знали, получивъ отставку и вернувшись въ 
родную страну. И они также собираются тамъ въ общества, на-

43) Орелли, 2232, 3217. 
Моммс. Inscr. Neap . 247fi, 2488. 
Corp. inscr. Int., I I , с 2.'i2. 
Орелли, 178. 

«) Corp. inscr. Int., I I . , 3244, 24^8. 
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зываемыя accociaД1имп ветерановъ императора (velerani Augusti). 
Императорские ветераны не могли не пользоваться н1;которымъ по-
четомъ въ техъ неболынихъ городкахъ, которые такъ гордились, 
если въ число лицъ городская управлешя могли выбрать себе 
какого-нибудь центуршна въ отставке а0). 

Иногда единственною причиною пронсхождешя accocianin было 
соседство. Въ то время, когда муниципальная жизнь была такъ 
сильна, соседство служило гораздо важнейшею связью, нежели 
теперь. «Отъ соседства, говоритъ одно изъ действующнхъ лицъ Те-
решия, не далеко до дружбы " ) » . Часто коллегш устропвалнсь 
между лицами, жившими въ одномъ квартале и имевшими при-
вычку видаться между собою. Такимъ образомъ возникла н р и рес-
публике коллепя Капнтол1йцевъ (collegium Capltolinorum)•, оне не 
редки также и во времена имперш. Мнопя нзъ коллепй, носившихъ 
назвагие какого-нибудь божества, состояли нзъ лицъ, жившнхъ близъ 
его храма и верившихъ этому богу больше, нежели другимъ по-
тому, что онъ былъ ихъ соседъ. Accociauiii составлялись не толь-
ко по отдельнымъ кварталамъ, но даже по отдельнымъ домамъ. 
Известно, какая толпа 1шэнтовъ, вольноотпущенниковъ и рабовъ 
группировалась вокругь знатныхъ ФамилШ; очень естественно, что 
между ними устропвалнсь ассойацш. Императорский дворецъ по-
ходплъ па городъ и. подобно городу, долженъ былъ заключать 
въ себе разная сорта коллегш. О ннхъ довольно часто упоми-
нается въ собрашяхъ надписей и ) : такъ, напримеръ, мы видимъ, 
что главный поваръ императора и его жена делаютъ завещаше 
въ пользу коллегш новаровъ, пребывающей на Иалатине 53). Домы 
богачей брали примеръ съ дома государя. Кроме того, нередко 
случалось, что богатые люди и часто даже женщины устроивалн 
у себя коллегш и снабжали ихъ деньгами. Въ этихъ коллепяхъ 
почти всегда соединялись рабы и вольноотпущенники дома, кото-
рымъ ихъ господа рады были дать хоть какое-нибудь развлечете 
при жизии и могилу после смерти 34). Иногда оне состояли также 
изъ свободныхъ людей, кл1энтовъ или пр1ятелей, которымъ какой-

5») Орелли. 4109, 6835. Inscr. Neap., 2530. 
3i) Теренц. , Ileaut., I , 1, 4: v ic in i tas , quod ego in p r o p i n q u a p a r t e amicitiae 

puto. 
3S) Надпись, найденная в ъ 3®ect,, неречисляегъ пять коллепй въ импера-

торскомъ дворце. Corp. inscr. lat., I l l , 6071. 
33) Орелли, 6302: collegium cocorum Aug. п. quod consist-it in I'alalio. 
5») Орелли, 4123, 4938. Inscr. Neap., 6833. Corp. inscr. lat., I I , 3229. 
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нибудь значительный человекъ предлагалъ убежище въ своемъ 
дворце или па своихъ земляхъ 53). Подобное великодушие нахо-
дило себе награду въ техъ похвалахъ, на которыя члены accoci-
ац!и не скупились для своего благодетеля. По примеру того, что 
делалось у императора, они воздавали культъ домашнимъ богамъ 
принавшаго ихъ къ себе человека, и если не смели присудить 
ему апооеозу, то, по крайней мере, были близки къ тому. Неко-
торый ассостацш. по принятому ими иазвашю, даютъ понимать, что 
оне собрались лишь для того, чтобы собща поклоняться стату-
ямъ и изо бра же Hi ямъ покровительствующаго имъ богача (collegium 
eultorum statuarum el dipeorum L. Abulli Dcxlri S6). 

Мы привели здесь некоторый изъ Причинъ возникновешя кол-
лепй, но мы не можемъ взяться за то, чтобы перечислить ихъ все, 
такъ какъ мнопя изъ нихъ отъ насъ ускользаютъ. Конечно, не 
разъ оне были обязаны своимъ происхождешемъ случаю:, нечаян-
ная встреча людей, одушевленныхъ одинаковыми желашями и стра-
дающихъ отъ одинаковыхъ напастей, подавала имъ мысль къ со-
единешю. Чтобы составить accocianiio, вовсе не требовалось иметь 
одинаковую nponecciio или быть соседями или соотечественниками; 
для этого достаточно было быть одинокими и чувствовать потреб-
ность соединить вместе свои силы, чтобы заодно бороться съ бед-
етвгями или скукою. Въ то время подобная потребность встреча-
лась нередко, особенно въ трудящихся классахъ. Аристократическое 
общество древиости вовсе не занималось ихъ судьбою. Положеше 
рабочихъ было очень плохо; ихъ происхождеше не ставило ихъ 
подъ покровительство закона и не возбуждало симнатш въ бо-
гачахъ. Они принадлежали обыкновенно къ рабской породе, 
освобождеше бросило ихъ въ одинъ прекрасный день в-ь среду лю-
дей свободныхъ, безъ всякихъ средствъ, часто безъ семейства и 
съ печатью рабства на лбу. Жизнь ихъ была обыкновенно очень 
жалка, уединеше, вероятно, часто тяготило ихъ. особенно въ боль-
шихъ городахъ, называемыхъ Шатобр1аномъ людскими пустынями, 
где люди глубоко чужды другъ другу, хотя жпвутъ одинъ возле 
другаго, и где шумъ извне делаетъ уединеше еще горше. Когда 
между ними являлся предпршмчивый человекъ, известный въ этомъ 
низшемъ Mipe, ему скоро приходила въ голову мысль прекратить 
это уединеше. Средствомъ для этого служили примеры, находив-

« ) Орелли, 12-23. 
Момис., Inscr. Neap., !>029. 
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uii ее я у него передъ глазами; псе даже въ самыхъ маленькихъ го-
родах!., было наполнено всякаго рода ассошшями. II г,отъ онъ 
собиралъ вокрутъ себя своихъ товарищей по несчастт и пользо-
вался какимъ-нибудь иредлогомъ, дававшимъ право собираться въ 
accocianin, не возбуждая безнокойства властей; иногда онъ отпра-
влялся къ какому-нибудь богачу, зная его за великодушнаго чело-
века, и такимъ образомъ составлялась коллепя. или благодаря 
щедрости покровителя, пли по собственной инпщативе членовъ. 

Первою заботою новой accocianin было сочинеше устава. Это было 
не слишкомъ трудное дело; обыкновенно довольствовались темъ, что 
переписывали законы, управлявшие мунпцишями. Коллепя состав-
ляетъ для своихъ членовъ какъ бы особенный городъ, республику, и 
любитъ принимать это назваше въ торжественные дни (respub/ ica 
coliegiiСочпннвъ уставъ, члены собирались для того, чтобы под-
писать его. Это считалось важною церемошей, и мы видимъ, что 
его подписывали иногда въ храме, вероятно съ ц е л м при-
дать ему более важности :;s . Это былъ законъ коллегш. стропй 
законъ, назначавши штра<ьы и требовавппй уважешя. Его надо 
было выставлять на видномъ месте для того, чтобы онъ могъ всегда 
быть передъ глазами у сочленовъ; его сообщали новопрпходнщимъ, 
чтобы они нанередъ хорошенько ознакомились съ своими правами 
и обязанностями. «Ты. желаюний вступить въ эту ассосдацио, го-
ворилось въ одномъ изъ постановлен^, перечитай сначала тща-
тельно законъ ея п войди только потомъ; благодаря этому, ты не 
будешь иметь впоследствш повода жаловаться» " ) . 

Въ то же время общество выбирало себе начальников!.. Число 
ихъ и назвашя были различны въ каждой коллегш, хотя въ сущ-
ности обязанности ихъ были повсюду одинаковы. Ихъ называли, 
то начальниками и председателями (magictr i , quinquenna/ps), то 
попечителями (euro/ores) . и они исправляли обыкновенно свои обя-
занности впродолжеше года. За этими главными начальниками сле-
довали менее значительные, напримеръ, квесторы (казначеи), обя-
занные охранять небольшое имущество общества. Все они отлича-
лись отъ обыкновенных!, членовъ некоторыми преимуществами, 
какъ-то: получали лучшую часть на обедахъ корпорашй и большую 

Орелли, 4(lG8. 
3 8 Орелли, 241". 
® Орелли, (5086. 
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сумму при денежных* раздачах*6 0 : . Крон* того, их* имена, радн 
почета, выставлялись во глав* альбома коллепи: так * назывался 
ОФФишальный список* членов*. Он* велся очень старательно и 
пересматривался каждые пять летъ, подобно спискам* римскаго 
сената или муниципальных* советов* провинщальныхъ городов*. 
Председатель, избираемый в * тот* год*, когда должен* был* про-
изводиться этот* пересмотр*, имГ,лъ, вероятно, право, как* и цен-
зоры Рима, выключать изъ общества недостойных* членов*. Со-
ставленный список* вырезывался на камне или бронзе и торжест-
венно объявлялся. Мы видим*, что в * Кумах*, по случаю посвящения 
альбома дендрофоровъ, председатель задает* обедъ всем* членам* 
61). По счастливому случаю сохранилось несколько подобных* аль-
бомовп, наполненных* самыми любопытными сведениями. Главным* 
образомъ они доказываютъ собою, до какой степени римская раса про-
стирала во всем* любовь къ порядку и уважеше къ дисциплине; этимъ 
добродетелямъ она обязана своимъ велнч1емъ; она понимала, что 
повелевать м1ромъ можпо лишь тогда, когда сам* повинуешься у 
себя дома, и что если силы, составляюнпя нащю, не сьумеют* 
согласоваться между собою и подчиниться одна другой, оне исто-
щатся въ отдельныхъ и безполезныхъ устшяхъ. Альбомы показы-
ваютъ намъ, что духъ новиновешя и уважеше къ iepapxin проникли 
даже въ самые последше классы общества. Это именно те каче-
ства, которыхъ намъ всего более недостаетъ, и потому неудиви-
тельно, что въ наших* accocianiax* они встречаются реже, чемъ 
где-либо. Хотя въ Риме коллепи составлялись преимущественно 
изъ бедныхъ людей, тамъ не возмущались противъ общественнаго 
неравенства; напротивъ того, его, повидимому, принимали безъ 
протнвлешя и даже почти безъ всякаго затрудненья. Альбомъ съ 
точностью воспроизводить это неравенство и нисколько не желаетъ 
нарушить его. Во главе общества стоять всякаго рода ночетныя 
лица, покровители или патроны, прежше председатели (quinquen-
nalicii) и настояние (quinquennales ) , Такихъ служащихъ лицъ иногда 
очень много; такъ какъ щедрость ихъ служить однимъ изъ обиль-
нейшихъ источниковъ доходовъ общества, то увеличивая число 
ихъ, оно обогащается. За ними следуетъ толпа обыкновенных!, 
членовъ accocianin (plebs, sequela). Чаще всего они идутъ въ 

6°) Въ одиой нзъ э т и х ъ коллепй начальники даютъ сами себе странный 
титулъ председателей д в у х ъ съ половиной частей, magislri sesquiplares, 
Орелли, 7 1 8 i . 

Моммсенъ, Inscr. Neap., ЗооУ. 
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порядке, соответствующее ихъ общественному положешю; — 
сначала свободные люди, потомъ вольноотпущенные. Если кол-
легия состоитъ изъ вольноотпущенных!, и рабовъ, то рабы нахо-
дятся въ конце списка 62). Иногда число членовъ бываетъ огра-
ничено; случается, что императоры, разрешая accociamio, назна-
чают!, цифру членовъ, изъ которыхъ она будетъ состоять, боясь, 
чтобы, расширившись, она не сделалась опасною 63 . Иногда также 
основатели или благодетели общества не желаюсь его увеличена, 
опасаясь, чтобы завещанныхъ имъ суммъ не было недостаточно 
для его существовашя 64). По когда нетъ подобных!, ограниченШ, 
число членовъ бываетъ иногда очень значительно. Тогда въ этой 
толпе приходится учредить какой - нибудь порядокъ. И въ этомъ 
случае следуютъ порядку городовъ и разделяюсь члеиовъ по цен-
тур1ямъ и декур1ямъ 6S). Такое удобное делеше встречалось по-
всюду; его прилагали также къ громаднымъ стадамъ рабовъ, ску-
ченныхъ въ домахъ богачей. Хрипчанство, заимствовавшее очень 
многое отъ организаши коллепй, перенесло это делеше въ свои 
монастыри. «Общежительные монахи, говорить св. 1еронпмъ, раз-
деляются по декур1ямъ и центур1ямъ, такъ что каждые девять 
монаховъ управляются десятыми,, а каждые десять декурншовъ 
находятся въ'свою очередь подъ начальствомъ центуршна» 66). 

Другимъ важными, деломъ для возникшей коллегии былъ выборъ 
места ея собрашй. Некоторый изъ нихъ, самыя жальмя. соби-
рались просто въ кабакахъ " ) ; но это значило, что оне такъ бед-
ны, что не имели даже средствъ иметь собственное помещеше. 
Судя по странами,, эти помещешя носили разныя назвашя. Обык-
новенно ихъ называли местомъ покоя и досуга, schola. Место для 
схолы доетавлялъ очень нередко богатый покровитель; если кол-

и ) Этотъ порядокъ соблюдпетсн въ различныхъ дошедшихъ до насъ аль-

бомахъ. См. также Corp. inscr. lat., I , 1181, 1406. Сказано, что для того, 

чтобы раздачи производились имъ въ порядке, каждый будетъ получать и х ъ со-

образно съ местомъ, занимаемымъ въ к о л л е п й , quae divisa sunt per gradus 

collegii. Орелли, 4075. Но случается, что вольноотпущенные, рабы и свобод-

ные люди перемешаны между собою. Ореллп, 2394. Corp. inscr. lat. I l l , 633. И) Плин. , Epist., X, 42. Corp. inscr. (at., I I , 1167. 
6») Орелли. 2417. t 
6!>) Орелли, 1702. Иногда эти центурш получаюгъ такое важное значе-

Hie, что отделяются отъ остальнаго общества и составлнютъ какъ бы 

отдТ.льяое общество, имеющее свое особое место собрашй и свопхъ должност-

н ы х ъ лицъ. Ореллп, 4085. 
66) Epist., X X I I , 35. 
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лепя принадлежала къ числу техъ, которыя имели отношеше къ 
администраши города, какъ, напримеръ, августами или фабрш, 
тогда декуршны разрешали устроивать для нея номещеше подъ 
портиками какой-нибудь базилики или на муниципальной земле в8). 
Содержаше и украшение схолы были одною изъ главных* заботъ 
почетныхъ членовъ aecocianin. Одни переделывали на свой счетъ 
нолъ и сени 69 j , ppyr ie—украшали ее мраморомъ и ставили тамъ 
сиденья и медные столы 70). Въ богатых* коллепяхъ схола, по-
очередно украшаемая СВОИМИ правителями, часто была, вероятно, 
очень великолепна. Мы имеемъ краткое опнсаше схолы коллепи 
Эскулапа и Гипи, членами которой были, впрочемъ, бедные люди; 
она состояла изъ небольшой молельни и некотораго подобия двора, 
усаженнаго виноградными лозами, где члены коллепи собирались 
наслаждаться прохладою, и крытой террасы, обращенной къ солнцу, 
служившей столового корпораши 71). Вероятно, молельня была укра-
шена съ ревностпымъ старашемъ. Судя по братствамъ настоящего 
времени, члены accociaiun должны были гордиться этимъ и желать, 
чтобы ихъ коллепя была красивее всехъ остальных!.. Это былъ 
естественный складъ всехъ предметов!, искусства, получаемыхъ въ 
наследство accocianiefi. Лесть умножала здесь статуи императора 
н его семейства; здесь находилось не только пзображеше божества, 
покровительствовавшая обществу, но и многихъ другихъ боговъ, 
не имевшвхъ къ нему, невидимому, пнкакнхъ отношешй. Такъ два 
щедрые вольноотпущенника зав1'.щеваютъ письмоводителям* эдиловъ 
семь серебряныхъ статуй боговъ для пом*щешя пхъ въ схо.иь 74j, 
а одно должностное лицо коллепи суконныхъ торговцев!, оставляетъ 
своимъ сочленамъ медные канделябры на мраморной подставке, 
украшенные сверху Купидономъ, держащим* въ руке корзины 7 3). 
Молельня была въ сущности главнымъ местом* схолы и цептромъ 
коллегии здесь собирались члены для постановлена важных* ре-
шешй: мы имеем* декретъ плотниковъ и торговцев!, сукном!, города 

<>•) Дгонъ. L X , 6. 
68) Орелли , П787, "2270. 
6»; Орелли, 6590. 
'») Г р у т е р ъ , 170, 3. 
7 1) Ореллн, 2417. Г- Росеи п о л а г а е т ъ , что схолы строились вообще въ вид15 

п о л у к р у г а , и что христиански часовни, воздвигаемын надъ китакомбаии, были 
совершенный схолы. Bullet, de arch. Christiana. А п р е л ь , 1864. 

Г р у т е р ъ , 170, 4. Орелли , 2502 . 
•з Орелли , 4068. 
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Репума, выбиравшихъ себе покровителя; онъ подписанъ «въ храме 
ихъ коллеги!, гп lemplo colletjii fabrorum et cenlonariorum» "4). 

Заботливость коллепй о своей молельне и о своихъ богахъ по-
буждаете насъ естественнымъ образомъ говорить о релипозномъ 
характере римскихъ ассопащй. Когда вы следуете за членами 
асеошцп ! въ места ихъ собрашй и присутствуете при ихъ сбо-
рищахъ и праздникахъ, вы не можете не заметить, какое важное 
место занимаете у нихъ релипя. II это вовсе не удивительно; 
коллепй устроились по образцу города, а основою города у древ-
нихъ народовъ служило поклонеше одному и тому же богу; и кол-
леги! основывали свое существоваше на общемъ культе. Оне име-
ли обыкновеше выбирать себе патрона въ небе, и выборъ ихъ 
падалъ обыкновенно на самый могущественныя божества. Флейт 
щики обратились къ самому Юпитеру, а сенатъ даровалъ имъ 
привилепю праздновать своп пиры въ Капитолш. Минерва че-
ствовалась почти всеми ремесленными корпорашями: между теми, 
которые поручили себя ея особенному покровительству, 0видН1 
называете ткачей, валялыциковъ. красилыпиковъ, башмачниковъ, 
плотниковъ, врачей. «И вы также, прибавляете онъ, жалкая, 
плохо оплачиваемая толпа, бедные школьные учителя, берегитесь 
пренебрегать богинею; ученнковъ даетъ вамъ именно она» 7 5 ) . 
Общество жителей Велабры оставило намъ свидетельство своей 
набожности, въ виде памятника, воздвигнутого имъ «святому, ве-
ликому богу Вакху, отцу, покровителю и охранителю общнн-
никовъ» 76). Въ коллепяхъ было не мало релипозныхъ должно-

"') Орелли, 4133. Въ Филнппахъ кориорад1н б е д н ы х ъ людей устроила не 

большой х р а м ъ Сильвану. Сохранился синсокъ п р н н о ш е т й , пожертвованпыхъ 

по этому случаю членами. Один даютъ деньги, д р у п е — с т а т у и и картины, не 

имт,ю1ц1я, впрочемъ, большой ценности, т а к ъ какъ одна статуя оценена въ 
2э Д1шнр1евъ, а одна картина въ 15. Одни пожертвовали черепицу для крыши 

храма, д р у п е вымостили небольшую площадь передъ нимъ и вырубили въ 

скале ведпмн къ нему ступени; наконецъ, председатель accocianin приказалъ 

вырезать на свой счетъ на камне сиисокъ в с е г о пожертвованнаго, чтобы сде-

лать это известнымъ потомству. Corp. inscr. Tat., I l l , 633. 
-'••) Овид. , Fast., I l l , 829. 

Орелли, 148.). Иногда вместо того, чтобы выбирать кого-нибудь изъ 
олимшйскнхъ жителей, довольствовались темъ , что поклонялись генпо кол-
л е п й , ибо каждая accocia^H имела своего г е ш я , какъ и каждый человекъ 
и каждый городъ; генШ даетъ нмъ жизнь, и справедливость гребуетъ, чтобы 
ему поклонялись. Когда коллепя разделяется на дскурп1 и центурии, каждая 
мзъ нихъ иместъ также своего особеннаго гешя и воздвпгаетъ ему алтари. 
Inscr. i\eap., 6799. 
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cseft. Для ухода за молельнею назначали особаго прислужника, 
(uedilum). и хотя по примеру города культъ долженъ былъ бы 
отправляться обыкновенно должностными лицами аосоелащи, темъ 
не менее некоторый выбирали себе жрецовъ. А именно, мы на-
ходимъ ихъ въ такъ-называемых* коллегиях* молодыхъ людей 
(collegia juvenum) и въ коллепяхъ солдатъ 78) и актеровъ. 
Вообще общества актеровъ были, невидимому, очень набожны. 
А с с о ш щ я мимовъ и греческихъ атлетовъ имела во главе своей 
верховнаго жреца и дала себе назваше свята/о синода. Этого име-
ни, оставшегося въ употребленш въ восгочныхъ церквахъ, мы 
не дали бы въ настоящее время сборищу комедиантов*; но надо 
вспомнить, въ какомъ тесномъ отношенш съ релипей находились 
у древнихъ народовъ игры театра и цирка. О н е составляли часть 
общественнаго культа , и такимъ образомъ актеры превращались 
какъ бы въ городскпхъ жрецовъ. Это не делало, однако, более 
нравственными привычки членовъ святаго синода, и Авлъ Г е . ш й 
сообшаетъ, что благоразумные люди тщательно предостерегали 
молодежь посещать ихъ 7 а ) . 

Трудно сказать, на сколько было правды и искренности въ той 
религиозной обстановке, которою любили себя окружать accocia-
щи; въ настоящее время мнопе думаютъ, что набожность ихъ не 
следуетъ принимать за нечто серьёзное. Каково бы ни было про-
исхождеше этихъ коллегий, время значительно ослабило связь ихъ 
съ релипей. Въ сущности материальные интересы и светсшя удо-
вольств1я занимали ихъ больше, нежели все остальное. Точно такъ 
и у насъ большинство корпоращй, выросшихъ въ средше века 
подъ крыломъ церкви. напоследок* отделились отъ нея, а въ на-
стоящее время стали уже вполне светскими. Съ нашей стороны 
было бы смешною ошибкою обманываться сохранившимися за 
ними старинными назвашямп и считать за co6panie анахоре-
товъ общества Св. Дкшисля .или Св . Мартина. Имя святаго 
служить для нихъ не более, какъ ярлыкомъ, огличающимъ 
ихъ отъ другихъ и дающимъ имъ поводъ къ какпмъ-ннбудь весе-
лымъ нпршествамъ. Римсшя ассослацш шли, вероятно, темъ же 
путемъ, но остановились на полдороге. Оне никогда не достигли 
до такой степени светскости, какъ наши; если релипозный духъ 

Орелли. Index. 
7 8 ; Ренье, Inscr. de I' Algerie, 100. 

А в л ъ Гелл1й, X X , 3. 
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и ослабели, въ йихъ, то out все же удержали обряды и культъ. Одинъ 
памятникъ, воздвигнутый поклонниками Эрскаго Фонтана (cultores 
Urae fontis), находянайся въ Лкшскомъ музее, изображаете од-
ного члена братства въ положена! жреца, пряносяшаго жертву, 
съ жертвенною чашею въ рукахъ и съ покрытою головою 8 0 j . 
Жертвы занимали всегда значительное место въ жизни коллепй. 
Законы ихъ ставили въ обязанность служащимъ одеваться въ бе-
лое по празднпчнымъ днямъ и приносить богамъ accociauin ладанъ 
и вино 8 1 ) . Въ некоторыхъ торжественныхъ случаяхъ члены ас-
cocianin выходили съ большой пышностью изъ своей схолы, шли 
по Риму, неся впереди свои знамена s 2 j , подобно тому, какъ это 
делаютъ "братства настоящего времени, и отправлялись приносить 
жертвы въ какой-нибудь знаменитый храмъ 8 3 ) . Эти церемоши 
продолжались во все время имперш. До самаго конца, а с с о ш щ и 
оставались верны своему старинному культу и никогда не осво-
бодились вполне отъ релипи. Вотъ почему, когда наступило гос-
подство христианства, оно иногда какъ будто боялось вл1яшя ихъ 
на народные умы. Когда xpncTiancKie императоры, но подстрека-
niio епнскоповъ, ниспровергли язычесте алтари и завладели хра-
мами, они не преминули также конфисковать имущества некото-
рыхъ изъ этихъ обществъ, казавшихся имъ последнею поддерж-
кою язычества S 1 ) . 

I V . 
Рцмсьч'я асеоЫацш связываются съ релипей своею заботливостью о иогребе-
Biii своихъ членовъ.—Похорониыя к о л л е п й . — К о л у м б а р и и . — К о л л е п й , члены 
которыхъ нриниматотъ назваше cultores deorum. - Какимъ образомъ основы-
ваются иохоронныя коллепй .—Законъ поклонниковъ Д1аны и Антнноя.— Чемъ 

они оканчиваютъ. 

Коллепй имели еще другую связь съ релппей: оне связывалис 
съ нею своею заботливостью о ногребеши своихъ членовъ. Въ 
древности похороны были еще более релипознымъ деломъ, чемъ 

80) Буассьё , Inscr.ide Lyon. с. 49. Въ другомъ месте члены одной коллепй 
называются colleyae и consacranei, чтобы показать, что они принадлежатъ къ 
одному культу . Corp. inscr. lat., I l l , -2llh'i. 

8 | ) Орелли, (iOHo. 
8:i) Треб. Поллшнъ, Gallienus, 7. 
8 3) Орелли, 2417 
81) Т а к ъ было ноступлено съ коллепей дендрофоровъ, Св. »ак. веод . , XVI 

10, 20. 
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у насъ. B e t были твердо убеждены въ томъ, что лишь те одни будутъ 
наслаждаться покоем* и блаженством* въ будущей жизни, кото-
рыхъ похоронят* по всемъ подобающимъ обрядамъ, потому каждый 
хлопоталъ приготовить себе гробницу такъ же стар"ательио, какъ 
хриспанинъ хлопочет* о томъ, чтобы причаститься передъ смертью. 
Это было заботою решительно всехъ ; всяк1й думалъ объ этомъ 
впередъ, чтобы не быть застигнутымъ врасплохъ. Больше все-
го старались, если это было возможно, быть похороненнымъ воз-
ле своихъ, въ семейномъ месте погребешя. Древнее аристократи-
ческое общество 1'има вменяло это въ священную обязанность 
всякому человеку, принадлежавшему къ какому-нибудь старинному 
дому. «Релипя могилъ такъ велика, говорить Цпцеронъ, что счи-
тается преетуплешемъ давать хоронить себя вне гробницъ своихъ 
предковъ» s 3

; : такъ решплъ юрисконсультъ Торкватъ. Коллеги!, 
часто заменявиия собою семейство для бедныхъ людей, решили 
строить общ!я гробницы для своихъ членовъ. Проведши жизнь 
вместе, въ одвнаковыхъ трудахъ и удовольсппяхъ, утешительно 
иоконться въ одной могиле. Это желаше было всего сильнее въ 
самыхъ скромныхъ ассомащяхъ ; покровители ихъ знали это хо-
рошо, н одним* изъ предметов* ихъ щедрости была постройка 
гробницы для коллепи, сделавшей имъ честь своимъ избрашемъ. 
«К . Вальпй Фускъ, говорить одна надпись въ неболыномъ италь-
янском'!» городе, пожертвовалъ этотъ участокъ коллег1и мулого-
повъ у Галльскихъ воротъ, чтобы хоронить здесь ея членовъ, съ 
ихъ потомствомъ, женами и наложницами» чг'). 

Птакъ, у большей части accocianifl былъ обычай хоронить вмЬ. 
с т * своихъ членовъ; но независимо отъ т е х ъ , которыя, будучи 
основаны ради другихъ иптересовъ, строили себе обнЦя могилы, 
былп еще т а т я , у которыхъ похороны были единственнымъ д*-
ломъ; оне устроивалпсь съ спещальною целью доставлять дешевыя 
могилы своимъ члеиамъ. Эти коллепи, называемый обыкновенно 
похоронными, очень мало известны. Оне были, вероятно, очень 
многочисленны, а ихъ назваше и устройство весьма разнообраз-
ны, судя по стране и эпохе; въ настоящее время мы можемъ 
различить между ними съ некоторою достоверностью две только 
группы, которыя следуетъ изучить отдельно. Первая нзъ этихъ 
группъ имела преимущество оставить поел* себя памятники, съ 

» Циц. , DP, leg., I I , ii. 
Орелли, 4093. 
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давнихъ поръ обративние на себя внимаше ученыхъ; они назы-
ваются колумбар1ями (columbaria)-, это иодземныя здашя, въ 
стЪнахъ которыхъ устроивались неболышя углубления. содержав-
нпя одну или две урны 8 7) . Сначала колумбарш предназначались 
для того, чтобы соединять въ себе тела умершихъ вольноотпу-
щенниковъ и рабовъ богатыхъ домовъ; такъ какъ слуги состав-
ляли также часть семейства, то щедрый господинъ былъ обязанъ 
заботиться объ ихъ погребеши. Найденъ былъ колумбарШ, содер-
жаний въ себе всехъ вольноотпущенным. Лив1и. Иногда къ 
расходамъ но сооружешю этихъ памятнивовъ допускались ино-
странцы, которые естественнымъ образомъ получали долю права 
собственности въ нихъ по окончаши постройки s s ) . Люди, не имев-
uiie семейной могилы, считали выгоднымъ иметь место въ этихъ 
здашяхъ, лучше сопротивлявшихся времени и недоброжелатель-
ству, нежели бедная одинокая могила, помешавшаяся на краю 
большой дороги; потому вскоре привыкли собираться въ aecocia-
цш для постройки на обиий счетъ колумбаргевъ. Характеристиче-
скою чертою этихъ accociauiS служить то. что ихъ называютъ не 
коллегиями, а обществами, и что члены ихъ довольствуются об-
щимъ назвашемъ Sorii, ничего къ нему не прибавляя. Въ сущно-
сти out. устроены совершенно такъ , какъ и обыкновенный колле-
г ш ; общество имеешь своихъ адмпннстраторовъ, строющихъ ко-
лумбарш , своихъ квесторовъ, наблюдающнхъ за общественными 
суммами, и своихъ декуршновъ, въ числе которыхъ встречаются 
иногда женщины. Окончивъ постройку, начинаютъ делить между 
собою места; сообразно внесенной сумме, каждый получаетъ из-
вестное количество углублешй; если у него нхъ слишкомъ много 
для собственнаго употребленia, онъ ихъ раздариваешь или прода-
ешь; здесь, какъ и въ хришанскихъ катакомбахъ, шла настоящая 
торговля могилами. Иокуищикъ, ради своего спокойств1я, нередко 
помещаешь купчую въ своей ЭПИТЭФШ; онъ означаешь число и 
место устунленныхъ ему углублешй 8Я) и считаетъ нужиымъ при-
бавить, что продажа была совершена въ присутствш членовъ ас-
cociaiun, чтобы сделать ее торжественнее 9 0) . Люди, похоронен-

Килумбар/ч находились пока только въ Риме . Объ э т и х ъ колумбар>яхг 
см. м е м у а р ъ Генцена , Ann. de I' inst. arch., IS i f i . 

s s Это ясно видно изъ следующей надписи: ex domo Scriboniae Caesaris 
libertoriim libertarumque et qui in hoc monumentum contulerunt. Орелли, til'2. 

8'J) OTTO ЯНЪ, Spec, epiijr., C. Ml И сл. 
9", Орелли, 4540. 
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пые въ этихъ колумба]мнхъ. принадлежат!, къ совершенно раз-
лнчнымъ сослов1ямъ, но всего чаще между ними встречаются воль-
поотнущенные знатныхъ домовъ, и особенно принадлежавнпе къ 
числу нмнераторскихъ слугъ. Колумбарш даютъ намъ отчасти 
понят1е о громадномъ количестве императорской прислуги. Здесь 
находятся все з а н я п я , которымъ предавались на Палатине. Въ 
колумбарш Латннскихъ воротъ нашли даже могилу одного несчаст-
н а я , несшаго очень трудную обязанность, а именно: — обяза-
ность забавлять Tnoepifl . Это былъ очень искусный мимъ. при-
нш ываюний себе въ ЭИИТЭФШ ту честь, будто онъ первый ири-
думалъ передразнивать адвокатовъ 9 | ) . 

Другая группа похоронныхъ коллепй гораздо менее известна: 
ее принялись старательно изучать только въ наше время 9 2 ) . Она за-
ключаешь въ себе множество accocianifl , отличающихся отъ нрочихъ 
своимъ назвашемъ; члены ихъ иринимаютъ имя того бога, поклонни-
ками котораго они себя называютъ (си!lores Jovis, си/tores ller-
culis и пр . ) . До сихъ поръ полагали, .что это были чисто релип-
озиыя коллегш п что out, устроивались только въ честь того бога, 
чье имя оне носили. Моммсенъ первый заметилъ, что все accocia-
цш подобная рода, случайно сделавнпяся намъ более известными, 
чемъ друпя , были просто нохоронныя коллегпц изъ этого онъ за-
ключилъ, что и остальныя должны были иметь то же самое назначеше, 
и это заключеше подтвердилось всеми новейшими открыпями. Но 
почему оне назывались иначе, нежели общества, строивнйя колум-
6dpiu? Какою разницею во внутреннем!, устройстве можно объяс-
нить разлнч1е ихъ назвашй? Объ этомъ можно только догадываться. 
Весьма вероятно, что эти два рода ассоиащй принадлежат!, не къ 
одинаковой эпохе. 

Колумбарш, строивнпнся коллективными обществами, относят-
ся къ I веку нашей эры:, все т е , которыя известны намъ, были 
построены при нервыхъ цезаряхъ и служили только до эпохи 
Антониновъ. Коллегш в т о р а я рода относятся, повидимому, къ позд-
нейшему времени; мы не находимъ ясныхъ следовъ ихъ въ над-
писях! . до временъ Нервы. Следовательно, въ организащи похо-
ронныхъ коллепй произошла какая-то перемена именно въ это вре-
мя, то-есть въ конце I века, въ тотъ моментъ, когда начиналась 

91) Отто Я н ъ , Spec, epiqr., с. 38. 
5 S) Г1ре1кде в с Ь х ъ п х ъ старательно я з у ч п л ъ Моммсенъ в ъ своей книге , на-

зываемой: 1)е collegiis et sodalitiis llomanorum. 1843. 
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эпоха Антонпновъ, долженствовавшая быть столь славною; но труд-
но сказать, въ чемъ состояли сущность и размеры этой перемены. 
Всего достовернее то. что при похоронахъ членовъ ассоолащп, 
бывшпхъ ея главною заботою, во вторую эпоху действовали не 
совсЬмъ такъ, какъ въ первую. Правда, что похоронныя коллепи 
еще хоронили иногда своихъ мертвецовъ въ общей могиле 9 3 ) , но 
оне употребляли и другой способъ погребешя своихъ членовъ. 
Это известно намъ, благодаря открытие въ 1810 году закона кол-
лепи поклонников* Д1аны и Антнноя. 

Этотъ любопытный памятникъ былъ найденъ въ развалинахъ 
небольшаго городка, ЛанугЛума 9<); онъ былъ вырезанъ въ136 г . , 
въ конце царствовашя Адр1ана. Accociania въ это время только 
что возникла: одинъ гордской сановникъ, назначенный ея покро-
вителемъ и серьёзно отпосивнлйся къ своимъ обязанностям*, же-
лая придать более публичности своему уставу, приказалъ вырезать 
его подъ портпкомъ храма Антнноя. Этотъ именно уставъ, по 
счастливому случаю, дошелъ до насъ. Изучая его, можно составить 
себе очень точное поняпе о похоронныхъ коллепяхъ той эпохи. 
Эта коллепя состояла, какъ видно, изъ вольноотпущенныхъ и бед-
ныхъ людей; въней были также рабы и, вероятно, въ большомъ 
количестве; законъ позволялъ имъ принимать учаспе въ подоб-
н а я рода ассосдащяхъ, если они имели на это coniacie своихъ 
господъ. Целью общества было снабжать своихъ членовъ при-
личною могилою; следовательно, его первою заботою было разу-
меется. найти денежныя средства для похоронныхъ пздержекъ. 
Каждый членъ, принятый въ коллепю, вносилъ за право вступле-
шя въ нее 100 сестерцШ (20 ®p.) и бутылку хорошаго вина. Кро-
ме того, во все время своего нахождешя въ accocianin онъ нла-
тилъ въ месяцъ по о асовъ сантимовъ). Эти суммы служили для 
обыкновенныхъ расходовъ и для издержекъ на похороны членовъ. 
Коллепя Д1аны и Антнноя не хоронила своихъ ПОКОЙНИКОВЪ въ 
общей могиле; эти рабы и вольноотпущенные были слишкомъ б е д -
ны для того, чтобы собрать сумму, необходимую для постройки 
колумбарш. Они делали это проще: но смерти каждаго изъ чле-
новъ общество выплачивало тому, кого онъ пазначалъ своимъ на-
следникомъ, деньги, нужныя для покупки могилы. Эта сумма, 
называвшаяся /uneral ic ium , вероятно, изменялась, смотря по бо-

м Ореллн, 2400, 2405. 
Щ Ореллн, «080. 

i мквхаа уелиг'т\ 3 5 
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гатству коллег1п: для поклоннпковъ fliaiiw и Антиноя она не пре-
вышала BOO cecTepnifl (НО Фр.) , да в пзъ т е х ъ еще вычиталось 50 
сестершй для раздачи возле костра темъ членамъ. которые были 
па похоронахъ, желал почтить покойного своимъ п р и с у т г ш е м ъ 9 5 ) . 
Тщательно предусмотрены были всевозможные случаи. Если покой-
пикъ не назначалъ но себе наследника, его хороппла сама коллепя . 
Если опъ былъ рабъ. и его господинъ или госпожа отказывались 
изъ злобы выдать его тело для погребешя accocianin, ему все-таки 
делали подоб1е похоронъ (funus imaginarium. и. вероятно, воздви-
гали пустую гробницу. Е с л и членъ accocianin умиралъ отъ Лану-
в!ума на разстояшп, не превышавшем'!, 20 миль, и это узнавали 
во время, тогда три члена коллепй обязаны были немедленно от-
правиться на место, чтобы присутствовать на похоронахъ и упла-
тить за ихъ издержки. Но возврашеши они представляли счетъ 
расходовъ всей коллепй. Е с л и они совершали какое-нибудь зло-
употреблеше съ деньгами, ихъ въ виде штрафа заставляли платить 
вчетверо: въ противпомъ случае каждый получалъ на путевыя из-
держки по 20 сестершй (4 Фр.) . Е с л и сочленъ умиралъ на разсто-
яши свыше 20 миль отъ Ланув1ума, лицо, давшее денегъ на его 
похороны, должно было подтвердить э тотъ ФЭКТЪ черезъ семерыхъ 
римскихъ гражаанъ. и если все было совершено какъ следуетъ . 
ему выплачивали тамъ funeraticium, на какое имелъ право по-
койнпкъ 

Таковы были въ законе коллепй Д1аны и Антнноя распоряжешя, 
касавпияся похоронъ ея членовъ. Мы видимъ, что тогдашшя ac-
cocianin были похожи па п ы н е ш ш я , и что оп+, извлекали свои 
главные доходы, раскладывая платежи на своихъ членовъ; кроме 
того, мы видимъ. что уплата по такимъ раскладкамъ производилась 
не всегда аккуратно. Тогда, какъ и теперь, ассопашямъ недоставало 
духа последовательности и постоянства. Сначала все пламенно 
одушевлены, согласны на всяшя обязательства н въ первые ме-
сяцы платятъ , не задумываясь; но съ течешемт, времени жертва 
начпнаетъ казаться тяжелою, какъ бы она ни была мала, и, на-
конецъ. отъ нея отказываются . Поклонники Д1аны и Антнноя зна-
ютъ это хорошо и въ самомъ начале своего закона сильно заня-
т ы опасностью, грозящею ихъ accocianin наравне съ другими. 
<Пусть наше npeanpiaTie, говорятъ они сначала, будетъ благопр!-

95) Мы знаемъ еще бЧ>днТ,Гплее общество, где funeralicinm равнялось -00 
сестерщяиъ (40 Франкамъ). Cor//. inscr. lat., II , 3114. 



ятно и выгодно для императора и его семейства, для пасъ п всехъ 
нашихъ п для основываемой нами коллепп! Да проявияъ мы по-
лезную деятельность, собирая суммы, необходимыя для того, чтобы 
пристойно хоронить нашихъ покойниковъ! Средство для достижешя 
этого состоитъ въ томъ, чтобы мы согласились между собою и 
платили аккуратно; тогда наша accocianifl будетъ долго существо-
вать.» Немного далее они постановляютъ, что если кто-либо изъ 
членовъ несколько месяцевъ подъ-рядъ не будетъ производить взно-
сов!., то общество не обязано ничего для него делать после его смерти. 
Это была не безполезная предосторожность; у насъ есть любопыт-
ный примерь подобпаго рода коллепи, погибшей вследсше не-
брежности ея сочленовъ, забывавшпхъ нужные взносы. Въ одномъ 
изъ самыхъ дпкихъ округовъ древней Дакш, въ глубине покину-
т ы х * каменоломенъ, были найдены таблицы, содержавнпя въ себе 
очень важный документъ; представляем!. переводъ его на столько 
точный, на сколько позволяет!, та варварская латынь, какою онъ 
написанъ. 

«Кошя съ акта, составленная въ Альбурнуме-Великомъ, возле 
конторы Рескул1я, и въ коемъ читалось следующее: 

«Артемидоръ, раб* Аполлошя, президент* коллегш Юпитера 
Цернешя, и съ нимъ ВалерШ. раб* Никона, п ОФФЭСЪ, рабъ Ме-
поФила, квесторы той же коллепи, симъ актомъ объявляемъ пуб-
лике, что изъ пятидесяти четырехъ человекъ, составлявшихъ на-
званную коллегш. въ Альбурнуме остается только семнадцать: 
что Юл1й, рабъ Юл1я, бывпай президептомъ вместе съ Артемидо-
ромъ, не ступалъ ногою въ Альбурнумъ и пе показывался въ кол-
лепи съ самаго дня своего избрашя: что Артемидоръ представнлъ 
свои счеты паличнымъ членамъ и доказали, имъ. что возвра-
тилъ имъ все ихъ деньги, истративъ сколько следуетъ на ногре-
6euie сочленовъ; что онъ взялъ назадъ свой взносъ, требовавпййся 
съ него ради верности; что въ данную минуту въ кассе нетъ 
больше денегъ на похороиныя издержки и коллепя не имеетъ бо-
лее ни одной могилы; и что, паконецъ, уже съ давнихъ поръ ни-
кто не хотелъ собираться въдни , назначенные закопомъ коллепп, 
и платить взносы нлп требуемые подарки. Это и объявляется пуб-
лике симъ актомъ для того, чтобы въ случае смерти кого-либо 
изъ членовъ, онъ не воображалъ. будто коллепя еще существуешь, 
и что онъ имеетъ право требовать съ нея денегъ 9 S ) . Составлено 

9В) Эта Фраза Артсмпдора довольно наивна; я п е р е в е л ъ ее бе зъ веякаго 
лзм?.пенш. 

35" 
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въ Альбурнуме-Великомъ, о числа Февральскихъ идъ, въ третье 
консульство Л . Аврел1я Вера и Квадрата 1 >>7 л. спустя после 
Рождества Христова» " ) . 

Законъ коллегш Д1аны и Антиноя показалъ намъ, какимъ об-
разомъ начинались нодобнаго рода accociauin; объявлеше Артемп-
дора показываете, какимъ образомъ имъ часто приходилось окан-
чиваться. 

У. 

Похоронный коллеги! разрешаются сенатскимъ указомъ I в е к а . — Последств1я 
этого разре 'шешя. — Ежемесячный собран1я членовъ. — Экстренный собранш 
во релипознымъ прнчпнамъ. — Обеды корпорации — Какимъ образомъ ассо-
ciauin иокрываютъ издержки своих'ь общнхъ обедовъ. — Выборъ патроновъ.— 
Оказываемый имъ почести. — И х ъ щедрость относительно членовъ. — Нала-

гаемый ими на членовъ обязанности къ своей могиле и памяти. 

Надпись въ Ланув1уме объясняете еще несколько другихъ тем-
ныхъ иунктовъ въ вопросе о римскихъ а с с о ш щ я х ъ . Поклонники 
Д1аны и Антиноя, желая получше доказать, что коллепя ихъ 
вполне законна, сочли нужнымъ привести въ начале своего устава 
сенатск1й указъ, которымъ была разрешена пхъ accociaiua; въ 
немъ говорится, «что это право предоставляется людямъ, желаю-
щимъ устронвать иохоронныя коллегш съ темъ услов1емъ. что они 
будутъ собираться только разъ въ месяцъ, чтобы платить налогъ, 
необходимый для погребешя ихъ покойниковъ» 3 S ) . Этотъ законъ 
не былъ совершенно неизвестенъ намъ; Марккшъ упоминаете о 
немъ въ ДнгестЬ, но приводимая имъ цитата такъ неопределенна 
и неполна, что ее очень мало понимали. Въ настоящее время, бла-
годаря поклонникамъ Д1аны и Антиноя, мы имеемъ ел подлинный 
тексте , ея точныя выражешя и, следовательно, можемъ оценить 
ея значеше. 

Этотъ законъ открываете намъ тотъ важный «акте , что въ 1-иъ 

91) Corp. inscr. tat.. I l l , с. У24. 
Вотъ самый текстъ этого важняго закона: Qui stipem menstruum con/'errc 

volent in funera, in it (id) collegium coeant, neque sub specie ejus collegi nisi 
semel in mense coeant ennferendi causa wule defuncti sepeliantur. Выражешя, 
употребляемый Маршаномъ въ Дигесте , почти т е же самыя; но онъ забыва-
етъ сказать, что разрЪшеше дается только похоронвымъ коллег]ямъ (Диг., 
XI .VI I . 22, I). См. споръ о смысле этого закона въ мемуаре Моммсена, с. 
hT и сл. 
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lit.itt, въ Риме разрешалось всемъ ж е л а ю т имъ составлять похо-
роииыя общества. Нетъ никакого сомнешя, что съ этихъ поръ 
люди низшихъ классовъ, такъ сильно заботнвнпеся о своемъ по-
rpe6enin, воспользовались этимъ позволешемъ; въ следующем'!, 
веке CeimiMifi Северъ распространилъ его на провинции Это 
можно назвать большою милостью, если мы сравнпмъ ее со все-
ми запрещениями и п р е п я т с ш я м п , ставившимися до временъ Тра-
яна праву ассоснащй и сохранившимися въ законахъ до временъ 
Юстшйана. Между темъ какъ Юрисконсульты провозглашают! . , 
что нельзя собираться въ accociaiuii безъ особенная разрешешя 
и говорятъ, что такое разрешение дается очень редко, императо-
ры сразу предоставляютъ его всемъ вольноотпущеннымъ, рабамт. 
и беднякамъ имперш,—словомъ, такимъ именно людямъ, которыми, 
мы прежде всего отказали бы въ немъ. Въ то время какъ для 
другихъ корпоращй требуется столько Формальностей, чтобы быть 
одобренными, этимъ беднякамъ стоить только сказать , что они 
хотятъ составить похоронную коллеию, и никто не мешаетъ имъ 
сходиться разъ въ месяцъ , выбирать начальппковъ и иметь об-
щую кассу . Трудно было бы понять, какимъ образомъ император-
ская власть показываетъ себя въ одно и то же время, и строгою, 
п снисходительною, не знай мы ея всегдашней политики. Пол-
ная педовер1я къ нросвещеннымъ классамъ , постоянно по-
дозр-Ёваемымъ ею въ томъ, что они нптаютъ въ глубине души 
досадныя для нея сожалешя и преступный надежды, она не умЬ-
етъ ни въ чемъ отказывать этимъ несчастнымъ, которымъ нужно 
только жить , и которые вполне равнодушны къ Формамъ правле-
ш я . Въ действительности, благодеяше, оказанное императорами, 
распространялось, вероятно, гораздо дальше, чемъ бы опп того 
желали. Законъ, установленный для одпихъ бедныхъ людей, былъ 
полезет , всемъ; все коллепи имели право существовать, назвав-
шись похоронными. Средство было очень просто, и имъ, конечно, 
пользовались. Следовательно, можно предположить безъ особенная 
безрассудства, что между коллепями, основанными для погребешя 
своихъ сочленовъ, мнопя имели совс/Ьмъ д р у п я цели, и такимъ 
образомъ, благодаря уловке , въ I веке право accocianirt было 
почти совершенно свободно. 

Этотъ законъ пмелъ важныя п пепредвнденныя п о с л е д с ш я . Въ 
обществах-!., занимавшихся постройкою колумбар1евъ, деньги вно-
сились разомъ; но окончанш постройки, общество могло, собствен-
но говоря, распасться, а если оно и продолжало существовать для 



— о о О -

наблюдешя за гробница ли , то сущее,гвоваше его было, вероятно, 
довольно вялое. Напротивъ того, новыя коллепй имели причину 
существовать постоянно, что упрочивалось для нихъ необходи-
мостью собираться каждый месяцъ. Часто видаясь между собою, 
члены получали большую охоту видаться;для многихъ изъ нихъ, 
и особенно для бедныхъ, ежемесячный собрашй сделались некото-
р а я рода развлечешемъ и праздникомъ. Внести въ общую кассу 
пять ассовъ было недолго, и весьма вероятно, что, несмотря на 
запрещеше закона, члены, потолковавши о делахъ, касавшихся 
похоронъ, не расходились, не поговоривъ и о чемъ нибудь другомъ. 
Такимъ образомъ эти accociauin, основанный единственно въ ви-
дахъ смерти, получили важное значеше для жизни. Вскоре чле-
намъ показалось недостаточно видаться разъ въ месяцъ и они 
стали искать для сходокъ другихъ случаевъ. U на этотъ разъ за-
конъ оказался очень удобнымъ, поспешивъ уничтожить отчасти 
сделанный имъ запрещешя. «Не запрещается, говоритъ Маршанъ, 
сходиться съ религиозною целью, при чемъ должно соблюдать 
сенатскШ указъ , запрещавший незаконныя собрашй». Надо со-
знаться, что нохоронныя коллегии не имели повода роптать на 
обхождеше съ НИМИ: ИМЪ было разрешено собираться разъ въ 
месяцъ для сбора денегъ на похороны и сколько угодно разъ съ 
релипозной целыо. Понятно, что въ предлогахъ для этого недо-
статка не бывало; ими служила годовщина основашя коллепй, 
праздники императора и его семейства, а также служащнхъ и благо-
детелей общества. При всехъ подобныхъ торжествахъ собира-
лись для общаго обеда. Въ древнихъ релипяхъ на обедъ смотре-
ли, какъ на благочестивое дело; обедая вместе , члены могли ска-
зать , «что они собираются съ релнпозною целью», и законъ не 
могъ ничего на это возразить. 

Съ самаго давняго времени общШ обедъ былъ главнейншмъ за-
няпемъ коллегий. Братства, основанный при nepeueceniu Матери 
боговъ изъ Пессинунта, не придудалн ничего л у ч ш а я , чтобы по-
чтить богиню. Катонъ, бывгшй въ то время квесторомъ, участво-
валъ въ обедахъ, дававшихся ио этому случаю. Ио словамъ Ци-
церона, онъ говорилъ, что столъ членовъ accocianin былъ уме-
ренный, «и что на эти пиры его привлекало не столько желаше 
есть и пить, сколько удовольшие находиться съ своими друзьями 
и беседовать съ НИМИ 9 9 ; » . Но не все гости были такъ воздерж-

'•"') Циц . , De senect., 13. 
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ны, какъ Катонъ, и вскоре потребовалось вмешательство власти, 
чтобы сократить чрезмерный издержки на праздникахъ Цибелы. 
Законъ противъ роскоши требовалъ, чтобы каждый гость, прежде 
чемъ сесть за столъ, поклялся передъ консулами, что на пиръ 
истратить не свыше !20 золоты.чъ, кроме хлеба, вина и овощей, 
и что пить будутъ только туземныя вина 100}. Эти cTporie законы 
не исправили зла, такъ какъ, несколько летъ спустя, Варронъ жа-
луется. что обеды коллепп новышаютъ цену съестныхъ принасовъ 
на рынкахъ. «Въ настоящее время, говоритъ онъ, жизнь въ Ри-
ме почти не что иное, какъ ежедневный кутежъ 101)». Вероятно. 
Варронъ говорить такъ о богатыхъ ассооэшяхъ , потому что не 
все оне могли позволять себе подобный излишества. Несчастнымъ 
поклониикамъ Д1аиы и Антиноя поневоле приходилось быть воз-
держными, и законы противъ роскоши были писаны не для нихъ. 
Темъ не менее и они также очень любили корпорацшнные обеды. 
Такъ какъ эта коллепя только-что возникла въ то время, какъ 
былъ издашь сохранившийся для насъ законъ, и не имела еще 
возможности пользоваться щедростью своихъ покровителей, то 
члены ея собирались только шесть-разъ въ годъ для общаго обе-
да. Это было немного, но они желали, по крайней мере, безза-
ботно наслаждаться редкимъ удовольсшемъ и не хотъли, чтобы 
имъ мешали нодъ какимъ бы то ни было предлогомъ. Выли при-
няты меры для того, чтобы общее веселье не омрачалось никаки-
ми серьёзными заботами. «Если кому-нибудь надо принести жало-
бу или сделать предложеше, говорить уставь , пусть онъ прибе-
режешь это къ собранно коллепи и оставить насъ свободными и 
довольными въ наши праздничные дни». Равнымъ образомъ не 
желали, чтобы спокойачпе инрующнхъ нарушалось спорами, п 
изъ устава видно, что полицейсшя предписашя пира строго вы-
полнялись. «Если кто-нибудь для того, чтобы произвести шумъ, 
встанешь съ своего места и займешь другое, онъ заплатить штраф т. 
въ i сестер(цп 80 сантимовъ,-; если кто наговорить глупостей чле-
ну коллегш или нашумишь, тотъ заплатить 12 сестерщй [2 ®р. 
40 е . ) : если кто оскорбить председателя общества, штраФЪ бу-
детъ равняться 20 сестерщямъ (4 Фр.).» Мало было того, что-
бы пиръ былъ тихъ и спокоенъ: уставь все предвидел* и внередъ 
устроил* такъ , чтобы т у т ъ не оказалось ни въ чемъ недостатка. 

!<«') Лилъ ГеллШ, I I , i i . 
'<") Варронъ, le re rust., I l l , 2, 1С. 



Желая наверное зпать, что ни одно прнготовлеше къ нему не 
будетъ опущено, независимо отъ годовыхъ служащнхъ, назна-
чали председателя пира (т agister саепае), нарочно выбираемаго 
каждый разъ для этой цели. Каждому члену приходилось пооче-
редно брать на себя эту тяжелую обязанность: если онъ хотелъ 
увернуться отъ нея, его принуждали къ уплате 30 сестерщй (6 Фр. 
въ кассу accocianin. Председатель пира обязанъ былъ сделать все 
нужныя для него приготовлешя; онъ накрывалъ столы и ставилъ 
передъ каждымъ изъ гостей бутылку хорошаго вина и клалъ хлебъ, 
CTOHBHiifi два аса, и четыре сардинки. Въ уставе не говорится, 
долженъ ли онъ былъ делать это на свой счетъ, или на деньги 
коллегиальной кассы-, онъ не упоминаетъ также о томъ, состав-
лялъ ли этотъ хлебъ н эти четыре сардинки весь обедъ, но это-
го нельзя, однако, думать. Пнръ былъ бы уже слишкомъ умеренъ 
н хотя поклонники Д1аны и Антнноя были, вероятно, очень бед-
ны, врадъ ли бы они могли въ праздникъ удовлетвориться четырь -
мя сардинками. Уставъ былъ, одпако, правъ, умалчивая объ этомъ: 
говоря о мэню корпорашонныхъ обедовъ, онъ уноминалъ лишь о 
томъ, что лежало на обязанности членовъ корпорацш; остальное до-
бывали ннымъ путемъ. 

По счастш, у коллепй были друпе источники доходовъ. кроме 
сбора съ членовъ. Пять асовъ, вносимыхъ ежемесячно, едва было 
достаточно для погребешя умершихъ; приходилось прибегать къ 
другимъ средствамъ, чтобы покрывать издержки на обеды живыхъ. 
По примеру муннцпшй, по образцу которыхъ оне устроивалпсь, 
коллепи не нлатплп жалованья своимъ служащнмъ; всего чаще 
эти служание сами платили темъ, ке.чъ они управляли. Главнымъ 
образомъ въ каждой accociauin былп лица, стоявппя выше всехъ 
остальныхъ, которыя въ сущности занимались очень мало делами 
своихъ сочленовъ, и которыхъ единственная обязанность состоя-
ла, кажется, въ томъ, чтобы своею щедростью доставлять имъ воз-
можность почаще собираться; ихъ звали покровителями (patroni). 
Выборъ натроновъ былъ очень важнымъ деломъ; часто онъ ре-
шалъ судьбу денежныхъ средствъ общества. Пзъ нихъ более всехъ 
благоденствовали т е , которыя умели получше выбирать ихъ и из-
влекать изъ нихъ то, что было нужно. Выборъ этотъ представ-
лялъ, вероятно, некоторый трудности; все они желали иметь во 
главе своего сниска почтенныя, уважаемыя имена, которыя дела-
ли бы честь обществу. Прежде всего нужно было,"чтобы покро-
вители были богаты п щедры, такъ какъ члены accociauin разсчи-
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•швали заставить ихъ заплатить какъ можно дороже за ту честь, кото-
рую они оказали имъ своимъ избрашемъ. 11о эти оба качества редко 
встречаются вместе; потому люди, соеднпявппе ихъ въ себе, выи-
скивались всеми ассосташямн и соглашались обыкновенно на пред-
ложена значительнейшпхъ изъ нихъ. Носледнимъ было, коне-
чно, не трудно добывать себе патроновъ; те сами оспоривали 
другъ у друга честь покровительствовать имъ. Корпорашя лмп-
скихъ моряковъ имеетъ своими покровителями государственных!, 
людей, самыхъ знатныхъ сановннковъ, главныхъ казнохранителей 
Галлпк , 0 2 ) Если не было такихъ важныхъ лицъ, она могла 
всегда выбрать какого-нибудь крупнаго и богатаго торговца ви-
но мъ или масломъ, разбогатевшаго темпымъ путемъ и потому счи-
т а в ш а я себя счастлпвымъ стать во главе такой значительной 
accocianin и увеличить ея состояше. Более скромнымъ корпо-
рашямъ, какъ напримеръ беднымъ иохороннымъ коллепямъ, было, 
вероятно, труднее доставать себе покровителей. Эта честь была 
уже пе такъ велика, и ея менее добивались. Потому и самыя 
accocianiu были ни такъ требовательны и не простирали своихъ 
видовъ такъ высоко. Въ случае нужды оне нисходили до т е х ъ 
вольноотпущенныхъ, которые, достигнув!, благосостояшя. благодаря 
милости своихъ господт, или счастливому случаю, составляли про-
мышленный класеъ UMiiepiii. Этимъ бывшимъ рабамъ надо было 
какнмъ-ннбудь образомъ смыть съ себя нрезреше общества. Оии 
жадно отыскивали всякпхъ отлшпй, изъ которыхъ самыя нпчтож-
ныя имели для нихъ цену , такъ какъ онп не привыкли къ ува-
жешю со стороны. Они желали, чтобы на ихъ могилахъ, со-
ставлявшихъ главный предметъ пхъ заботъ, каждый могъ про-
честь, что они были служащими или покровителями какой-нибудь 
accocianiu; этотъ титулъ выделялъ ихъ изъ толпы обыкновенныхъ 
вольноотпущенныхъ и хоть отчасти уничтожалъ позорное воспо-
MiiHanie объ ихъ рабской доле. Имъ было бы, конечно, очень лест-
но Фигурировать между покровителями какой-нибудь важной кол-
легии но, не будучи въ состоянш достигнуть такой высокой чести, 
они нисходили до другихъ ассослашй. Такимъ образомъ, благодаря 
людскому тщеславш, все коллепй, на какой бы степени out, ни 
стояли, отыскивали себе покровителей. 

А с с о м щ я отплачивала своему покровителю ночетомъ и уваже-

Буассье, laser, de Lyon, с. 259, 2(>0. 
1"3) Буассьё, Inscr , de Lyon, с. 207. 
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шемъ. Онъ назначался въ общемъ собратпи, по указанно должност-
ныхъ лицъ, н о выборе общества извещался торжественными, ука-
зомъ. Вотъ какими словами выражается поэтому случаю коллепй 
сукопныхъ торговцев!- въ одномъ итальянскомъ городке: 

«10 числа анрельскихъ календъ, въ молельне accocianin, квес-
торы держали речь и представили намъ, что нашей коллепй но-
добаетъ назначить своимъ покровителемъ Т и т г ш я Юл1ана, граж-
данина, столько же известнаго ио своему благоразумному пове-
дешю и природной скромности, сколько по своему великодушно. 
— да послужить этотъ выборъ блистательнымъ прнмеромъ то 
го, что мы умеемъ ценить заслуги. Ио этому случаю мы, и 
въ томъ числе квесторы, постановили следующее: мнете всехъ 
вообще и каждаго въ отдельности таково, что предложеше служа-
щихъ въ accocianin благоразумно п полезно. Вследств1е того мы 
должны извиниться передъ ночтеннымъ КЫаномъ въ том ь, что не 
нодумали о немъ прежде и попросить его, чтобъ онъ нринялъ то 
зваше, которое мы ему нрпсуждаемъ, и разрешили, поместить 
надъ дверью своего дома бронзовую дощечку, на которой будетъ 
вырЬзанъ настояний декретъ.» , 0 1 ) . 

Трудно предположить, чтобы покровитель оставался нечувстви-
теленъ къ подобной вежливости. Па лесть своихъ новыхъ собра-
товъ онъ долженъ былъ отвечать всевозможною щедростью; при 
каждомъ новомъ благодеянш общество, не желавшее быть небла-
годарнымъ, вотировало своему покровителю торжественную благо-
дарность; это была борьба великодуппя, въ которой общество 
трудно было победить, такъ какъ оно давало одни только компли-
менты, и ничто ему не препятствовало расточать ихъ. Иногда оно 
какъ будто хотело прибавить къ нимъ более действительный до-
казательства своей благодарности и делало видъ, что решается на 
денежный расходъ; оно издавало декретъ. въ которомъ извещало, 
что после серьезная совещания положило воздвигнуть статую сво-
ему великодушному благодетелю. Статуя была очень большою 
честыо, къ которой эти разбогатевние торговцы были, вероятно, 
очень чувствительны. Они всегда спешили принять ее, при чемъ 
обыкновенно брали на себя издержки по ея сооружение, а въ день 
ея открьшя задавали обедъ всемъ своимъ сотоварищамъ. Эта ко-
медия была иодражешемъ той, которая разыгрывалась такъ часто 
въ совете декуршновъ съ лицами, служившими но городскому уп-

НЗЗ. 
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равлешю, и въ этомъ также случае, коллепя точно воспроизводила 
городъ. f 

Великодуние покровителей могло принимать различный Формы: 
самая обыкновенная изъ нихъ состояла въ томъ, чго они остав-
ляли членамъ accocianin известную сумму для общпхъ транезъ. 
устронвавшнхся въ назначенное время. Легко понять, почему по-
д о б н а я рода щедрость повторялась всего чаще. Богатые люди, такъ 
же какъ и бедные, очень заботились о своихъ могплахъ. Они 
знали, конечно, что съ этой стороны они обезпечены, и что для 
того, чтобы запастись могилою, имъ не зачемъ участвовать въ 
похоронной коллепи. Па принадлежавшей имъ земле опи могли 
построить какой-нибудь прекрасный мраморный памятникъ съ сто-
ловою для гостей и съ алтаремъ для верныхъ друзей, которые 
будутъ приходить сюда, чтобы приносить жертвы; они могли ок-
ружить его, какъ оградою, полями и садами на пространстве не-
сколькпхъ десятинъ, настроить тамъ домовъ для иривратнпковъ ч 
слу гъ , и такимъ образомъ уготовить для себя после смерти такое 
же роскошное и безопасное жилище, какъ то, где они обитали 
заживо. Но у нихъ была другая забота. Печальный опытъ до 
казалъ имъ, что ничто такъ скоро не стареется , какъ сожале-
ш я ; могли ли они быть вполне уверены, что друзья , на которыхъ 
они надеялись , будутъ действительно заботиться объ ихъ могиле 
и посещать ее въ праздничные дни? А если даже они останутся 
верны ему, то что будетъ, когда ихъ самихъ не с танет * въ жи-
Bb i x i ? Одна вольноотпущенная, заботливо исполняющая отно-
сительно своей умершей госпожи все благочестнвыя обязанности, 
выражается такимъ образомъ въ посвященной ей эпитаФпк «По-
ка я жива, т ы будешь получать эти почести: после моей смерти 
не знаю 1 И ) » . Это с о м н е т е прокрадывалось во все умы и мучило 
ихъ ; говорили, будто достаточно одного поколешя , чтобы унести 
память объ угасшей жизни. Неизбежно долженъ былъ насту-
пить день, когда имя, написанное на могиле, не будетъ уже про-
буждать никакого воспомннашя; тогда въ годовщину смерти покой-
наго столовая останется пустою, никто не посетить его алтаря , 
и никто не совершить на немъ воз .няшЙ и не принесет* къ нему 
розъ. Чтобы отсрочить какъ можно дальше часъ этлго ужаснаго 
одиночества, мнопе придумывали всевозможный мелочныя и слож-
ныя предосторожности. Одинъ житель Иима приказалъ написать на 

1"11) Орелли, ti'206: post mortem, nescio. 
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своей могил* , что онъ приготовился выбрать себе впередъ имена 
тридцати друзей. «Если кого-нибудь нзъ нихъ не стаиетъ на све-
т е , говорятъ онъ, когда я умру, или если онъ у мреть после ме-
ня , тогда оставшееся въ живыхъ выберуть по баллотировке на 
место несушествующихъ т е х ъ , кого они сочтутъ достойными, 
такъ чтобы число тридцать было всегда къ полномъ комплекте. 
При чемъ людямъ. которымъ нельзя будетъ почему-нибудь npiilTii 
на мою могилу въ назначенные мною дни. позволяется послать 
обедать на свое место другого , 0 6 j » . Гораздо проще было до-
верить корпорацш все заботы о культе покойника, и это прежде 
всего должно было npifiTii въ голову. Out. не умирали подобно от-
дельнымъ лннамъ, и некоторый нзъ нихъ гордились т е м ъ , что 
существуютъ уже несколько сотъ л е т ъ ; поручая нмъ похоронныя 
обязанности, можно было надеяться , что могила не будетъ никогда 
покинута. Съ этой целью имъ завещевались деньги и земли; до-
ходы съ нихъ должны были употребляться или на т о , чтобы при-
носить венки на могилу завещателя въ праздники умершихъ, или 
на обпця трапезы въ день его рождения. Обыкновенно все было тща-
тельно предусмотрено: въ такомъ важномъ деле не. хотели ни-
чего предоставлять произволу. Иногда число обедающихъ назна-
чалось впередъ п 7 ) , решали, нанримеръ. чтобы ихъ никогда не 
было меньше двенадцати; иногда нмъ поставлялось въ обязанность 
быть прилично одетымъ. Некоторые прямо говорятъ, какъ господа; 
платя деньги, они счнтаютъ себя въ праве распоряжаться. Они не 
желаютъ терпеть ни малейшаго упущешя ; если коллепя не испол-
нить точно всехъ церемошй въ назначенную пору, она заплатит! . 
штраФъ или возвратить деньги. Друпе принимаютъ более смирен-
ный тонъ. Они знаютъ, что обещаше нмеетъ менее шансовъ быть 
выполненнымъ, когда известно, что того, кому оно было сделано, 
петъ уже въ живыхъ , и онъ не можетъ требовать его нсполнешя; 
потому для достижен1Я своего желанья они разсчитываютъ гораздо 
больше на благодарность, чемъ на угрозы. «Прошу васъ, говорить 
одинъ изъ нихъ , мои доропе сотоварищи, примите на себя трудъ 
на завещаемый мною деньги приносить за меня жертву въ назна-
ченные дни l u s ) » . Обыкновенно съ такимъ смнрешемъ выража-
ются бедняки. Одинъ бывпий npeTopiaHCKirt солдатъ, живуиий въ 

"6) Орелли, 43t>G. 
Ю7) Орелли, 3999. 
1»8) Орелли, 4107. 
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отставке въ Испаши, и его жепа обращаются на могиле своей дочери 
съ следующпмъ трогательнымъ воззвашемъ къ похоронной кол-
легии къ которой они прпнадлежатъ:«Мы, несчастные родители, умо-
ляемъ во имя нашего дитяти всехъ нашихъ теперешннхъ сотоварищей 
и техъ , которые будутъ после насъ. Пусть никто изъ васъ не-
испытаетъ никогда иодобнаго горя, если вы позаботитесь держать 
на ея могиле, на счетъ коллегш, неугасимую лампаду , в 9 ) » . ЗамЬ-
тнмъ, что xpiicTiancTBO, изм|нивъ эти обычаи, сохранило ихъ по-
чти все; даже самыя слова остались почти т е же. Читая язычесшя 
надписи женъ или детей, посвящаюшихъ благочестивый учреждешя 
памяти своихъ мужей или отцовъ, oh inemoriam marili " " ) , мы 
вспомииаемъ о часовняхъ, воздвигавшихся надъ катакомбами въ 
техъ местахъ, где были похоронены святые, и называвшихся до 
Константина памятью мученнковъ, Memoriae Marly гит. Разве эти 
ежегодный церемоши, обеды и жертвоприношения, которые пору-
чали коллепямъ ради прочной уверенности, что ихъ выполнять, 
не то же самое, что и вечное помнновеше усопшихъ? Вся разни-
ца въ томъ, что у язычнпковъ iiOMHHOBenie совершалось въ день 
рождешя покойника, а у хришанъ въ день его смерти: по ихъ 
мнение, действительная жизнь начиналась для человека лишь съ 
того дня. какъ онъ вступалъ въ вечность. 

VI. 

О б щ и трипезы делаютъ теснее союзъ между членами accocianin .—Братство, 
господствующее пъ э т и х ъ к о л л е п н х ъ . — Услугп, оказанный пмп рабочнмъ 
классамъ п рабамъ — Сделались ли они когда-нибудь действительными обще-
ствами дли взаимнаго вспоможешя'? — К о л л е п й , основанный солдатами, приб-
лижаются, повпдпмому, более в с е х ъ къ нашпмъ благотворптельнымъ обще-

с т в а м - ^ — Я з ы ч е а п н accocianin и х р и с и а н с т в о . 

Эгн обычаи, ставнпе всеобщими во П-мъ веке , имели важныя 
последспня, на которыя намъ следуетъ обратить особенное вни-
Manie, Благодаря щедрости покровителей, обпця трапезы умножились 
въ коллепяхъ до чрезвычайности и сделались, наконецъ, ихъ глав-
нымъ заннпемъ. Одна изъ нихъ откровенно называешь себя об-
ществомо людей, вмгьстгь об.ьоающихъ ш ) ; все out заслуживаютъ 

«»«) Corp. inscr. lat., I I , 2102. 
и») Орелли, 2 i 17. 
ill) Орелли, 4073: Convictores, qui una epulo vesci solent. 
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этого назвашя. Настолько участившись, эти собратя npiyчмлп 
членовъ accocianiil жить съ-обща и сделали теснее связь между 
ними. Впрочемъ связь эта во все времена была довольно тесна. 
Моммсенъ полагаетъ. что вначале братства составлялись изъ чле-
новъ одного и того же семейства', вноследствш стали выбирать 
сочлсновъ изъ разлпчпыхъ семействъ, но, благодаря accocianin. 
они состояли между собою какъ бы въ духовномъ родстве, на-
лагавшем!. на нихъ некоторый обязанности—напримеръ, никогда 
не жаловаться другъ на друга передъ е.удомъ 112 Съ течешемъ 
времени коллегии много изменились, древше обычаи въ нихъ по-
чти утратились- темъ не менее люди, принадлежавпие къ нимъ, 
безпрестапно садивплеся вместе за столъ, и которымъ предстояло 
передко покоиться въ одной могиле, продолжали считать себя не 
чужими одинъ другому. Некоторыя коллепй завели привычку 
праздновать у себя все семейныя торжества. Члены ихъ делали 
другъ другу подарки въ новый годъ: собирались въ праздники 
умершихъ: обедали вместе 8 числа мартовскпхъ календъ,—въ день, 
когда по обычаю все родственники должны были собираться во-
кругъ обща г о стола «для того, чтобы, если между ними возникла 
въ течеше года какая-нибудь ссора, веселье пира, приводящее къ 
миру и забвенпо. заставило ихъ примириться». Этотъ день но-
силъ трогательное назваше «дня дорогаго родства» 113J. Потому 
часто случалось, что люди, не имевнпе родныхъ, завешали свое со-
етояше коллепямъ. Вт, Бетпке, где , желая похвалить человека, 
писали па его могиле: онъ былъ благочестпвъ относительно сво-
ихъ , jiius in sitos, говорилось также, что онъ былъ таковымъ 
относительно членовъ своей accocianin, pins in rol/ryio Ui)-, сле-
довательно, эти две обязанности ставились на одинаковую лпшю. 
Окончательное сходство ассослацШ съ семействами выражалось вч. 
томъ. какимъ образомъ называли иногда членовъ и служащихъ. 
Покровитель или покровительница коллепй назывались ея отномч, 
и матерыо, а сочлены часто называли другъ друга братьями; такъ 
въ Риме въ одной надписи некто сообщаетъ намъ, что онъ даритъ 
возобновленный имъ памятникъ «своимъ братьямъ коллегии Ве-
лабрскихъ жителей» ' " ) , а два набожные человека, воздвнпше 

, , s ) Моммсенъ, De colleg , с. 3. 
ИЗ) Орелли, 2417. Овид. Fast., I I , 017. 
"<) Corp. inscr. tat.-, И, 1970. 
из) Орелли, 1485. 



алтарь Юпитеру, отцу всехъ боговъ, сообщаютъ намъ, что они 
посвятили его «съ помощью братьевъ и сестеръ» 1 П ) . 

Эти прекрасный назвашя нельзя считать совершенною ложью, 
такъ какъ при изученш внутренняго устройства коллелй пельзя не 
заметить , что въ нихъ господствовало н е к о т о р а я рода братство. Не-
смотря на уважеше , оказываемое тамъ общественной iepapxin. все 
члены пользовались одинаковыми правами. Все они вотировали за-
коны и декреты accociauiu, и иногда для того, чтобы придать более 
силы и важности этимъ декретамъ, въ нихъ упоминалось, что они 
были составлены «въ общемъ собранш» " 7 ) . Собрате считалось 
правильный* и могло постановлять законы лишь тогда, когда чи-
сло вотирующпхъ достигало впередъ назначенной цифры т ) : этимъ 
способомъ уставъ отстранялъ всякчя неожиданный выходки со сто-
роны властей. То же самое бывало при избранш почетных* чле-
новъ ассосшщи; всяшй имелъ право участвовать въ немъ. и ясно 

говорится, что они назначаются по выбору всехъ 1 1 9 ; . Иногда, 
впрочемъ, выборы производились, вероятно, довольно краткимъ 
способом*. Когда общество имело счаспе обладать значительным* 
лицомъ, отъ котораго ожидало большой щедрости, его назначали 
по общему соглашение, не прибегая къ подаче голосовъ; но при 
этомъ не забывали упомянуть, что соглашеше было единодушное, 
и что, следовательно, бедные принимали въ немъ учаслте наравне 
съ другими 12°). Е сли все члены имеютъ право выбора, то ихъ 
самихъ можно также всехъ выбирать. На деле, въ коллепяхъ . 
какъ и въ городе, почести принадлежать главным* образомъ темъ. 
кто побогаче. Мы видели, что оне стоили очень дорого, и кто не 
въ состояши платить за ннхъ , тому не следуетъ ихъ и добивать-
ся ; но въ уставе н е т ъ такого пункта , который Формально запре-
щал']. бы мен'Ье значительнымъ лицамъ достигать ихъ , и некото-
рые примеры доказываютъ даже, что они иногда въ самомъ деле 
ихъ достигали. Въ ассостащяхъ. заключавших! , въ себе сво-

и ' ' ) Орелли, 1238. Несомненно, что члены коллегий часто называли другъ 

друга братьями. См. Corp. inscr . , lat.. I l l , 25119; Орелли, 2318, и ту надпись 

где говорится о collegium fralrttm sellariorum, Hull, ile Г Inst, de eorr. arch.. 
1850, с. 1 .iii; но Боргези зашелъ слишкомъ далеко, предполагая, что такимъ 

же образомт. поступали въ болыпихъ духовныхъ к о л л е п я х ъ Рима. См. Со-
чинетя, I I I , 414 и иримечаше Моммсена. 

" " ) Орелли, 24 17: convenlu pleno. 
ш ) Орелли, 4131: пчтегит habentibus. 
п з ) Муратори, 518, (i: suffragio universorum. 

l i 0 ) Орелли, 4057: sine su/fragis, e.r omnium sententia. 
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бодныхъ людей и рабовъ, последним* предоставлялась обыкно-
венно небольшая доля власти, хотя и яизшаго разряда. Свободные 
служанне, называемые mayistri, имеют* у себя подъ начальством* 
служащих* изъ рабовъ. называющихся minislri Уже это что-
нибудь да значило: но пошли еще дальше. Рабъ пробирался иногда 
въ число самыхъ выеокпхъ служащихъ и занпмалъ между ними 
место 122). Следовательно, могло случиться, что онъ иовелевалъ 
свободными людьми. Кто бы согласился на это несколько летъ 
тему назадъ въ христианской республике Соединенных!. Штатовъ? 
Можно вообще сказать, что рабы выиграли больше всехъ от* 
братства, господствовавшего в* коллегиях*. До т е х * пор* самые 
великодушные люди, искренно желавние усладить нхъ существо-
ваше, довольствовались темъ, что упрочивали за ними более бла-
госостоншя и свободы въ нхъ семейной жизни. «Я позволяю сво-
имъ, говорить Плишй Младнпй, делать завещашя и исполняю 
ихъ; я разрешаю имъ делить, дарить и завещать то. чемъ они 
владеютъ, съ услов1емъ, чтобъ это делалось только относительно 
моихъ же людей, такъ какъ домъ для раба некоторым!, образомъ 
республика и городъ 123) . А с с о ш щ я даетъ ему выходъ изъ него; 
она открываетъ для него эти плотно заперты я двери, вводить 
его въ новый для него Mip'b, где онъ посещает!, свободных!, лю-
дей и не только считаетъ себя равнымъ съ ними, но можетъ даже 
иногда стать выше ихъ. Действительно, для того, чтобы рабъ 
могъ вступить въ коллепю, онъ долженъ иметь на это по закону 
согласие своего господина; получивъ же это согласие, онъ отчасти 
ускользаетъ отъ него. Онъ имеетъ вне семейства сборища, инте-
ресы, друзей и опору; съ нимъ советуются, его выслушивают!., 
къ нему обращаются съ просьбами, ему льстятъ ; внродолжеше 
несколькихъ часовъ, проводимых!, имъ въ коллепи, онъ можетъ 
позабыть, что онъ рабъ; это какъ бы перерывъ рабства; къ сожа-
лешю этотъ перерывъ очень коротокъ: возвратись къ своему госпо-
дину, рабъ снова встречает!, работу, оскорблешя и побои; ничто 
не принадлежит* ему там* даже самое его тело. Какъ бы аккуратно 
онъ ни уплачивалъ свои погребальные взносы, после его смерти 
господинъ его, если захочетъ, можетъ отказаться выдать accocia-
щи его трупъ; онъ можетъ изъ мести держать его у себя или ве-

1«1) Corp. inscr. lot., I , i 129. 
' 2 2 j Corp. inscr. lat., 1, 1406. 

Плин., Epist., VI I I , 16. 
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j t T b бросить его въ ту вонючую яму, где г ш ю т ъ все непреду 
смотрительные рабы, не позаботивниеся заготовить себе могилу. 
Общество не можетъ отнять у него трупа , зато оно позволяетъ 
себе, по крайней мере, осуждать поведете господина: оно гово-
рить , что онъ неснраведливъ, и на глазахъ его отправляетъ по-
хоронную церемошю въ честь того самаго раба, котораго онъ хо-
четъ оскорбить. Право accocianiu. какъ мы это видели, возвы-
шало отдельиыхъ людей въ коллепи, въ то же время оно возвы-
шало самую коллепю въ городе. Въ одиночку эти бедняки не 
считались ни за что; собранные вместе они пршбретали некото-
рое значеше. Въ наднисяхъ, где перечисляются приношешя город-
ских'!, сановниковъ избравшему нхъ городу, коллепи упоминаются 
всегда прежде плебса и получаютъ более крупную сумму. Иногда 
также оне принимают* у чаете въ общественныхъ делахъ . Между 
объявлешями о выборахъ, попадающимися во множестве на стЬ-
нахъ Помпеи, мвопя были произведешемъ городскихъ коллепй. 
Оне рекомендовали народу своихъ кандидатовъ. Некоторый выра-
жаются весьма скромно: «Продавцы дровъ и извощнкн просятъ 
васъ выбрать Марцеллиная 1 2 1 ; . Д р у п я прнннмаютъ более реши-
тельный тонъ: „Рыбаки назначаютъ въ эдилы Попид1я Руша" , 2 3 ) . 
Эти рыбаки знаютъ , какую силу придаетъ accoc ian ia ; это самое 
н заставляетъ ихъ говорить съ такою уверенностью. 

Вспоминая объ у с л у г а х * , оказанныхъ коллепями трудящимся и 
страждущимъ классамъ iiMnepin, невольно хочется сравнивать ихъ 
съ нашими благотворительными а с с о ш щ я м и u видеть въ нихъ 
настояния общества взаимнаго вспомоществования. Несомненно, 
что при ихъ организацш имъ стоило сделать одинъ шагъ для то-
го, чтобы стать ими; но сделали ли оне его? Можно ли утверж-
дать , что оне правильно и постоянно являлись на помощь своимъ 
больным* или нуждающимся членамъ? Считали ли он* себя оспо-
ванными для того, чтобы помогать въ несчастш? Е с т ь ли доказа-
тельства , что у нихъ были суммы, назначенныя для подобпыхъ 
расходовъ? Моммсенъ, повидимому, готовъ этому верить ; но созна-
юсь, что тщательно изучив* надписи, касакищяся этого предмета, 
я ие нахожу возможнымъ утверждать это. Известно, что у нихъ 
были обния кассы, пополнявшийся ежемесячными взносами; но за-

«1) Corp. inscr. lot., IT, 485. 
12»! Corp. inscr. lat., IV, № . 

Римская р е л и п я . 3 0 
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конъ требовалъ, чтобы эти деньги употреблялись только на похо-
ронныя издержки. Out получали многочисленные подарки отъ сво-
ихъ служащнхъ н отъ богатыхъ людей, интересовавшихся ихъ д е -
ломъ; но все это шло на то же употреблеше; эти деньги тратились 
на торжественные обеды, задававнпеся въ память жертвователя 
въ назначенное имъ самимъ врема. Само-собою разумеется, что 
подобная щедрость, разсматриваемая не столько со стороны ея 
принципа,сколько со стороны результатовъ, производила точио такое 
же дЬйств1е, какъ и помощь, раздаваемая несчастнымъ беднякамъ 
благотворнтельпымъ человЬкомъ; эти вечные пиры, задаваемые по-
кровителемъ членомъ accocianin, должны были уменьшить ихъ 
частные расходы, и такимъ образомъ приносили имъ столько же 
выгоды, сколько удовольств!я. Выгода еще более увеличилась, ко-
гда обеды вздумали заменять раздачею денегъ и жизненныхъ при-
пасовъ. Вдова богатаго императорскаго вольноотпущенника, быв-
шаго смотрителемъ императорскихъ музеевъ, завТ.щевая коллегш 
Эскулапа и Г и п и 50,000 (cecTepniii 10 ,000 ®р.), по обыкновешю, 
назначаете впередъ, какимъ образомъ должны быть употреблены 
доходы съ этой значительной суммы; а именно: она желаетъ, что-
бы два раза въ годъ высшнмъ служащимъ accocianin, унравляю-
щимъ и покровцтелямъ, раздавали гго ti динар1евъ (4 ®р. 80 с . ) и 
ио 8 мЪръ вина; низшимъ служащимъ по 4 динар1я ( 3 Ф. 20 с . ) 
н по 0 мЪръ. а обыкновеннымъ членамъ по 2 динар1я (1 Ф. СО с . ) 
и по U меры, при чемъ каждому изъ пихъ давали бы но четыре 
хл1;ба , 2 С ) . Эти дары, которые каждый уносилъ съ собою домой, 
служили действительною помощью для бедныхъ семействъ, помо-
гая имъ прокармливаться; между темъ эта была вовсе не мило-
стыня и не благотворительная раздача въ томъ смысле, какъ мы 
понимаемъ ее въ настоящее время. Если бы жертвователь, оказы-
вая свою щедрость членамъ коллепй Эскулапа и Г и п и , им1>лъ въ 
виду помочь имъ въ нищете, онъ далъ бы каждому, сообразно съ 
его нуждами; т у т е же, напротивъ того, больше всехъ получаютъ 
служанпе, то-есть самые богатые. 

Замечательную особенность представляютъ собою accocianin сол-
дате въ томъ отношен^, что до сихъ поръ оне более всехъ дру-
гихъ приближаются къ нашимъ благотворительным!, обществамъ. 
Коллепй подобная рода представляютъ для насъ большой инте-

'2 t Jj Орелли, 2417. 
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ресъ. Законъ строго вослрещалъ ихъ 1 2"j ; опасались, и не безъ осно-
вашя , что право ассопацш, перенесенное въ лагерь, распростра-
нитъ тамъ отсутств1е дисциплины; но и въ этомъ случае законъ 
оказался безсильнымъ. Прокравшись въ войска, несмотря на его 
запрещешя, коллепй развились тамъ безъ всякихъ съ его сторо-
ны препятствии Out образовались вокругъ лепоновъ между мар-
китантами, снабжавшими ихъ ировиз1ей, между рабочими, чинив-
шими ихъ оруж1е, и, наконецъ, въ самыхъ лепонахъ между солда-
тами и офицерами вс/Ьхъ степеней. Р и м с т я надписи въ Алжира 
даютъ намъ по этому поводу любопытный и новыя подробности. 
Городъ Ламбеза впродолжеше трехъ вЪковъ служилъ мЪстопребы-
вашемъ лепопа, I I I Augusta, обязаннаго защищать Нумпдш; было 
найдено м'Ьсто, гдЪ онъ стоялъ лагеремъ, и между покрывающими 
его обломками было отыскано множество разрушенныхъ памят-
ников!. , воздвигнутыхъ коллепями лепона. Правительство знало 
о нихъ и. кажется, даже покровительствовало имъ. Торжественное 
посвящеше алтарей и статуй , воздвигаемыхъ офицерами и унтеръ-
ОФинерами на свои сбережешя, производится пмператорскимъ ле-
гатомъ. Схола лейтенантовъ была построена рядомъ съ главною 
военною квартирою, и командуюний легкшомъ могъ читать еже-
дневно, выходя изъ дому, надпись надъ нею, въ которой члены 
accocianiu объявляютъ, «что на остатки своего очень болыпаго жа-
лованья и на щедрые дары императоровъ они ее выстроили и ук-
расили изображешями императорская семейства» т ) . Эти колле-
гии были устроены почти точно такъ же, какъ и гражданск!я ас-
cociauin. Каждый членъ, вступая въ общество, вносилъ довольно 
значительную сумму 7,'jO динар!евъ, то есть 600 Франковъ нри 
вступленш въ офицерскую коллепю, называвшуюся cornicularii)-, 
остальное пополнялось, вероятно, вычетами пзъ жалованья. Но 
здесь законъ уже вовсе не требуетъ, чтобы деньги коллепй упот-
реблялись исключительно на погребете ихъ членовъ. Общая касса 
служить для многнхъ другихъ расходовъ: изъ нея выдаются день-
ги па путевыя издержки членовъ, отправляющихся на матерпкъ, 
а по получеши ими отставки имъ отсчитывается сумма въ 500 
динар1евъ (400 ®р.), чтобы помочь имъ устроиться въ томъ крае, 
гдЪ они поселятся ' " ) . Г . Леопъ Ренье видитъ въ этомъ обычай 

14" Дигестъ, XI .YII , 22, I: neve milites collegia in caslris Itabeant. 
r-Wj Ренье , Inscrr. de VAlgerie, GO. 
129] Ренье , Inscr. de 1'Alg., 10. 

3 6 * 



— 5 6 4 -

отдаленное пропсхождеше н а ш и х * эмеритальных* касс* п о
; . Мож-

но ли было бы предполагать, что у римлян* существовало н*что 
подобное, если бы во глубине Африки не нашли случайно надпи-
сей I I I л ш о н а ? Очень можетъ быть , что будущность сохраняет* 
дли насъ еще д р у п я , столь же важныя и неожиданный о т к р ы п я . 
Мы не можемъ у т е ш а т ь себя мыслью, будто намъ известны все 
Формы благотворительности въ древнихъ ассослашяхъ: но, допу-
стивъ даже, что между ними были т а ш я , которыя опередили на-
ши благотворительный общества, мы можемъ быть уверены, что 
это были не более, какъ редкмя исключешя. Будь оне много-
численнее , отъ нихъ осталось бы, конечно, более следовъ. На Фрон-
тонахъ схолъ, въ законахъ коллепй , на могнлахъ ихъ покрови-
телей, внизу воздвнгнутыхъ имъ статуй ,—словом ъ , где-нибудь, го-
ворилось-бы о помощи беднымъ и больнымъ; между множеством!, 
людей, делавшихъ имъ добро и хвалившихся своими поступками, 
нашлись бы, конечно, TaKie, которые не преминули бы сказать 
намъ, что они оставили суммы для вспоможешя разным* б е д -
някам* , вдовам* и сиротам*. Но такъ какъ ничего подобнаго 
нигде не упоминается, то изъ этого можно заключить, что подоб-
наго рода щедрость была не въ употреблеши въ римскихъ ассо-
а а щ я х ъ . Т е , которыя намъ известны , представляли собою обще-
ства , устропваемыя съ целью сделать жизнь более легкою и upi-
ятною для бедныхъ людей: съ помощью платимаго всеми налога 
оне производили ежемесячно некоторые чрезвычайные расходы, какъ, 
напримеръ па погребеше своихъ умершихъ членовъ, но можно по-
ложительно сказать , что оне никогда не были обществами взаим-
н а я вспоможешя, въ точномъ и правильномъ смысле слова. 

Это заключение очень важпо; оно помогаешь намъ указать раз-

13°) 1'енье. Archives den missions, 18аЗ, с. 218. Сумма, выплачиваемая вы-
ходящему въ отставку Офицеру называется a n n v l a r i u m . Видя, что за аппи-
larium нлатятъ ту же цт.ну, какъ и за funeraticiUm, я въ другомъ месте вы-
сказалъ то мпеше, что одпо произошло отъ другаго. Если членъ accociauin 
не умиралъ на службе и оставлялъ корпорацию, чтобы отправиться на житье 
въ другое место, коллепя не имела более возможности заниматься вслучае его 
смерти его похоронами. Следовательно, справедливость требовала выдать ему 
передъ отъездомъ ту сумму, на которую онъ имелъ право, если бы умеръ, 
находясь на службе въ легшие. Итакъ, anпularium не что иное, какъ (ипе-
raticivm, выплачиваемый человеку впередъ при его жизни. Такимъ образомъ 
можно видеть, откуда произошло это учреждеше и какимъ путемъ къ нему 
восходпли. См. Elude sur quelques colleges /uneraires romains. Ilevue arch, 
1872. 
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ницу, отделяющую описанныя нами коллепи отъ прочнхъ ассо-
ciauift, которыя возникаютъ вокругъ нихъ и которымъ принадле-
жишь будущность. Эпоха, когда похоронныя общества приняли наи-
болыше размеры, есть именно та самая, когда хрисианство на-
чинало въ тишине свою победу надъ импер1ей. Идучн въ двухъ 
сторонъ по одинаковому пути и выбирая членовъ въ одинаковой 
среде, трудно было, наконецъ, не встретиться; между такими сход-
ными н близкими обществами отношешя должны былп установиться 
уже съ давннхъ поръ. Хотя трудно сказать достоверно, каковы 
были характеръ и значеше этихъ отношешй, но нпкакъ нельзя 
отрицать того, что они действительно существовали. Знаменитый 
изследователь катакомбъ, г . Росси, котораго нпкакъ нельзя за-
подозрить ьъ уступкахъ врагамъ хрисланства , полагаешь, что 
xpucTiane непременно воспользовались снисходительностью, оказы-
ваемою похороннымъ коллепямъ. Это было для нихъ такимъ нро-
стымъ средствомъ обезоружить законъ н охранять свои могилы, 
что они должны были воспользоваться имъ безъ всякаго затруд-
нешя; но для того, чтобы ихъ смешивали съ этими коллепями и 
предоставляли имъ одинаковый права, надо было стараться похо-
дить на нихъ. И действительно, есть множество сходвыхъ чертъ 
между ассошщями обоихъ культовъ. У хрпсианъ есть также об-
щая касса, пополняющаяся взносами верующихъ; и у нихъ эти 
взносы платятся ежемесячно-, они точно также заботятся о погре-
oeuiti своихъ умершихъ, и Церковь тратила, вероятно, большую 
часть своихъ доходовъ на устройство громадныхъ кладбищъ. Ц съ 
той. и съ другой стороны уважеше къ общественной iepapxin сое-
динялось съ величайшимъ духомъ равенства; какъ въ колумба-
piax'b, такъ п въ катакомбахъ, хоронились покойники всевозмож-
ныхъ сослов1й. 11 здесь, и тамъ начальники выбираются общею 
подачею голосовъ, при чемъ первыя места достаются иногда са-
мымъ незначительнымъ лицамъ. Въ то время, какъ бедные воль-
ноотпущенники заиимаютъ самыя высошя должности въ коллепяхъ , 
бывши! рабъ, банкнръ Каллнстъ, садится на нрестолъ св. Петра, 
занятый передъ темъ одннмъ нзъ Корнел1евъ. Наконецъ, обществен-
ный тропезы пграютъ такую же важную роль въ собрашяхъ хри-
с ш н ъ , какъ и въ языческихъ а с с о ш щ я х ъ ; каждый праздникъ 
Церковь устроиваетъ братскую трапезу аганъ, и, чтобы почтить 
память свонхъ мученпковъ, верунпще обедаютъ на ихъ могилахъ 
въ годовщину ихъ смерти. Известно, сколько трудовъ стоило впо-
следствП! епископамъ уничтожить эти обычаи, когда они превра-
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тились въ злоупотреблешя, а сколько красноречивых!, осужденШ 
пришлось произнести св. Августину противъ «этихъ поклонников!, 
могилъ, которые, предлагав обеды трупамъ, сами хоронятъ себя 
съ ними заживо» 1 3 1 ) . 

Подобныя сходства поражаютъ съ перваго взгляда, и чемъ доль-
ше смотришь на ппхъ, темъ больше бываешь готовъ ихъ преуве-
личивать; по по мере приближения къ нимъ, начинает!, обнаружи-
ваться разница. Не желая уменьшать заслугъ. оказапныхъ колле-
пями человечеству, надо, однако, сознаться, что сделанное ими 
добро имело известныя границы и нередко бывало весьма поверх-
ностно. Чтобы проникнуть до глубины общества имъ не достава-
ло той силы, которая дается только принципомъ, и которую нель-
зя ничемъ заменить. Хрисианство нашло въ релипозномъ чувстве 
силу обновить м1ръ. Въ коллепяхъ это чувство значительно охла-
дилось: оно было уже не довольно энергично для того, чтобы со-
общить душамъ порывъ, необходимый для выполнешя великнхъ 
намерены!. Чтобы видеть, к а т я чудеса можетъ совершать вера, 
стоитъ только сравнить жальче погреба колумбар1евъ съ громадны-
ми галлереямп катакомбъ, имеющими ,!>80 километровъ (о40 верстъ) 
длины и которыя, будучи вытянуты въ одну линпо, равняются ио дли-
не целой Италш; коллегш были неспособны къ такимъ великимътру-
дамъ. Мы уже указывали на господствующее въ нихъ равенство, 
что можно назвать большим® преимуществомъ; мало того, не сле-
дуетъ думать, чтобы оно ограничивалось дверями схолы, какъ это 
полагали; действ!е его распространялось и далее. Съ бедными ра-
бами. привыкшими къ презрешю и оскорблешамъ. обходились тамъ 
уважительно. Пробывъ несколько часовъ въ одежде служапшхъ и 
получая мимоходомъ почтительные поклоны, они, вероятно воз-
вращались домой съ более яснымъ пошшемъ о своемъ достоинстве 
и думали про себя, что въ конце концовъ они т а й е же люди, какъ 
и все друпе; и это было хорошее чувство, такъ какъ последняя 
степень рабства состоитъ въ томъ, что рабъ не оскорбляется имъ. 
считаетъ его законнымъ дел омъ и безъ отвращенья принимает!, на-
носимыя ему оскорблешя. Чемъ ниже положеше человека, темъ бо-
лее онъ обязанъ возвышаться сердцемъ. Между темъ, надо со-
знаться, что вл1яше коллепй не изменило положения рабовъ. Ра-
венство проникло въ весьма незначительной степени въ домъ гос-

>31) Св. Авг., 1)е rn.or.Eccl. eathol. 34, 7t>. 
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подина, и прежше предразсудкн сохраняли въ немъ большую си-
лу до самаго конца. Мы видели, что въ языческихъ ассоаашяхъ 
члены называли иногда другъ друга братьями; по надо сказать, 
что это прекрасное слово утратило отчасти свою силу прежде, 
чемъ успело произвести свое действ1е. При Антонинахъ сенаторы 
также называли другъ друга братьями, хотя имъ очень часто слу-
чалось ненавидеть одинъ другаго; Церковь возвратила этому слову 
всю его силу въ то время, какъ оно готово была превратиться въ 
т е р м и т , пошлой вежливости. Называя сама себя собрашемъ брать-
евъ, pcclesia fralrum, она подъ этими словами разумеешь, что со-
ставлякмщя ее лица точно псполняютъ братсшя обязанности , 3 S ) . 

Подъ этимъ могучимъ вл1яшемъ начинаетъ расширяться роль 
ассощащй, и оне налагаютъ на себя новыя обязательства. Раз-
ница между х р и т а н с к и м и и всеми остальными ассостащями ясно 
выражена въ знамепптомъ отрывке изъ Тертулл1ана. «Наша со-
кровищница, говоритъ онъ, если она есть, составляется не изъ 
суммъ, вносимыхъ тщеславными людьми, желающими нолучпть отъ 
насъ почести; мы неторгуемъ своей релппей для того, чтобы на-
полнять кассу. Каждый делаетъ ежемесячно скромный взносъ. Онъ 
платитъ, если хочетъ и когда хочетъ, или лучше сказать, когда 
можетъ; никто не обязанъ платить , взносы бываютъ доброволь-
ные. Мы смотримъ на эти деньги, какъ на залогъ, вверенный 
намъ благочеочемъ; потому мы не тратнмъ ихъ на еду и питье, 
и темъ более остерегаемся употреблять ихъ на непрнстойныя ор-
г ш . ОнЬ служатъ намъ для того, чтобы давать чхлебъ беднымъ и 
хоронить ихъ , чтобы воспитывать сиротъ обоихъ половъ и помо-
гать старикамъ» n s ) ! Вотъ чего никогда не делали язычесшя об-
щества, по крайней мере, правильнымъ и постояннымъ образомъ: 
такое благородное употреблеше богатства было имъ вообще неиз-
вестно. Далеко подвинувшись на пути благотворительности и гу-
манности, они не достигли конца его. Нельзя сказать, чтобы имъ 
не достало для этого времени; если впродолжеше двухъ вековъ 
своего процветашя они не решились употребить свои деньги на 
то, «чтобы давать хлЬбъ беднымъ, воспитывать сиротъ, помогать 

1з«) Очевидно, что название братьевъ имело у христиане совершенно дру-
гое значеше, чемъ въ к о л л е п н х ъ ; «язычники, говоритъ Нинуц1й Феликсъ, 
завидуютъ намъ, потому что мы называемъ другъ друга братьями: sic nos, 
quod invidetis, fratres vocamusv. Oclav., 81. 

i;i3i Тертулл. , Apolog., 39. 
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старикам*®, значить, делать все это было ие въ ихъ природ*. 
Это подтверждаешь императоръ К Ш а н ъ , приписывая успехъ хри-
сйанства тому, что оно заботится о чужихъ и бедных* людяхъ 
и советуешь свнщенникамъ своей релипи строить повсюду бога-
дельни и раздавать nocooie нпщнмъ ве/Ьхъ культовъ ш ) . Вотъ са-
мое ясное доказательство тому, что я з ы ч е ш я accocianin этого не 
делали и что хотя оне приблизились къ милосердно, но не до 
стиглн его вполне. 

I " , КЫанъ, Epitt., 49. 



ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

V а б ы. 

Древнее семейство и общество опирались па рабство; помимо его 
нхъ нельзя понять. Въ Риме вл1аше раба не только господствует* 
въ доме, но во времена имперш подчасъ даже въ государстве. 
Тацитъ сказалъ о Цезаряхъ горььйя слова, что они владыкн граж-
данъ и рабы вольноотпушенннковъ. Вотъ почему, изучая государ-
ственную HCTOpiK) пли частные нравы той эпохн, мы наверное по-
стоянно встретнмъ передъ собою эту темную и важную личность, 
безъ которой ничто не объясняется, н которая занимает!» столь 
значительное место , какъ въ интрнгахъ общественной жизни, 
такъ и въ важныхъ с о б ь т я х ъ жизни домашней, что не можетч» 
не представлять собою весьма любопытная предмета для изу-
чешя. 

По какъ познакомиться съ нею и где ея искать? Сначала ка-
жется всего естественнее искать ея и уловить живою ее въ комедь 
яхъ , рисующихъ жизнь граждаиъ п изображающих'!» разный мел-
ки! людъ. Римская комедия часто заставляетъ действовать и го-
ворить рабовъ; нетъ почти ни одной т э с ы , где бы она не вы-
ставляла ихъ въ ссорахъ между собою или въ борьбе съ своими 
господами. Вотъ почему все , занимавнпеся вопросомъ о рабстве 
въ Риме, делали очень многочисленный заимствовала у комиче-
скихъ авторовъ. 11мъ не трудно было извлекать изъ нхъ сочнпе-
uiil чрезвычайно живыя картины рабской жизни; но на столько ли 
оне верны, на сколько пр1ятны? Въ этомъ можно усомниться. 
Хотя комед1я заявляетъ претензш служить вернымъ нзображешемъ 
общества, но я не верю, чтобы она была имъ въ действительности. 
Примеры, имЬюниеся у насъ передъ глазами, доказываютъ, что 
она охотнее изображаешь исключешя, нежели правила, да и т е 
еще преувеличиваешь, изъ желашя позабавить. К ъ этой общей при-
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чине, заставляющей насъ недоверять изображешямъ комиковъ. 
надо присоединить еще другую, составляющую особенную принад-
лежность римской комедш. Известно, что Плавтъ и Теренщй по-
дражаютъ греческпмъ поэтамъ и часто просто переводятъ и х ъ . 
Трудно разобрать, заимствуютъ ли они представляемыя ими сцепы 
у своихъ образцовъ или пишутъ ихъ съ действительности, такъ 
что съ ними всегда рискуешь перемешать две совершенно различ-
ный цивидизащп и приписать Риму то , что относится только къ 
Грецш. Потому какъ бы ни было нр1ятно пользоваться ихъ сочи-
нешями, это надо всегда делать съ величайшею осторожностью, 
а всего чаще лучше совершенно удерживаться отъ этого. Поступая 
такимъ образомъ, мы приносимъ большую жертву, такъ какъ, отка-
зываясь пользоваться этими сочинешями, мы принуждены доволь-
ствоваться разбросанными и редкими сведешями. находящимися у 
писателей различныхъ эпохъ. дополняя ихъ темъ . что намъ даетъ 
паука о надписяхъ. Надписи не представляютъ собою такого инте-
реса, какъ блестяния сцены компческихъ поэтовъ. One обыкно-
венно коротки и сухи и 'только возбуждаютъ любопытство, не 
удовлетворяя его; зато Факты, открываемые ими, вполне досто-
верны. Оне имеютъ то преимущество, что попадаются на удачу, 
а не подобраны и не разсортированы ради защиты какого-нибудь 
тезиса. Наша задача состоитъ въ томъ. чтобы среди тТ.хъ тысячъ 
могилъ. где рабы всего чаще разсказываютъ намъ свою жизнь въ 
двухъ словахъ, отыскивать то , что должно считаться за правило и 
законъ, и такимъ образомъ возстановлать картину ихъ участи по 
документамъ, которые они сами оставили намъ о себе. Попробуемъ 
же, заручившись такою помощью, проникнуть въ существоваше 
раба и для того, чтобы установить хоть некоторый порядокъ въ 
этомъ изученш, будемъ следовать за нимъ шагъ за шагомъ въ 
его жизни въ господской семье съ той минуты, какъ онъ всту-
паешь въ нее вследств1е рождешя или покупки, и до того вре-
мени , когда онъ выходить изъ нея, благодаря отпуску на волю 
или смерти. 
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Какимъ образомъ рабъ вступаетъ въ семейство. — Источники рабства въ Ри-
ме.—Многочисленность рабовъ въ рпмскихъ д о м а х ъ . — К а к ъ и х ъ заставляли 
ж и т ь . - Н а что и х ъ употребляли. — Какая последств1'я имело для господина 

такое множество слугъ. 

Рабы, находивипеся въ знатпомъ римскомъ доме, имели двоя-
кое ироисхождегпе: либо они были куплены, либо родились въ 
этомъ самомъ доме отъ отца и матери, бывшихъ также рабами. 
Въ последнемъ случае они назывались vernae, и имъ оказывали 
больше уважешя нежели другимъ. Это те самые рабы, къ кото-
рымъ ихъ господа относятся такъ заботливо и нежно въ надпи-
сяхъ. Предполагалось, что они были привязаны къ тому семей-
ству , среди котораго родились. Кроме того, они не были опозоре-
ны унпжешемъ публичной продажи, а это уже много значило. Ку-
пленный рабъ побывалъ на рынке, съ ногами, помеченными бе-
лою краскою, съ повешеннымъ на шее ярлыкомъ, где были обо-
значены его достоинства и недостатки; его выставляли на под-
мосткахъ и приказывали ему прыгать, вертеться, ходить, бегать, 
смеяться и говорить. Родпвнпйся дома избегали,, по крайней мере, 
такого ностыднаго осмотра; вследств1е того онъ менее утрачивал® 
человеческая достоинства и быль способнее къ благороднымъ 
чувствами,. Потому онъ самъ такъ гордился своимъ назвашемъ 
vernae, что сохранял® его иногда даже после того, какъ былъ от-
пущенъ на волю и приказывалъ надписывать его па своей мо-
гилЬ. 

Число рабовъ, прнтекавшихъ въ Римъ путемъ рабства или рож-
дегпя, было, вероятно, очень значительно. Сиргецъ или нумид1ецъ, 
купленный управляющими, какого-нибудь з н а т н а я господина въ 
улице Suburra или возле храма Кастора, чтобы сделаться раз-
сыльнымъ или поваромъ. былъ уверенъ. что, вступая во дворецъ 
своего новаго владыки, они, найдетъ тамъ многочисленное това-
рищество. Моралисты жалуются на то, что въ болынихъ домахъ 
слуги считаются тысячами ')> и ихъ нельзя обвинить въ преуве-
личешн, потому что Тацнтъ и Плишй говорятъ то же самое 2 ) . 

t; Сенека, Epist., ! l j , 25: Iranseo agmiua eaoletorum per nationcs coloresgne 
descripta. 

a) Тац . , Ann., XIV, 44: nationcs in [amiliis habemus, П л и ш й X X X I I I . 10 
(47) . О я ъ разсказываетъ , будто Цецил1й Исидоръ говоритъ въ своемъ заве -
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Въ сатире Петрошя Трималхшнъ, не знаюппй десятой доли сво-
ихъ рабовъ, велишь докладывать себе о числе рабовъ. родив-
шихся въ эту ночь на его земляхъ 3 ) . Не думайте, чтобы это бы-
ла просто вымышленная сцена; нетъ , ncTopia подтверждаешь со-
бою романъ. Сенека разсказываеть почти то же самое объ одномъ 
Помпейскомъ вольноотпущеннике. У него также были целые ле-
поны рабовъ и, подобно хорошему военачальнику, знающему по-
стоянно число своихъ солдатъ, онъ узнаетъ ежедневно черезъ сво-
его секретаря перемены, произведенный накануне въ этомъ вой-
ске рождешемъ, покупкою или смертью 

Въ настоящее время богатства несколько равномернее распре-
делены между людьми, жизнь стала скромнее, и намъ отчасти 
трудно представить себе, чемъ былъ некогда домъ знатнаго рим-
скаго вельможи. Вообразимъ себе одного изъ богатыхъ патрищевъ 
или всадниковъ, обладавшпхъ четырьмя пли пятью тычячами ра-
бовъ, подобно тому Цецилно, о которомъ говоритъ Плишй стар-
шей. Эта масса, скученная во дворцахъ или разсеянная по ®ер-
мамъ, принадлежишь къ различнымъ нашональностямъ и говоритъ 
па разныхъ языкахъ. Кроме того, каждая нащя имеетъ свою спе-
щальность Грешя доставляешь преимущественно грамматиковъ и 
ученыхъ, аз1атцы—музыканты или повара, изъ Египта привозятся 
прелестныя дети, болтовня которыхъ разглаживаешь морщины 
барина, африканцы бегутъ передъ его носилками и расталкива-
ютъ прохожихъ. Что касается германцевъ съ ихъ громаднымъ те-
лом ь и Богъ весть где посаженною головою ( c a p u t nescio ubi im-
positum) *), они годны лишь на то, чтобы давать себя убивать 
на арене къ великому удовольствм римскаго народа. Надо уста-
новить хоть какой - пибудь порядокъ въ этой смеси: ихъ распре-
деляютъ по нашямъ, различаютъ по цвету кожи ( p e r nationes et 
colores), а всего чаще просто делятъ на группы изъ десяти че-
ловекъ или на декурп1, съ управляющимъ ими декуршномъ. Надъ 
всеми декурюнами въ деревне назначается Фермеръ (viti icus) , а въ 
городе управляюнйе (dispensalores). Содержать всю эту толпу, ко-
нечно, не малая забота. Въ хорошо устроенномъ доме госнодинъ 

щанш, что, хотя онъ иного потерялъ во время междоусобШ, онъ тТ>мъ не 
менее остввлнетъ 4,1 Hi рабовъ . 

J Нетрон , Sat., и 5:1. 
k) Сенека, De tranr/. ani/ni, 8, fi. 
si Квинтил. , V I I I , 5 , 24. 
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обыкновенно ничего не покупает* , т а к ъ какъ у него самого есть 
все необходимое для прокормленья слугъ Е го им fcuiя доставлнютъ 
ему всякаго рода съестные припасы, а въ городских* домахъ есть 
работники, знакнше всевозможный ремесла. Чтобы не быть застиг-
путымъ въ расплохъ, онъ собираешь въ громадныхъ магазппахъ 
всякаго рода запасы, при чемъ не всегда знаетъ счетъ своимъ бо-
гатствамъ. Разсказываюгъ , что въ то время, когда теа тръ , такъ 
же какъ и теперь, старался привлекать толпу блестящей сцени 
ческой обстановкой, одинъ театральный дпректоръ, которому при-
ходилось одевать множество актеровъ и вместе сь темъ не хоте-
лось тратить на это деньги, обратился къ Лукуллу съ просьбою 
ссудить ему сто т у н и к * . «Сто туникъ ! сказал* богатый римля-
н и н * ; где же вы хотите , чтобъ я ихъ взялъ? Но все-таки я велю 
поискать .» На следуюпий день онъ прислалъ ему ихъ пять ты-
сячъ . ' ) Управлеше такими громадными имуществами было, веро-
ятно, очень трудно. Потому господинъ часто избавлялъ себя отъ 
труда заниматься имъ: всецело отдавшись удовольсшямъ , онъ 
нредоставлялъ свои дела обкрадывавшимъ его управляющим!.. Ког-
да же онъ решался лично управлять самъ, это трудное заняпе бы-
ло для него небезвыгодно. Справедливо предполагали, что если 
римская аристократа обладала въ т е ч е т е нескольких-!, вековъ по-
литическим'!, смысломъ и оказала себя способною управлять всемъ 
MipoM!,, то это происходило отъ того , что каждый могъ научиться 
управление у себя дома. Эксплуатащя громадныхъ пмЬшй, распо-
ряжеше миллионами сестерщй, управлеше разноплеменными рабами, 
все это делало вельмож* с * самой ихъ юности администрато-
рами и Финансистами. 

Обыкновенно всяшй подражаешь тому, что выше его, и un3uiie 
классы вечно стараются следовать примеру аристократа! . Мы ви-
дели, что римсше натрицш, чтобы щегольнуть роскошью, держали 
множество рабовъ; буржуазм делала то же самое. Быть можетъ. 
большое количество слугъ поражает* еще более въ скромных* до-
махъ по своему несоответс твш съ с о с т о я т с я * хозяина. Марк* 
Скавръ, ставний впоследствш знатным* лицом*, быль сначала 
очень беденъ. В ъ своихъ запискахъ онъ говоритъ, что отецъ оста-
вил!. ему всего 37 , 000 Сестерщй (7 ,400 ®р.) и десять рабовъ 7 ) . 
Конечно, человекъ, обладающШ въ настоящее время всего на все 

в) Горац., Epist., I, 6, 40. 
") ВалерШ Максимъ, IV, 4, 11. 
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семыо тысячами четырьмя стами Франковъ, пе позволил* бы ce6t> 
иметь десятерых* с л у г ь . Поэтъ ГорацШ былъ также не очень бо-
г а т ъ ; онъ жнлъ щедротами Мецената, который далъ ему скорее 
довольство, нежели богатство. Темъ ие менее онъ разсказываетъ, 
что когда онъ прнходптъ вечеромъ домой, ему служатъ за столомъ 
трн раба s ) . Онъ самъ описываетъ, что обедъ его состоитъ изъ 
порея, стручковаго гороха н несколькнхъ пнрожковъ. Не правда 
ли. что для такпхъ блюдъ слишкомъ •много тронхъ с л у г ь , и что 
обедъ не соответствует! , прислуге? Б ы т ь можетъ, вы спрашиваете 
себя, какимъ образомъ такое число слугъ не истощало скромного 
состояшя, и какимъ экономнческимъ чудомъ его хватало на нихъ; 
но это потому, что въ то время они не стоили того, что теперь. 
Покупная цена обыкновенная раба составляла около 300 Фран-
ковъ, такъ что служба его обходилась въ 2о Фрапковъ въ годъ. 
Содержите его было еще дешевле. Еатонъ кормплъ своихъ рабовъ 
падавшими съ деревьевъ оливками, разсоломъ и уксусомъ. Онъ 
приготовлял* для нихъ особенная сорта вино, рецептъ к о т о р а я 
оставилъ намъ. «Налейте въ бочку десять амФоръ с л а д к а я вина 
и две амфоры остраго уксусу . Прибавьте туда две амфоры кипя-
ч е н а я вина и пятьдесят* амФОръ пресной воды. Размешивайте 
все это палкою потри раза въ день внродолжешс пяти с у т о к * , после 
чего прибавьте туда шестьдесят! , четыре меры старой морской воды. 
Это вино будетъ питься до солнцестояшя. Е с л и его останется 
после того, то оно превратится въ превосходный уксусъ» ' ) . Правда, 
что при iiMnepin съ рабами обходились несколько лучше. Сенека 
говорить , что имъ выдавалось ежемесячно для прокорма по чет-
вертей хлеба и по 5 динар1евъ , 0 ) . Считая четверть хлеба въ 
4 сестерцш, оно составить пе более 7 или 8 Франковъ въ месяцъ. 
Этотъ расходъ кажется намъ все - таки очень скромным!.; но не 
следуетъ забывать , что древше, которыхъ мы такъ охотно обвп-
няемъ въ сибаритстве, были крайне умеренны въ своихъ обЬдахъ. 
Когда императоръ Адр1анъ навешалъ свои войска, онъ довольство-
вался саломъ и сыромъ, какъ простые солдаты, и никогда ничего 
не нплъ, кроме воды съ уксусомъ 1 1 ) . Обедъ Горащя извес тен* ; 
не таковымъ ечитаемъ мы эпикурейсшй уставъ . 

8) Горац. , Sat., I , li, 111). 
s ; Катонъ, De re rust., 104 

1») Сенека, Epist., 80, 7. 
Спарт., UadHanus, 10. 
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Несмотря, однако, на свое скромное содержаше, не можетъ быть, 
чтобы эта масса рабовъ, державшихся ради роскоши, никого не 
стесняла. Зачемъ ихъ нужно было такъ много? Какая причина 
заставляла мелкнхъ людей нести такую тяжесть, подъ которою 
сгибались даже люди побогаче ихъ? Ответе на это легокъ: всемъ 
хотелось казаться побогаче. B e t желали ослепить другимъ глаза 
блестящею свитою. Важныя лица таскали за собою целый нолкъ 
кл1Энтовъ и друзей, отправляясь на Форумъ. Выезжая изъ Рима, 
они должны были брать съ собою целыя сотни вольноотпущенных!, 
или слугъ . Это самое заставляло ихъ делать изъ своихъ город-
скимъ и загородныхъ домовъ настояния казармы. Когда при Не-
роне префекте Рима Педашй Секундъ быль зарезапъ одппмъ изъ 
своихъ рабовъ, тогда, какъ соучастниковъ, арестовали всехъ, про-
ведшихъ съ нимъ ночь подъ одною кровлею. Нхъ оказалось четы 
ресга | а ) . Надо было смеяться надъ предразеудками, какъ это де-
лалъ Topaniit, чтобы решаться гулять одному 13) . На одного санов-
ника, бравшаго съ собою лишь пятерыхъ слугъ , указывали паль-
цами. Иодкопецъ, народъ соразмерялъ свое уважеше къ чело-
веку съ количеством!, сопровождавшихъ его людей. Адвокатъ не 
слылъ красноречнвымъ, если за его носилками не шло осьмн 
слугъ '*) . Если онъ былъ не довольно богатъ дла того, чтобы ку-
пить ихъ , онъ ихъ наннмалъ; это было для него единствепнымъ 
средствомъ, чтобы ему поручали защиту и слушали, когда онъ го-
ворилъ. Женщины также употребляли слугъ , чтобы привлечь къ 
себе внимаше публики. Ювеналъ разсказываетъ, что Огульшя 
остерегалась ходить одна въ театр ь: кто бы тогда обернулся, чтобы 
взглянуть на нее! Она нанимала служителей и субретку съ бело-
курыми волосами и делала видъ, будто даетъ ей частыя приказа-
шя . Она простирала роскошь до того, что заставляла сопровож-
дать себя почтенную кормилицу и несколькихъ подругъ приличной 
наружности. Такимъ образомъ Огульшя была убеждена, что, про-
ходя, произведете ЭФФектъ 1 5 ) . 

Следовательно, рабы очень полезны дли своего господина, когда 
онъ выходите изъ дому; они сопровождаютъ ,его и придаютъ ему 
отчасти важность; но что же изъ нихъ делаютъ, воротясь до-
мой? Ихъ было такое множество, что въ скромномъ хозяйстве 

1*) Тац . , Ann., X I V , 42. 
« ) Горац. , Sat., I , ti, 101. 
« ) Ювеналъ, V I I , 141. 
>5] Ювен., VI, Ш . 
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для нихъ не всегда находилось какое-нибудь дело: потому для того, 
чтобы они не оставались праздными, каждому изъ нихъ давали 
какое-нибудь особенное з а ш ш е . «Я употребляю своихъ рабовъ, 
говорилъ одинъ грекъ, такъ же какъ свои члены, для каждой вещи 
по одному» 1 6 , . Отсюда происходило чрезвычайное разд-Ьлеше труда 
въ древнихъ домахъ; нигде оно не было такъ развито, какъ въ 
Римъ. Одни рабы отворяли посетителю дверь, друпе—вводили его, 
т е поднимали передъ нимъ занавесы, эти докладывали о немъ. 
Были особенные рабы для того, чтобы приносить блюда на столъ, 
чтобы разрезывать пхъ, отведывать прежде гостей и подавать. «Не-
счастный. говорилъ Сенека, живунцй единственно для того, чтобы 
резать на кусни дичь» 17 . Каждое действе при одевашп женщинъ 
поручалось особому лицу. Одинъ рабъ хранилъ одежды, другой— 
драгоценности или пурпуръ. Были особенные артисты для прически 
и для благоуханий. Была даже открыта могила такого несчастная , 
единственное заняпе которая состояло въ томъ. чтобы румянить 
старую Л и в т (colnruior Lwiae) Нтакъ , господинъ. воротясь 
домой, тотчасъ находитъ тамъ толпу слугь , нодстерегающихъ его 
желашн и предунреждающпхъ приказашя. « Я сажусь, говорить 
одно лицо въ комедш, рабы мои прибегаютъ; опн снимаютъ съ 
меня обувь. Друпе снешатъ устанавливать ложа и накрывать на 
столъ. Каждый старается изо всехъ силъ» 19) . Чтожь изъ этого 
выходить? Привыкши быть вечно окруженнымъ и принимать услуги, 
господинъ привыкаетъ, наконецъ. ничего не делать. Все эти люди, 
хлопочанце вокругъ него, и которымъ опъ такъ признателенъ, ока-
зывають ему самую худшую изъ услу гъ , лишая его необходимости 
что-либо делать. Римлянинъ первыхъ временъ республики, имев-
нпй всего одного слугу и услуживавшей себе самъ, оставался энер-
гическимъ и деятельнымъ: онъ завоевалъ м1ръ. Римлянинъ временъ 
HMiiepiu, вечно окруженный толпою рабовъ, становится вялымъ, 
изнеженнымъ и мечтательнымъ. Пзъ всей мебели въ своемъ доме 

16) Стобей, Flo rile д., LXI I , 45. 
1') Epist., 47, 6. S 
, 8 ) Валлонъ, приводящей эту вадиись въ своей Jlcmopiu рабства вг древ-

ности, I I , 146, замТ.чаетъ, что нТ.тоторые слово colorator переводятъ малярь. 
Отсылаю в с Б х ъ желающихъ знать побольше подробностей насчетъ разделе-
ния труда въ римскихъ домахъ къ этому превосходному сочиненно, глу-
боко научному и точному, въ чемъ ему отдаетъ справедливость даже ученая 
Германия. (См. Руководство къ римскимъ древностямъ Маркварта , т . У , с. 139) 

1») Теренц. . Ileautont, I , 1, 72. 
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онъ всего охотнЬе употребляетъ кровать. Онъ ложится для того, 
чтобы спать, ложится, чтобы есть , ложится, чтобы читать пли 
размышлять. У него все житейсшя дела распределены между слу-
гами и притомъ съ величайшею точностью для того, чтобы ему 
никогда ничего не надо было делать. Между темъ этотъ превос-
ходный порядокъ, которымъ онъ такъ восхищается, полонъ опас-
ностей. Физическая деятельность не можетъ ослабеть безъ вреда 
для нравственной, и, переставая действовать, человекъ перестаешь 
также, желать. Эта раса, потерявшая привычку шевелить теломъ 
н упражнять его, дала ослабнуть и душе своей. Потому можно 
справедливо сказать, что громадное число рабовъ у римлянъ не 
мало способствовало тому, чтобы сделать ихъ еамнхъ рабами 
Цезарей. 

И. 
OTHOineniii раба к ъ г о с п о д и н у . — З а к о н ъ д а е т ъ надъ нимъ всевозможный нра-
в а . — Г у м а н н о с т ь псправлпетъ строгость з а к о н а . — Р е л и п я благопр1нтно отно-
сится к ъ рабу . — Набожность рабовъ , — Фплосо<ия и р а б с т в о . — У л у ч ш е ш е уча-
сти р а б о в ъ при А н т о н и н а х ъ . — СельекШ р а б ъ . — Городской р а б ъ . — К а к ъ онъ 

переносилъ свою с у д ь б у . — Д р е в н е е рабство и современное. 

Вообразимъ себе только-что купленная раба, брошенная въ 
толпу слугъ, наполняющих'!, римешй домъ. Попятно, что прежде 
всего онъ обращаешь взгляды на своего господина и со страхомъ 
старается угадать, чего долженъ ожидать отъ него, и какъ съ 
нимъ будутъ обращаться. СдЪлаемъ такъ же, какъ онъ, и спросимъ 
себя прежде всего, какимъ правиламъ онъ будетъ подчиненъ. и ка-
ковы будутъ отношешя господина къ рабу. Ответъ на этотъ вопросъ 
не легокъ: объ участи раба можно судить весьма различно; такъ , 
напримеръ, она совершенно изменяешь видъ, смотря потому, изучаютъ 
ли ее въ законодательстве или въ действительности. До Антони-
новъ законъ относительно раба страшно жестокъ; онъ совершен-
но предоставляешь его на произволъ господина; рабъ такая же соб-
ственность его, какъ его стада и поля, оиъ имеетъ право вся-
чески употреблять его и злоупотреблять имъ по своему капризу; 
онъ можетъ свободно подвергать его всякимъ оскорблешямъ и без-
чеспямъ; можетъ бить и даже убить его. Следовательно, если су-
дить но закону, то нельзя не сознаться, что въ wipe пе бывало 
ничего хуже положешя римская раба; по не следуетъ забы-
вать, что челов'Ьчесшя учреждешя никогда пе делаютъ, ни все-

1'пмскпл ]>елнг1я. 37 
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го добра, ни всего зла, какое они могли-бы делать; они встре-
чают!, для себя непреодолимый препятств1я въ общественныхъ 
правахъ и чувствахъ. Законы могутъ бить превосходны или от-
вратительны: человекъ, отъ природы способный къ усовершенст-
вованию и имеюний инстинктивное отвращеп1е къ варварству, 
выполняя законы, исправляешь ихъ крайности; онъ выполняешь 
ихъ обыкновенно лишь въ т е х ъ границахъ, где они не противо-
р е ч а т его природной умеренности. Следовательно,мы подвергаемъ 
себя опастности обмануться, если станемъ судить объ обществен-
номъ состояпш народа только по его законодательству. Прежде 
всего надо знать, какъ оно прилагается. Я очень склоненъ ду-
мать, что въ Риме, даже въ те времена, когда нравы были тамъ 
всего грубее, редко пользовались теми страшными правами, ко-
торыя законодательство давало надъ рабомъ. Тщетно говорилъ 
Катонъ, что благоразумно продать раба, если онъ старъ и не мо-
жетъ больше служить, тщетно обычай разрешалъ оставлять его 
безъ помощи во время болезни на острове Тибра или возле хра-
ма Эскулапа, чтобы онъ тамъ выздоровелъ или умеръ, ничего 
не стоя хозяину,—очень вероятно, что въ велнкодушныхъ серд-
цахъ природа постоянно противилась такому низкому оставлешю. 
Ес ть некоторое основаше думать что даже во времена Катона съ 
рабомъ обходились вообще гуманно, что онъ жнлъ довольно Ф а -
мильярно съ своимъ господиномъ и обыкновенно старелся въ его 
доме. 2") После битвы при Каннахъ , Римъ, не имевши больше со-
лдашь, не побоялся дать оруж!е восьми тысячамъ рабовъ. Они храбро 
сражались рядомъ съ лепонами и заслужили себе свободу. Стали 
ли бы они подвергать опастности свою жизнь для господъ, если 
бы ненавидели ихъ? 

Это самое сопротивлеше природы человека несправедливой жесто-
кости закона не позволило весьма дурнымъ обычаямъ,разрешавшим-
ся или поощрявшимся со стороны законодательства, производить т е 
отвратительные результаты, которыхъ отъ него можно было ожидать. 
Приведу любопытный примеръ. Когда рождался ребенокъ, его клали 
у ногъ отца. Если тотъ хотелъ признать его, онъ наклонялся къ нему 
и бралъ его на руки; если же онъ отворачивался отъ него, его-

выносили изъ дому и оставляли на улице. Если ребенокъ не уми-
ралъ отъ холода и голода, то становился рабомъ того, кто согла-

г о) Самъ Катонъ т.лъ и иилъ съ своими рабами и заставлнлъ свою ж е н у 
ухаживать за ними, когда они были больны. Плут. Calon, 2 и 20. 
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шалея взять его. Н е т ъ , конечно, пи какого сомнЬшя, что мно-
жество несчастных® детей делалось жертвою этого варварскаго 
обычая. Если верить Сенеке-отцу, ихъ подбирали иногда промыш-
ленники общественными бедств!ями, какъ онъ ихъ называетъ, и 
очень искусно увечили ихъ, чтобы сделать изъ нихъ прибыль-
ныхъ пищихъ. «Ну , говоритъ одинъ риторъ, слова котораго онъ 
приводитъ въ своемъ сочиненш, давай-ка сюда все эти трупы, 
которымъ такъ трудно тащиться; покажи-ка намъ свое войско кри-
выхъ , хромыхъ, безрукихъ, голодпыхъ; введи меня въ свою пе-
щеру; я хочу видеть эту мастерскую человеческихъ б е д т п й , 
этотъ домъ выставки детскихъ труповъ (illud tnfanlium spolia-
rium).i> He будемъ, однако, слишкомъ увлекаться этимъ патети-
ческимъ тономъ. Здесь говоритъ декламаторъ, и говоритъ обсуждая 
школьный предметъ. Очень можетъ быть, что эта утонченная 
жестокость и эти мастерсюя уродоватя существовали только въ 
речахъ риторовъ. Достоверно, что за этими бедными покинуты-
ми малютками часто наблюдало общественное сострадаше. Е с т ь 
доказательство, что съ ними обходились не совсемъ такъ , какъ 
съ прочими рабами, хотя законъ не ставплъ между ними никакой 
разницы, и что имъ не давалось даже этого назвашя. Нхъ назы-
вали воспитапникамп или питомцами, alumni, и смотрели на нихъ , 
какъ на ир1емышей. Въ новомъ доме они часто находили ту при-
вязанность, въ которой имъ отказывало ихъ собственное семейст-
во. Прштивнпе ихъ становились для нихъ действительно отцами, 
охотно принимали это имя, п на могплахъ такихъ детей нередко 
можно прочесть следуюнпя трогательный слова: « Я любплъ его, 
какъ своего собственпаго ребенка.» 

Такимъ образомъ гуманность всюду исправляла строгость закона. 
Г д е она взяла настолько силы, чтобы сопротивляться ему? От-
куда шелъ этотъ благопр1ятный потокъ, настолько могучШ, что-
бы восторжествовать надъ древнейшими обычаями и изменить 
общее мнеше? По некоторыми, признакамъ хочется верить, что 
онъ ироисходилъ вслЬдс/ше какого-то релипознаго вл^яшя: дей-
ствительно, римская релипя не была противницею раба, она не 
закрывала ему своихъ храмовъ и не удаляла его съ своихъ празд-
пиковъ.21) Она признавала, что у него, такъ же какъ и у всехъ , 

51) Впрочемъ, Mniiyuifi Фелпксъ говоритъ, что рабъ не могъ присутствовать 
при всЪхъ свищенныхъ церемошяхъ (Octav. , 24) ; но таюя пск.почешя были 
очень р-Ьдки. 

Г,* 
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есть д у ш а , 2 2 ) и не допускала, чтобы по смерти участь его розни-
лась отъ участи его господина.23) Принимая рабство въ настоя-
щем!., она говорила, что опо не существовало во времепа добраго 
царя Сатурна, то-есть въ золотой вЪкъ.2 1 ) Она не решилась ни 
на какое Формальное постановление, чтобы защитить рабовъ отъ 
дурнаго обращешя, но любила разсказывать, что разъ, когда 
въ день общеетвеннаго праздника какой-то жестошй господин!, водилъ 
вокругъ цирка одного изъ своихъ слугь и бнлъ его розгами, Юпи-
теръ разгневался, и его едва могли умилостивить.2 ' ') Это былъ 
косвенный способъ призывать къ кротости всехъ т е х ъ , кто боит-
ся Юпитера. Оказывая уважеше къ большим!, праздникам!., какъ 
она это делала, предписывая, чтобы «слуга на Ферме и рабоч!й 
волъ отдыхали въ праздничные дни,» она обезпечивала рабу един-
ственный минуты покоя, которыми онъ наслаждался во время 
своего труднаго существовашя. Въ эпоху СатурналШ рабъ зани-
маешь место своего господина, опъ приказывает* и заставляетъ 
служить себе, имеешь полное позволеше говорить свободно, от-
дыхаешь отъ продолжительного стЪсиешя и забываетъ свое уни-
ж е т е внродолжеше всего года; на утро ему уже не такъ грустно 
будетъ снова надеть ту цепь, отъ которой онъ воображалъ себя 
свободнымъ целый день20) . Релипя оказывала рабамъ еще более 
действительныя услуги, принимая участие въ акте ихъ освобож-
д а я и стараясь упрочить его действительность. Во многих* пта-
Л1Йскихъ городахъ сущеетвовалъ обычай, по которому они от-
правлялись въ храмъ богини Ферон/и и получали тамъ, быть мо-
жетъ, изъ рукъ жреца шапку, служившую знакомь свободы. Въ 
Террачин* ихъ сажали па каменную скамью, надъ которою были 

2 2 ) И з ъ надписей видно, что рабъ имелъ своего тенгя такъ-же, какъ и сво-
бодный человекъ . Ореллн, 1~2Я, 2921. 

2 3) Юрисконсульты решили , что могила раба заслуживает! , такого же 
у в а ж е ш я , напъ и могила свободнаго человека : locus in quo semis scpelitur 
reliqiosus est. Дигест. , X I , 7, 2 Одинъ рабъ, въ своей вадгробной надписи, 
не колеблясь говорить , что после смерти его душа отправится на небо, то 
есть в ъ то привилегированное место, где стоики номещаютъ души мудре-
цовъ и великихъ людей Corp. inscr. lat., I l l , 324". 

2i) Макроб. , Sat., I , 7, 26. 
2SJ Макроб. , Sat., I , 11, 6. 
s , i) МакробЬЧ говоритъ, что этотъ праздникъ возобновлялся 1-го марта; въ 

ятотъ день рабамъ служили Матроны, Sal., I , 12, 2, 7. 
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надписаны слЪдуюипя слова: «Пускай рабы, заслужимте свобо-
ду, приходятъ и садятся сюда-, они встанут* свободными.»2 7 ) 

Очень естественно, что рабы были благодарны религш за ея 
благосклонность къ нимъ и за Tt. услуги, которыя она пыталась 

Серв . , Леи., У Ш , 564. Эти церемонш наноминаютъ собою о т п у щ е ш е 
на волю подъ видомъ продажи какому-нибудь божеству , п р ю б р е т и п н боль-
шое з н а ч е ш е в ъ Г р е ц ш . В ъ настоящее время и х ъ было найдено б о л е е пя-
ти сотъ в ъ р а я в а л и н а х ъ ДельфШекаго святилища . (См. надписи , найденный 
Вешеромъ и Фуваромт. , Memovre гиг I'affranchissement des esclaves d'apris les 
inscriptions de Uelphes, Фукара . ) Легко понять , что р а б ъ предночиталъ подобный 
способъ освобождены в с е м ъ другимъ , потому что въ этомъ с л у ч а е нельзя 
было уже оспоривать полученной имъ свободы. Ч е м ъ д р а г о ц е н н е е было же-
лаемое имъ благо , т е м ъ ему подобало быть прочнее . Тогда ему пришла 
мысль призвать то, что было всего с в я т е е , р е л и г ш , чтобы скрепить его 
договоре съ господиномъ. Т а к и м ъ образомъ установился обычай приводить 
въ ДельФы изъ в с е х ъ с о с е д н п х ъ с т р а н ъ того р а б а , котораго х о т е л и осво-
бодить Госнодинъ подходилъ къ' храмовому в х о д у , и з д е с ь , в ъ п р и с у т с т в ш 
свидетелей , в ы б и р а в ш и х с я между первыми гражданами, и в ъ виду у в а ж а е -
маго святилища , во глубине котораго виднелись статуи т р е х ъ П а р к ъ и таин-
ственный в х о д ъ к ъ о р а к у л у , онъ торжественно нродавалъ его жрецу Апол-
лона. Продажа эта была Фиктивная. Деньги , платпмыя жрецомъ за п о к у п к у , 
д а в а л ъ самъ р а б ъ и д а в а л ъ онъ и х ъ за свое освобождеше; но благодаря этой 
ФПкц1 п, о н ъ , вместо того, чтобы быть вольноотпущеннымъ своего действи-
т е л ь н а г о господина, делался вольнротпущеинымъ Аполлона . Б ы т ь же вольно-
о т п у щ е н н ы м ъ бога ему было очень выгодно, т а к ъ к а к ъ съ э т и х ъ поръ онъ 
становился подъ его покровительство . Т е п е р ь , въ с л у ч а е несчастп!, онъ могъ 
ссылаться на принадлежность свою.ему. Кто оспорпвалъ его свободу, т о т ъ оскор-
блнлъ не ч е л о в е к а и не раба , считавшагося ниже ч е л о в е к а , но самого Аполлона . 
(См. мемуаръ Ф у к а р а , с. 11). Впоследствш хрпст1анство стало подражать этому 
п р и м е р у , заимствованному имъ у древней р е л п п и ; но подражая ему, оно из-
менило его. З а к о н ъ Константина р а з р е ш н л ъ в е р у ю щ и м ъ освобождать с в о и х ъ 
р а б о в ъ въ дни т о р ж е с т в е н н ы х ъ праздннковъ в ъ церкви , в ъ присутствии на-
рода и духовенства . (См. Сводъ закоповъ 9содос)я и п р и м е ч а ш н Годефруа, I V , 
1, I. Эти освобождешя производились не обменомъ на денежную сумму, 
к а к ъ въ ДельФахъ. Въ н н х ъ не было ни с у р о в ы х ъ о г р а н и ч е н ^ , ни т я ж к н х ъ 
обязательств! . . Господинъ о б ъ я в л я л ! . , что «онъ ж е л а е т ъ быть для своего ра-
ба т е м ъ , ч е м ъ онъ ж е л а л ъ бы, чтобы общ1й в с е м ъ Огецъ б ы лъ для него са-
мого; что, зная его за вт.рнаго, добродетсльнаго и честнаго ч е л о в е к а , онъ 
н а г р а ж д а е т е его т е м ъ , что даетъ ему свободу; что онъ не беретъ ничего изъ 
з а р а б о т а н н ы х ъ имъ денегъ и, вместо того , чтобы уменьшать его небольшое состо-
яньице, о б е щ а е т ъ е м у , напротивъ того, увеличить его впоследствш своею 
щедростью». (См. всю Формулу у Эннод1я, Минь Patrol, lat., I , X I I I , стр . '.iSI). 
Такой трогательный и нежный способъ в ы р а ж е ш я мало п о х о ж ъ на с у х ! я из-
р е ч е ш я , в ы р е з а н н ы й на с т е н а х ъ ДельФъ, въ к о т о р ы х ъ господинъ продаетъ бо-
гу „мужское или жеиское т е л о , называющееся Менархомъ или Созрей." Отсюда 
можно видеть , к а т о р а я и з ъ д в у х ъ р е л и п й д е й с т в и т е л ь н е е у м я г ч а л а рабство . 
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имъ оказывать. Мнопе изъ нихъ оставили намъ доказательство 
своей набожности. Опн были обыкновенно очень преданы божест-
вамъ своихъ господъ, и предполагалось, что этимъ божествамъ были 
очень пр1ятны ихъ прославлешя м ) . Они набожно молились бож-
камъ очага, покровительство которыхъ простирается на всехъ 
живущнхъ въ доме, и которые, по видимому, более всего забо-
тятся о самыхъ скрдмныхъ его обитателяхъ, вследс/ше чего нмъ 
выбирали даже иногда жрецовъ нзъ подобныхъ людей 2Э). Отправ-
ляясь въ дорогу, рабы, подобно своимъ господамъ, поклонялись 
передъ отъездомъ семейнымъ ларамъ 3 0 j , а по возвращеши увен-
чивали ихъ цветами. Равнымъ образомъ они не позабывали часто 
обращаться къ доброму Сильвану, котораго, какъ мы уже видели, 
очень любили крестьяне и бедняки. Они называютъ его своимъ 
охранителемъ и спасителемъ и молятся ему за своихъ господъ и 
за себя самихъ 31). Более всего они обращаются къ нему съ мо-
литвою о прекращенш ихъ рабства, а сделавшись свободными, 
воздвигаютъ ему памятники 3 2 ) . Но имъ недостаточно этихъ 
домашнихъ и сельскихъ божествъ. Набожность ихъ бывала ча-
сто очень суеверна, и Катонъ былъ прииужденъ запретить сво-
имъ рабамъ советоваться съ гаруспищями и халдейцамн 3 3 j . Два 
века спустя , Колумелла повторяешь то же самое запрещеше: сОни 
должны приносить жертвы, говоритъ онъ, только съ разрешешя 
своего господина; надо, чтобы они удаляли отъ себя гадателей, 
волшебниковъ и всевозможный c y e B e p i a , которыя вводягь ихъ въ 
расходъ и нередко увлекаютъ къ совершенно преступления ч ) . 
Надписи показываютъ намъ, что более всего ихъ привлекали къ 
себе культы Востока 35) . Они были большею частно родомъ изъ 
Лзш или изъ Египта , и церемоши Изиды или Митры напоминали 
имъ потерянное отечество. Кроме того, эти релипи были больше 
но душе темъ, кто нуждался въ умилеши и утешение, нежели 
холодныя торжества оффишальнаго культа. Такимъ образомъ, 

28) Дионис. Галикарн . , IV , 14. 
» ) Орелли, 3961. 
30) Плавтъ , Miles glor., IV , 8, 29: saluto te, familiaris, priusquam eo. 
a l ) Орелли, 5740, 5742, 5754 и пр. 
и ) Орелли, 1592: Sancto Silvano votum ex viso ob libertatem. 
S3) Катонъ , De re rust,, 5. 
34) Колумелла, I , 8. 
31) Т о ж е самое говоритъ Тацитъ [Ann., X I V , 44): quibus diversi ritus, ex-

terna sacra aut nulla sunt. 
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в^чно отыскивая релипозныхъ ощущешй и новыхъ боговъ, они 
такъ пламенно и въ такомъ множестве устремились впоследствш 
къ хрислчанству. 

Итакъ релипя была хорошо расположена къ рабу, и рабъ, въ 
свою очередь, оказывалъ ей обыкновенно свою признательность. 
Между темъ не она способствовала главнымъ образомъ улучшешю 
его п о л о ж е ш я , а ФИЛОСОФ1Я. ВЪ п р и н ц и п е ФИЛОСОФЫ п р и з н а в а л и 

рабство и не находили ничего возразить противъ него. Темъ не 
менее они строго внушали, что «съ рабами надо хорошо обходить-
ся , не позволять себе оскорблять ихъ. и даже, если можно, быть 
къ нимъ справедливее, чемъ къ своей ровне» 36). По мере то-
го, какъ смягчались общественные нравы, уветы эти предлага-
лись все настойчивее. Пхъ повторяли все римсте ФИЛОСОФЫ, 
отъ Цицерона до Сенеки, и у Сенеки они пршпшаютъ нежный и 
милосердный тонъ, цапоминаюнпй собою хриспанство. Въ то же 
время out, проникаютъ въ светъ. Учешя конца республики и вре-
мени Августа стараются согласовать въ этомъ случае практику съ 
Teopiefi . Горашй ставигь иравиломъ уже не гуманности, а просто 
житейской мудрости, что не надо быть жестокимъ съ рабомъ з 7 ) ; 
дурно обходясь съ ннмъ, можно прослыть не столько злымъ и 
жестокимъ, сколько неблаговоснитаннымъ человекомъ. Следова-
тельно, ФилоеоФсмя наставлешя имели здесь практическое нриме-
nenie; со временемъ они проникли даже въ законодательство и за-
няли въ немъ место. В е л и т е юрисконсульты ввели въ римскШ 
кодексъ ту мысль, что рабство вовсе не естественное явлеше, но 
основано па соглашеши между людьми 38); такимъ образомъ подго-
товлялось его уничтожение въ будущемъ. Между темъ начннаютъ 
сокращать его злоупотреблешя. Со времени Августа законъ вос-
нрещаетъ безъ причины бросать рабовъ на растерзаше зверямъ 3 ' ) . 
Оставляя неприкосновеннымъ право господина, законодатель пы-
тается доказать ему, что для его собственной выгоды надо ему 
мешать въ злоупотреблеши своимъ имуществомъ и что ему оказыва-

36) Платонъ , Законы, Y I , с. 777. См. м н е т я объ эгомъ Ф И Л О С О Ф О В Ъ , Вал -
лонъ , Histoire de I'esclavage, I , гл. XI . 

«1 Г о р а ц . , И , 2, 61). 
3») Дигест . , I , 1, 4: i't pole cum jure natural/ omnes liberi nascerentur... Sed 

poslca quam jure gentium servitus invasit... 
39) З а к о н ъ Pelronia. Диг. X L V U I , 8, 12, 12 и Маркв. Rom. Alt., V , I , 

стр. 197. 
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юхъ у с л у г у , защищая его богатство отъ него самого 40). Адраанъ 
отправляетъ на пять л$тъ въ ссылку одну матрону за то, что она 
жестоко обходилась съ своими слугами но довольно ничтожнымъ 
новодамъ и ) . Антонинъ постановляете, что нельзя убивать ни 
своего, ни чужаго раба, не подвергаясь за это тому же самому 4 2 j . 
Чтобы упрочить действительность этнхъ законовъ, надо было поз-
волить рабу жаловаться, если съ нимъ слишкомъ безчеловечно 
обходились; къ этому пришли очень рано: «Есть одинъ судья, 
говоритъ Сенека, чтобы разбирать несправедливости господъ от-
носительно рабовъ, укрощать ихъ жестокость, скупость и гру-
бость» , 3 ) ; и этотъ судья—первое должностное лицо въ Риме, jirae-
feclus urbis; значить, подобный дела считались очень важными! 
Передъ вимъ-то является рабъ, «не для того, чтобы обвинять сво-
его господина, что не дозволяется слу ге , но чтобы сдержанно 
жаловаться (verecunde), буде его слишкомъ жестоко побили или 
морили голодомъ, или покушались на его честь» и ) . Итакъ, 
онъ приводить своего господина передъ лицо иравосуд1я и тре-
буетъ съ него отчета въ оскорблешяхъ, слишкомъ долго таив-
шихся подъ тенью домашняго крова, и лишь бы только онъ на-
падалъ «сдержанно», онъ найдетъ себе судей, которые согла-
сятся его выслушать! Между темъ древше законы продолжа-
ли существовать въ кодексахъ 4 5) ; но можно сказать, что если 
они еще оставались въ общественномъ праве, то уже не существо-
вали въ нравахъ. Если какой-нибудь народъ консервативенъ но 
самому существу, какъ, напримеръ, римляне или англичане, если 
опъ питаетъ суеверное уважеше къ древнимъ учреждешимъ и 
предпочитаете давать имъ гибнуть незаметно, когда они стано-
вятся несвоевременными, нежели уничтожать ихъ во всеуслы-
niauie. очень естественно, что въ его законодательиомъ арсенале 
существуете множество законовъ, неисполняющихся уже съ дав-
нихъ поръ. Всеобщее стремлеше къ гуманности было неудержимо 
потому, что оно шло одновременно съ двухъ различных'!, концевъ. 

4°; Двг . Г, 6, 2. 
»') Id. Ibid. 

Диг. , I , 6 , I. 
*•') Сенека, De benef. 1, I I I , 22, 3. 
» ) Диг. , I , 12, 1. 
K'j) Т а к ъ , напримеръ, Taiii нродолжаетъ утверждать, будто у в с й х ъ на-

родовъ въ Mipe господинъ им-Ьлъ неограниченное право надъ жизнью и смертью 
своихъ рабовъ . Диг. I , (i, I . 
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Два класса общества, обыкновенно плохо понимаюине другъ друга, 
соглашались въ томъ, что советовали кротость относительно ра-
бовъ. Съ одной стороны ФИЛОСОФЪ говорилъ слушавшнмъ его 
светским!, людямъ, ученымъ и Финансистамъ, что рабы таьме же 
люди, какъ и все друпе, «созданные изъ техъ же элементов!,, 
наслаждаюнаеся темъ же небомъ и дышанпе темъ же воздухом!,», 
и что съ ними надо обходиться, какъ съ друзьями низшаго сорта 
(servi sunt, immo kumiles amid) u ) . Съ другой стороны мельчи 
людъ, не читаюний ФПЛОСОФСКИХЪ разсуждешй и р у к о в о д я щ а я 
только инстипктомъ. не пропускал!, ни одного случая обнаружить 
къ нимъ свою симнатпо. Онъ зналъ ихъ и любилъ-, ихъ сближали 
обицм по сердцу страдашя н обнпя удовольств1я. Производя вместе 
трудную работу, они запросто встречались на общественныхъ пло-
щадяхъ и въ кабакахъ. Л разве кроме того у нихъ не было обшаго 
происхождешя? Рабство служило источннкомъ почти всего рим-
скаго плебса; онъ самъ это зналъ, да и бары не забывали на-
поминать ему объ этомъ. Не естественно ли было сыновьямъ воль-
ноотпущеппыхъ быть всегда готовыми защищать людей, бывшихъ 
темъ, чемъ были прежде ихъ собственные отцы? Когда при Не-
роне, после смерти Педашя Секунда, о котором!, было говорено 
выше, сенатъ приговорил!, къ смерти четырехсот!, рабовъ, про-
ведшнхъ съ нимъ ночь подъ одною кровлею, народъ былъ глубоко 
пораженъ сострадан1емъ; онъ вооружился камнями и Факелами, 
чтобы помешать исполненпо приговора. Понадобилось принять стро-
п я меры и разставить войска по об'Ьимъ сторонамъ дороги, по 
которой этих* несчастпыхъ велн на казнь. Подъ такимъ двоякимъ 
давлешемъ участь рабскихъ классовъ улучшилась во времена 
империи Сенека положительно говорить, что на жестокихъ гос-
под!, указываютъ во всемъ городе пальцами " ) . Общественное 
мнЬше высказалось ясно; оно ставило всегда въ обязанность кро-
тость и гуманность. По времена Августа одинъ чрезвычайно злой 
человекъ, Госпй Квадра, былъ убить своими рабами. Хотя импе-
раторъ старался казаться строгимъ последователемъ законовъ, 
но онъ не решился оскорбить общаго чувства и сделалъ видъ, будто 
не знаетъ ничего о преступлены!, чтобы не быть принужденным!, 
за него наказывать *8 ; . 

,6] Сенека, Epist., 1. 
«") Сенека, De Clem., I, 18, 3. 
<s) Сенека, Nat. quaest., I , Hi, 1. 
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Но не для всйхъ рабовъ участь была одинакова, и между ними 
слЪдуетъ допускать различ1я. Съ ними вообще хуже обращались за 
городомъ, нежели въ городе. Агрономы, описывая имущество Фер-
мы и земледЪльчесшя оруд1я. безъ околичностей ставятъ раба въ 
одну категорш съ быками. И действительно, сами господа не 
слишкомъ отделяли его отъ скота. Вечеромъ его запираютъ въ 
каьче-то хлевы или подземныя тюрьмы (ergastula) съ узенькими 
окошками, находящимися высоко надъ землею для того, чтобы онъ 
не могъ достать до нихъ рукою 5 9) . Если ему приходится рабо-
тать днемъ одному, ему надеваютъ на ноги цепи, изъ onacenia, 
чтобы чистый воздухъ и свободное пространство не пробудили въ 
немъ желашя бежать. Такой порядокъ кажется намъ очень стро-
гимъ; между темъ рабъ переносилъ его, по видимому, безъ труда. 
Одинъ комикъ заставляетъ его сказать: «Когда служишь въ да-
лекомъ имеши, куда господинъ редко является, тогда изъ слуги 
делаешься самъ господиномъ» 5 0) . Когда наступаетъ одинъ изъ 
праздничныхъ, не рабочнхъ дней, онъ празднуетъ его съ такимъ 
шумнымъ весельемъ, «что соседи едва могутъ выносить подобное 
веселье» Видя, какъ онъ искренно веселится после жатвы или 
сбора винограда, смеется и ноетъ на играхъ перекрестка (compita-
l ia) или весело скачетъ черезъ зажженную солому во время Иалн-
ji i f l , никому не пришло бы въ голову, что его такъ строго дер-
жатъ во все остальное время года. Доказательетвомъ, что его 
пе считали слишкомъ несчастнымъ, служнтъ то, что городской 
рабъ завидовалъ иногда участи сельскаго сотоварища. У Горащя 
въ Риме былъ рабъ, очень нетерпеливый отъ природы, .который про-
силъу своего господина, какъ милости, чтобы тотъ послалъ его въ 
свое сабинское uMeuie. Правда, что онъ не замедлилъ въ этомъ 
раскаяться. Обыкновенно рабовъ посылали въ деревню только въ 
наказаше, когда ими были не довольны. Нетъ никакого сомнения, 
что въ городе съ рабомъ лучше обращались, и что онъ былъ сча-
стливее тамъ. Находясь ближе къ господину, онъ могъ больше 
страдать отъ его канризовъ, но вместе съ темь и пользовался ими. 
Онъ именно имелъ больше всего шансовъ достигнуть свободы и 

м) Чтобы не слишкомъ удивляться участи сельскаго раба , вспомнимъ, какъ 
Лабрюеръ онисывалъ положение крестьинина два вт,ка тому назадъ: „На ночь 
они удаляются въ логовища, где питаются чернымъ хлебомъ, водою и ко-
реньями и пр." Caraut.y гл. X I . 

5°) Помпошй, Ergast. (Риббекъ , с. ЮН). 
Плут . , iYon posse suav. vivi, и пр., с. 1098. 
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добыть денегъ. Положеше некоторый , изъ нихъ было даже очень бле-
стящее и завидное; я говорю объ нмнераторскихъ рабахъ. Достаточно 
было принадлежать къ дому Цезаря, чтобы быть значительнымъ 
лицомъ, и вельможи, считавппе за счасие знакомство съ привратни-
ками Сеяна, покупали подарками и пизостями расноложеше управлн-
ющихъ Tuoepia . 52) . Даже не будучи еще отпущены наволю, эти рабы 
исполняли иногда настояния общественныя должности; они состояли 
при выделке монеты, при государственныхъ доходахъ, при про-
довольствш Рима. При этомъ они сами сознавали свою важность; 
они были горды, дерзки и воображали себе, что заставляютъ ува-
жать достоинство императора въ своемъ собственном ь л н ц е . ^ З а т е м ъ 
следуетъ назвать рабовъ, иринадлежавшихъ городамъ, храмамъ и 
гражданскимъ или релипознымъ корпорапдямъ. Если господинъ—ли-
цо коллективное, онъ всегда менее строгъ, или, лучше сказать , если 
власть разделена, и никто не беретъ на себя ее тяжести , не только 
никто не управляешь слугою, но въ действительности онъ самъ упра-
вляешь другими. Потому рабы этой категорш казались вообще бо-
гатыми и довольными своею судьбою. Мы видимъ, что некоторые 
изъ ннхъ делаютъ щедрые подарки темъ самымъ ассомафямъ, ко-
торыя ихъ купили, и такимъ образомъ доставляютъ себе обидное 
для другихъ удовольспие быть благодетелями своихъ господъ " ) • 
Рабы, нрниадлежание къ какому-нибудь зпатному дому, также не 
особенно достойны сожалешя. Достигнувъ значительныхъ должно-
стей въ домашнемъ управлении они могуъъ иметь xopouiie барыши. 
Иногда управляюний богатаго господина паходилъ свое дело настоль-
ко хорошимъ, что предпочиталъ оставаться рабомъ, лишь бы не 
оставлять его " ) . Наиболыиимъ счампемъ для нихъ было то, если 
они попадали къ господину, старавшемуся прослыть гуманнымъ и 
просвещеннымъ, занимавшемуся науками и исполнявшему на прак-

Щ Эиикт., Разговоры, I , 19: «У Эпафродита былъ башмачнякъ, котораго онъ 
иродалъ, иотому-что тотъ не былъ ни на что епособенъ. Судьбе угодно было что-
бы этотъ человекъ былъ купленъ одною изъ креатуръ Цезаря и сделался 
башмачникомъ Цезаря. Ьиделъ-ли ты, съ какимъ уважешемъ сталъ къ нему 
относиться ЭиаФродитъ. „Какъ ноживаетъ мой милый Фелицюнъ? О, какъ я 
тебя люблю!" А когда кто-нибудь изъ насъ сирашивалъ: иЧто делаетъ Эна-
«родитъ?» намъ отвечали, что онъ совещается съ Фелишономъ.» 

53 Aflpiain. нриказалъ надавать иощечинъ одному изъ своихъ рабовъ, з а т о что 
онъ прогуливался между двумя сенаторами, прямыми Снарт., Iladr., 21. 

N) Ломмс., Inscr. 1\еар., 5 " 0 i , 570С. 
5') Фабрети, с. 294, 
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тик* уроки ФНТОСОФОВЪ. Плпшй младппй относился г ь своимъ ра-
бам ь съ величайшей внимательностью. Онъ не только занрещалъ 
надавать имъ на ноги цени, когда они обработывали его земли, 
з с ) но даже не позволялъ скучивать ихъ въ т'Ьспыхъ кельяхъ или 
мрачныхъ тюрьмахъ. Въ его Лаурентскомъ доме у нихъ были т а м я 
удобный помещешя, что они могли даже принимать тамъ гостей.57) 
Онъ занимался ими, когда они заболевали, нозволялъ имъ пи-
сать завещашя и оставлять друзьямъ свои неболышя имущества: 
онъ даже до того простиралъ свою гуманность, что оплакиваль ихъ , 
когда они умрутъ м ) . Но дворце такого богача и мудреца, какъ 
Нлпшй, рабъ действительно не слишкомъ былъ несчастлив*. Положе-
ше его всего труднее у мелкаго люда. Такь какъ он* разделяет* бо-
гатство дома, то понятно, что у бедняковь беден* онъ самъ. При-
томъ онъ могъ попасть въ руки СОВСЁМЪ пищаго господина. Въ то 
время рабы бывали ведь у всехъ; мы ветрЬчаемъ ихъ даже у рабочихъ 
и солдат*. Крестьянин* изъ Мпретуми, имеюпий всего одинъ малень-
кий садъ и встающШ рано утромъ, чтобы приготовить себе кушанье 
изъ чесноку, сыра и соли, находится не одинъ въ своей хижине-, 
у него есть въ услужеши негритянка, которую поэтъ оиисалъ нам* 
съ поразительной верностью: «У нея курчавые волосы, толстыя 
губы, черная кожа; грудь у нея широкая, сосцы обвислые, животъ 
плосшй, ноги тоншя, и природа снабдила ее крайне объемистою 
ступнею (spatiosa prodiga planta)» " ) . Въ такнхъ бедныхъ домахъ 
выгоды были редки, и жизнь трудна. Единственное угЬшеше раба 
въ его бедств1яхъ состояло въ томъ, что онъ жилъ возле своего 
господина, что тотъ обходился съ нимъ более запросто н, благодаря 
тому, что тотъ дЪлилъ съ нимъ его горькую судьбу и страдашя, 
смотрелъ на него не столько какъ на раба, сколько какъ на род-
ственника. Притом* надо заметить, что в * Риме, какъ и теперь на 
Востоке, рабъ всегда составлял* часть семьи. У нас* слуга и 
господинъ, будучи оба свободны, связанные только временным* кон-
трактом* и заключенными услов1ями, живут* разпо друг* отъ дру-
га , хотя и подъ одною кровлею. Эте две личности завистливо на-
блюдаютъ одна за другою, твердо решившись отстаивать свои 
взаимный нрава. Въ Риме рабъ не имелъ никакихъ правъ; опъ 

56) П л ш п й , Eplis., I l l , 19, 7. • 
~j Плин., Epist., II, 17, 9. 
'*) Плин. , Epist., VII I , Iti. 

Bepribiitt, Moretum, 31. 
r,u) Моммс., Inscr. I\'eap., 1570: ijuod cum pleno cffectu dilexerit. 
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ие только не былъ гражданиномъ, но его едва считали человекомъ. 
Его достоинство не мешало ему всецело отдаваться тому, кому 
онъ иринадлежалъ и смешиваться съ нимъ. Следовательно, въ пхъ 
отношениях!, было более искренности и менее сдержкн. Оста-
лось множество могилъ, устроенныхъ господами для своихъ слугъ . 
Некоторый изъ ннхъ содержатъ въ себе выражешя самыхъ нежныхъ 
чувствъ; ихъ благодарить не только за хорошую службу, но и за при-
вязанность . 6 0 ) Въ то же время имъ напоминаютъ, что и съ ними об-
ходились кротко, «какъ съ сыновьями дома», с ' ) и ихъ заставля-
ют!. даже говорить следуюния значительный слова: «Рабское со-
CTOHiiie, т ы никогда не было для меня слишкомъ тяжело!» 62 j На 
гробнице одного сотника I V лепона, воздвигнутой ему его воль-
ноотпущенными, находятся следуюийя слова: « Я не женился, а 
между темъ создалъ себе детей»; на что рабы отвечаютъ:« Благо-
дарнмъ; прощай!» 63) У Фабретти мы видимъ, что одна мать, по-
терявшая молодаго сына и верна одинаковыхъ съ нимъ летъ , по-
хоронила их!, вместе. Могилы ихъ находятся рядомъ и совершенно 
сходны, надписи составлены почти въ одинаковыхъ выражсшяхъ; 
мать не допустила никакой разницы между могилою своего раба и 
могилою своего ребенка. 0 1) . 

Конечно, я вовсе не желаю описывать судьбу рабовъ слишкомъ 
веселыми красками. Я не забываю, что вообще законъ былъ 
противъ ннхъ, н знаю, что когда съ человеком!, обходятся хоро-
шо только изъ милости, а онъ не нмеетъ права ни къ кому 
обращаться, чтобы защитить свою честь и жизнь, то положеше 
его всегда очень несчастно. Кроме того я знаю, что не на всехъ 
рабовъ смотрели какъ на детей семейства, и что господа ихъ об-
ходились съ ними иногда немилосердно. ДомицШ убивалъ свонхъ 
вольноотпущенников!., когда т е отказывались пить, сколько оиъ 
желалъ: это былъ отецъ Нсропа; ВедШ Поллшнъ бросалъ сво-
ихъ рабовъ на съеденie муренам!., если они разбивали какой-
нибудь драгоценный сосудъ. Эти жестокости известны всемъ, благо-
даря тому, что зло обыкновенно производить более шума, нежели до-
бро; но я пе думаю, чтобы оне были такъ часты, какъ это предпо-
лагают! , . Правда, господин!, имелъ право убить своего раба; но 

61 Орелли, 2808: loco filii habitus. 
62J Орелли, 0389. 
0;l) Cor p. inscr. lat.. HI , 16o3. 
e i ) Фабретти, с. G. 
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можно положительно сказать , что онъ почти никогда не пользовался 
имъ. Въ этомъ случай раба защищала выгода господина, соединенная 
съ гуманностью. Мы видимъ, что опъ не только не убивалъ его, 
но и берегъ какъ капиталъ. который не надо подвергать риску. Вар-
ропъ никогда пе зябываетъ сказать своему Фермеру, когда пред-
стоитъ какая-нибудь опасная работа, напримеръ, въ болотахъ. где 
можно схватить смертельную лихорадку, что лучше поручить ее 
наемному работнику, нежели кому-либо изъдомашнихъ рабовъ c : i ) . 
Е с л и наемникъ погибнетъ, это пе беда: но если умретъ рабъ, это 
потеря для господина. Однако вместе съ темъ правда и то . что 
если онъ остерегается убивать его, зато не жалеетъ его бить. 
Ременныя плети играютъ большую роль въ домашней дисциплине. 
Пословица говорила, что битый фрипецъ становился лучше, и го-
сиода не пренебрегали такимъ легкпмъ способомъ его улучшешя . 
« Я слышу звукъ бича, говоритъ Сенека, и спрашиваю, что это 
такое: мне отвечаютъ: это Папишй сводитъ свои счеты» 6 , i ) . У него 
не было другаго средства научить своихъ управляющихъ получше 
считать . Прежде, чЬмъ приходить въ негодоваше, вспомнимъ, что 
подобный порядокъ долго существовалъ и у насъ. Въ X V I I - м ъ 
веке, въ самый разгаръ хрислчапской и Французской цивилизацш, 
маркизы нешадно колотили своихъ лакеевъ, а Селимена укоряетъ Ар-
синою в ъ т о м ъ , «что она бьетъ своихъ людей вместо того , чтобы пла-
тить имъ». Вместе съ тТ.мъ очень можетъ быть , что такое жесто-
кое обхождеше выносилось гораздо легче, нежели мы думаемъ. 
Плохой рабъ, привыкппй заслуживать удары, привыкалъ также и 
выносить ихъ . Подъ конецъ опъ примирялся съ ними, и они не 
портили ему даже хорошаго расположена духа . При раскопкахъ 
на Авентине нашли остатки низенькой комнаты, служившей, ве-
роятно, тюрьмою въ какомъ-нибудь римскомъ доме. Тамъ можно 
еще прочесть несколько надписей, нацарананныхъ сажавшимися 
туда людьми. Вотъ одна изъ нихъ : « Я далъ обетъ, когда вый-
ду отсюда, вынить все вино въ доме» " ) . К а к ъ видно этотъ 
рабъ весело переносилъ тюремное заключеше. Следовательно, 
Плавтъ верно изобразилъ рабовъ, смеющимися надъ плетью и дра-
знящими своихъ палачей. « Я умру па кресте , заставляетъ онъ гово-
рить одного шутника : чтожь такое! Разве все мои предки не умерли 

63) Варронъ, De re rust., I , 17. 
6 6) Сенека, Epist., 122, 15. 
в") Bull, de VInst, arch., 1855, c. 50. 
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точпо такъ же?» 6 8 )Если паказашя повторяются слишкомъ часто, они 
перестаютъ быть страшными. Въ странахъ крайпяго Востока, где 
смертная казнь такое частое явлеше. она не страшитъ ужъ ппкого. 
Верно одно, что, несмотря на суровость своего положешя, рабъ 
весело принималъ жизпь. Живувий въ городе, не запирался въ 
доме и пе былъ строго прпвязанъ къ домашнимъ работамъ. Онъ 
принималъ учамче въ веселой жизпи своего господина, подобно 
ему посещалъ иублнчныя бани и присутствовалъ на играхъ цир-
ка или арены. У глад1аторовъ пе было более ирилежныхъ и более 
страстныхъ зрителей какъ рабы; они принимали сторону оракШ-
цевъ или мирмиллшновъ и неистово хлопали Иацидеяну или Ру-
тубе 6Э) ; вечеромъ они бродили въ сквернейшпхъ кварталахъ Ри-
ма. где куртизанки за два аса '-показывались безъ покрывала при 
ослеиительномъ блеске лампъ» 70) . Въ конце концовъ эти удоволь-
ств1я становились для нихъ необходимостью, и онп просто не могли 
безъ нихъ жить. Рабъ Горашя не переставалъ мечтать о нихъ, 
когда, на его несчаспе, баринъ увознлъ его въ деревню. Среди 
спокойныхъ сабпнскихъ равнинъ онъ постоянно думалъ объ ули-
цахъ Рима, о кабаке на углу ( и п с / а popina), где онъ паходилъ 
дешевое вино и Флейтщицу легкого поведешя, заставлявшую его 
тяжело прыгать, когда онъ хорошепько выпьетъ 7 t j . ГорацШ много 
смеется надъ этими грубыми забавами и, кажется, сожалеетъ о 
нихъ. А кто знаетъ, не царствовало лп въ этомъ кабаке рабовъ 
более искренняго веселья, чемъ за столомъ господина, когда онъ 
налнвалъ друзьямъ св'ое пятидесятилетнее Фалернское или угощалъ 
стаканчиками цекубскаго вина Динару или Лалагею? 

Итакъ, мне кажется, что римского раба изображаютъ вообще 
несчастнее, нежели онъ былъ на самомъ деле, и что, описывая 
его судьбу, употребляютъ слишкомъ ярмя краски. Къ преувели-
чешю приводить въ этомъ случае невольное сравнеше древняго 
рабства съ темъ, которое такъ долго господствовало въ новомъ 
свете , и конецъ котораго. какъ надо надеяться, увпдитъ еще наше 
поколеше. Съ соя;алешемъ скажу, что между ними нетъ сходства, 
и что более суровое изъ этихъ двухъ рабствъ наше, хотя опо 
возникло после хришанства . Такъ какъ опо осйорано на разнице. 

68) Плавтъ, Miles qlor., И, 4, 19. 
69) Горац., Sat., II, 7, %. 
7«) Горац . Sat.. II, 7, 47. 
"<) Горац., Epist., I, 14, 21. 
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цвета кожи, то ничто не можетъ стереть его следовъ. Оно 
сопротивляется даже свобод!;; это—неизлечимое зло, и на пороге 
его можно сказать, подобно поэту: «оставь надежду навсегда». По-
зорь переживаете самое освобождеше, и за действительным !, раб-
ствомъ следуетъ рабство оскорблешй и презргЬн1я. Ничего нодоб-
наго не было въ древности. Не одна какая-нибудь чужая раса, 
отмеченная неизгладимым!, знакомъ. доставляла Mipy рабовъ: они 
прибывали отовсюду, и сами римляне могли сделаться ими наравне 
съ другими. Эга мысль располагала ихъ лучше обходиться съ ни-
ми; очень естественно более сочувствовать такимъ иесчаслчямъ, 
которымъ можешь подвергнуться и самъ, нежели такимъ, отъ кото-
рыхъ вполне обезпеченъ. Кроме того, такъ какъ въ то время ни 
природа, ни законъ не увековечивали действШ рабства, то сынъ 
вольноотпущенного былъ такой же гражданинъ, какъ и все друпе. 
Если онъ стыдился своего проиехождешя, то ему не было ни-
чего легче, какъ скрыть его,- но даже сознаваясь въ немъ, опъ 
могъ достичь до всехъ обществепныхъ высокихъ должностей. Го-
ращй былъ лепоннымъ трибуномъ въ аристократическомъ войске. 

Такое полное uiianie свободнаго человека съ рабомъ после осво-
бождешя последняго делало то, что до освобождешя разделявшая 
ихъ преграда была не слишкомъ высока. Они рядомъ работали въ 
поле, а въ городе составляли часть однихъ и техъ же грнждан-
скихъ и релипозныхъ ассоиащй. Мы видели, что рабъ делался 
въ нихъ пногда председателемъ и такимъ образомъ новелевалъ 
надъ свободными людьми. Другая, не менее важная, разница со-
стоитъ въ томъ, что въ настоящее время рабъ принадлежите къ 
низшей расе. Я не хочу сказать, чтобъ это было естественно, и 
что это всегда такъ будетъ; не следуете допускать такихъ роко-
выхъ п вечныхъ неравенствъ между людьми; но въ действитель-
ности это пока есть. Напротивъ того, древнее рабство, осебенно 
въ городахъ, набиралось обыкновенно между народами греческаго 
Востока, самыми талантливыми па всей земле. Къ ихъ естествен-
нымъ склонностями, присоединяли еще ученое воспиташе. Но этотъ 
трудъ принимали на себя не всегда изъ гуманности, а чаще ио 
разсчету; давая рабу образоваше, увеличивали его ценность, по-
добно тому какъ увеличивают!, ценность имешя его тщатель-
ною обработкой. Хоронпй грамматикъ продавался пе дешевле, 
какъ за 2^,000 Франковъ. Итакъ, въ каждомъ знатпомъ доме про-
ходили некоторымъ образомъ полный курсъ наукъ, и слЬды та-
кихъ paedagogia servorum встречаются на каждомъ шагу въ латип-



— Г) 5 9 3 — 

скихъ надписяхъ 7 2 ) . Хорошо воспитанный и cB-feAymiii въ литера-
туре и наукахъ, древшй рабъ не ноходилъ на нынешняго, дове-
деннаго до скотскаго состояшн, если онъ иокоренъ, и до звер-
ства, если онъ недоволекъ. Это была ловкая и хитрая личность, 
тонко-наблюдательная, готовая ко всякой доле, годная для всехъ 
8анятШ, умно и беззастенчиво извлекавшая выгоды изъ дурнаго 
положешя. Въ частной жизни, какъ и повсюду, власть выпадаетъ 
обыкновенно на долю т е х ъ , кто поумнее: въ какое бы положение 
ни поставила ихъ судьба, они непременно попадутъ на свое на-
стоящее место. Потому почти во всехъ римскихъ семействахъ мы 
встречаема, раба, управляющего всеми; онъ быстро пойметъ 
слабости своего господина и воспользуется ими для того, чтобы 
делать изъ пего, что угодно. Вскоре онъ распоряжается всемъ 
состояшемъ, распределяешь траты, управляешь работами, и за-
ставляешь жену и детей господина подчиняться своей воле; онъ 
ведешь весь домъ, и несчастный, заплативший за него деньги, мо-
жетъ сказать, подобно одному лицу въ комедии « Я купилъ себе 
рабство». 

III. 
Отношешя рабовъ между со§ою.— т1иноначал1С между ними.— Домъ богатаго 
римлянина похожъ на городъ .—Бракъ р а б а . — Р а б ъ приобретаете себе семей-

ство.— Б р а к ъ между рабами и господами. 

Оиисавъ отношешя между рабамн и господами, я перехожу къ 
отношешямъ рабовъ между собою. Они были гораздо сложнее, не-
жели это, быть-можетъ, думаютъ. Казалось бы, что такъ какъ 
господинъ имелъ одинаковыя и притомъ неограниченный нрава надъ 
всеми своими рабами, то все они должны были быть равны меж-
ду собою, и что въ томъ низкомъ положеши, въ какое ихъ ста-
вилъ законъ, не могло быть ступеней. А между темъ ихъ было 
даже очень много. Весьма сложная iepapxia вела отъ соседства съ 
свободою до самыхъ крайнихъ пределовъ рабства. Некоторые ра-
бы исполняли более высошя должности и пользовались бблынимъ 
довер!емъ и уважешемъ, чемъ друпе. Это были вопервыхъ о>ер-

См. Орелли 29 и следующая. То же самое было въ Греши и Платонъ го-
воритъ, что молодыхъ рабовъ можно было узнать по несколько искусствен-
ному преждевременному развитию. ^ К о г д а я слышу, что ребенокъ выговарв-
в а е т ъ слишкомъ точно, это непр1ят!о поражаетъ мой с л у х ъ : мае кажетсн, 
— я слышу раба». 

Римская религия. 38 
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меры и управлякнще, о которыхъ я уже говорилъ; за ними следо-
вали безконечныя подразделен я; такъ, напримеръ, секретарей и 
казначеевъ надо было выбирать съ величайшей осторожностью и 
обходиться съ ними какъ можно внимательнее, такъ какъ не вся-
кому можно доверить свой кошелекъ и свои бумаги. Цпцеронъ го-
ворить, что привратники н садовники считаютъ себя также выше 
своихъ товарищей "3) . ЗатЬмъ следовала толпа обыкновенпыхъ ра-
бовъ, разделенныхъ по декур1ямъ (десятнямъ), при чемъ последняя 
шли также въ известномъ порядке, судя по значепио составляв-
шпхъ ихъ рабовъ. Последняя декур1я, но словамъ Сенеки, состояла 
изъ техъ негодныхъ рабовъ, которыхъ глашатай продаетъ первыми на 
рынке, прежде чемъ соберутся любители и начнется настояний 
аукщопъ 7 4 j . Но и эти были не самые последше: за ними шла еще 
одна степень. Случалось, что кто-либо изъ управляющихъ или каз-
начеевъ, составивъ себе но маленьку небольшое состояньице, хо-
•гелъ немного отдохнуть. Онъ тогда делалъ то же, что и его господинъ, 
то-есть покупалъ себе раба, или для своихъ лнчпыхъ у слугь, или 
для того чтобы тотъ исполнялъ за него трудныя домашшя работы. 
Такимъ образомъ въ Риме были рабы рабовъ, ихъ викарш, vicarii. 
Это была уже последняя степень рабства, которое и было здесь, 
вероятно, всего тяжеле. Во все времена замечено, что раз-
богатевнпе слуги делаются самыми строгими господами. Рабу, имев-
шему раба, вероятно, хотелось всегда вымещать на немъ т е 
несправедливости, которыхъ онъ былъ жертвою, и возвращать ему 
т е удары, которые получалъ самъ. Потерпевъ оскорблеше отъ 
своего господина,онъ, вероятно, возвышался въ своихъ собственных* 
глазахъ и возстановлялъ свое человеческое достоинство, нанеся, въ 
свою очередь, оскорбление своему слуге. Учреждение викар^евъ было 
одною изъ особенностей римскаго рабства. Въ Риме оно не было 
ни исключешемъ, ни привилегией высшихъ служителей богатыхъ 
домовъ-, сохранилась надгробная надпись вшщля одного Ф е р м е р с к а я 
помощника 73) . Цпцеронъ говорить даже, что всяшй ]>а6ъ, уважаю-
щШ себя, и притом* не мотающШ и не развратничавший, можетъ 
иметь своего викауля 76), У самыхъ богатыхъ изъ нихъ были чи-
uapiu, родивинеся и выроспие при нихъ (vicarii vernae "), чтб 

' 3 ) Цицер., Parad., 5, 2. 
'*) Сен., Epist., 47, 9. 
7») Орелли, 2800. 
' « ) Циц., torr., I l l , S8. 
" . ) Орелли, 2920 
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заставляет* предполагать целое наследственное рабство въ этихъ 
жалкихъ кельяхъ; но еще страннее то, что, оставаясь сами раба-
ми, они могли делать свободными другихъ людей; ничто пе ме-
шало имъ давать или продавать свободу своимъ вика&ямъ. Мы 
знаемъ, что они делали это иногда; одинъ изъ нихъ , воздвигая 
себе мраморный памятникъ, не отказываетъ себе въ удовольствш 
скопировать надпись, прочитанную имъ на памятнике господина: онъ 
гордо говорилъ. что даетъ въ своей могиле место своимъ вольно-
отнущенпымъ обоихъ половъ 78) . Такимъ образомъ, по странному 
противоречие, пмъ случалось давать другимъ права, которыхъ са-
ми они не имели. 

Следовательно, въ рабстве были также разряды и своего рода ари-
с т о к р а т а , требовавшая къ себе уважешя. Dispensator (расходчпкъ) 
богатаго дома считалъ себя важнымъ лпцомъ. Не следуетъ вообра-
жать его себе скромнымъ. робкнмъ, обнаруживающимъ своимъ внеш-
ним'!, видомъ тягость своего положешя: напротивъ того, онъ высоко 
подымаетъ голову. У дверей дома своего господина онъ грубо обхо-
дится съ юаэптами, людьми, однако, свободными, приходящими каж-
дое утро за подачкою, на которую они живутъ 79) . Въ самомъ доме у 
него есть товарищи, которые говорятъ съ нимъ съ уважешемъ, 
льстятъ ему, просятъ его покровительства и молятся за него бо-
гамъ Осталось основаше памятника, воздвигпутаго въ Митре эко-
номомъ (a r c a r i u s ) за сохранеше жизни и здоровья диспенеатора 
(pro salute et inco/umitale 8 0 ) ; это самое выражеше употребляли, 
когда молились богамъ за императоровъ. Возвратясь въ свою ком-
натку , онъ находитъ тамъ ожидающую его прислугу, такъ какъ 
въ Риме рабство проникло въ рабство, какъ я уже говорилъ. Этотъ 
человекъ, вполне завпсяиий отъ другаго и немогуицй даже счи-
тать собственностью свою жизнь, имеетъ рабовъ, которые боятся 
его, трепещутъ, когда онъ говоритъ и униженно пазываютъ его 
своимъ господиномъ, dominus S 1 j . Но въ сущности онъ все-таки 
рабъ и имеетъ не более правъ, чемъ этотъ несчастный, кото-
рый боится его и льститъ ему. Позови его только баринъ, 
онъ долженъ оставить свою важную осанку, принять униженный 
и ласкательный видъ, потому что тотъ , къ кому онъ пдетъ, мо-

78) Орелли, 2918. 
"9) См. Ювев. , У , 66: Maxima quaeque domus servis est plena superbis. 
»») Орелли, 6301. 
81) Это слово находится на сохранившейся до нашего времени могилт. од-

ного викартя. См. Орелли, 32(19. 

36* 
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жетъ располагать имъ но своему произволу, бросить его въ тюрь-
му , бить его и, наконецъ, даже умертвить. Какое странное и запу-
танное положеше! Но во всякомъ случае оно не должно слишкомъ 
удивлять насъ. Не видимъ ли мы то же самое въ жизни другихъ 
людей? Н е т ъ такой должности, где бы у человека не было одно-
временно начальниковъ и подчиненныхъ, и где бы онъ не былъ 
прннужденъ говорить двумя различными способами и иметь два 
различныхъ лица: здесь онъ долженъ повиноваться, тамъ пове-
левать . 

Плишй справедливо сравниваешь домъ богатаго римлянина съ 
н е к о т о р а я рода республикой или городомъ. Сходство здесь пол-
ное. Э та маленькая республика устроивается совершенно но об-
разцу другой. Мы видели, что въ ней учреждаются а с с о й а ц ш 
или, какъ говорили римляне, коллегш, члены которыхъ, посред-
ством!, взносовъ, доставляюсь средства для общихъ расходовъ ь г ) . 
Случается даже иногда, что все рабы дома собираются, какъ на-
родъ на Форуме, и важно обсуждаютъ и вотируюсь награду кому-
либо изъ управляющихъ ими, если довольны имъ. Они воздвига-
ют! , ему памятникъ на обнцй счетъ, «чтобы, по словам!, ихъ , 
возблагодарить его за то , что онъ управлял! , ими умеренно» 8 3 ) . 
Иногда въ подобныхъ случаяхъ они довольно искусно подражают!, 
ОФФншалыюму слогу . Послушайте, какъ они говорят! , . « З а -
стольные рабы, чтобы возблагодарить Аврелио Кресцентину за 
ея услуги и благодеяшя, присудили воздвигнуть ей с та тую ; 
ob merila el bene/icia saepe in se colluta slaluam ponendam tric/ini-
ares deer ever unly> 8 4 j . He кажется ли вамъ, что вы читаете сенат-
ш й указъ? Такнмъ-то образомъ siip'b рабства верно военроизво-
дилъ обычаи другаго Mipa. Здесь находились, конечно, все страсти, 
волнуюпия жизнь свободных!, людей. Мне кажется , что ненависть 
должна была быть здесь очень сильна. Какъ завидовали, вероятно, 
тому, кто заслужнлъ расиоложеше и хорошее обращеше со сто-
роны господина! Сколько, вероятно, было козней, чтобы пов-
редить ему и унизить его! Но и дружба была здесь очень 
нежна. Мы имеемъ доказательство, что здесь составлялись иногда 
хоронпя u прочныя связи, дливнпяся всю жизнь. Вотъ трогатель-

S2 Выше было говорено о к о л л е п я х ъ , которыя составлялись вне дола, и 
въ которыхъ рабы принимали участие. 

«* .Моммсенъ, Inscr. Леар., 5321. 
SIJ Марини, Лги,, с. 5-J3. 
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пая надпись, вырезаннаа вольноотпущенпикомъ на могиле одного 
изъ своихъ друзей: «Никогда между нами двумя, дорогой мой то-
варнщъ, не возникало никакого неудовольслтая, призываю въ этомъ 
свидетелями боговъ неба и ада! Мы оба разомъ стали рабами, 
служили въ одномъ доме, вместе были отпущены на волю и 
впервые разлучились въ тотъ день, который отнялъ тебя у 
меня» 8 3 ; . 

Но какъ ни нежны и какъ ни преданны были ташя дружески 
связи, достаточно ли ихъ было для жизни? Цмелъ ли рабъ жену 
и детей? Могъ ли онъ обзавестись семействомъ? Намъ всего лю-
бопытнее знать это, изучая его внутреннюю жизнь, и для этого 
нетъ у насъ недостатка въ документах!. . Но и здесь мы нахо-
димъ самое странное нротивореч1е между предписашями закона и 
действительностью. Законъ не даетъ рабу права жениться; бракъ 
съ его гражданскими последств1ями и нравственпымъ характеромъ 
•предоставляется только свободному человеку; въ глазахъ законо-
дателя у раба нетъ законной жены, а есть лишь подруга рабства, со-
жительница (contubernalis) или соложнпца (еопсиЫпа). Въ дей-
ствительности эти разлшпя сглаживаются. Какимъ бы именемъ 
законъ ни называлъ эту связь, рабъ считаетъ ее серьёзною. 
Для него это настоящШ бракъ, онъ это думаетъ и говоритъ; 
онъ нисколько не затрудняется употреблять имена супруга и 
супруги , которыя свободный человекъ хотелъ бы оставить для 
одного себя. Т у , которую законъ упорно называетъ его солож-
ницею, самъ онъ называетъ «женою» и даже «несравненной же-
ною» s e ) . Для того чтобы похвалить ее, онъ безъ церемошй 
употребляетъ самыя почетныя выражешя, вычитанныя имъ на 
могилахъ знатныхъ дамъ. Онъ говоритъ, что жилъ съ нею безъ 
всякаго несогласия (cum qua sine querela vixil) 8 7 ) , и что смерть 
ея была единственнымъ огорчешемъ, какое она ему причини-
ла (ex qua nihil doluit praeter mortem). Повидимому, эти вы-
ражешя никого не оскорбляли, и никто не запрещалъ рабу 
употреблять ихъ. Во времена империи браки рабовъ пршбрели 
даже некоторое законное осващеше, и юрисконсульте Навелъ даетъ 
жепамъ рабовъ назваше супругъ, въ которомъ его- предшествен-

«•) Орелли, 3320. 
86) Моммс., Inscr. Neap., Х26. 
»?) Id., 969. 
88) Диг. , X X X I I I , 7, 12, 33: contubernales servorum. id est uxorcs. 
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пики отказывали нмъ 8 8) . Нтакъ. въ этомъ новомъ столкновении 
между гакономъ н гуманностью, опять-таки победила гуманность. 

Нельзя сказать, чтобы пежелаше закона признавать связи ме-
жду рабами не имело часто дурпыхъ последствШ. Такъ какъ ни-
кто не заботился установить въ нихъ порядокъ, oirfe заключались 
несколько случайно. Изъ одной неаполитанской надписи ока-
зывается, что одинъ рабъ беретъ себе въ жены свою сестру и 
говорить объ этомъ весьма просто 8 9 ) . Еще чаще случается, хотя 
это и не менее удивительно, что два раба условливаются иметь 
одну жену вместе . Примеры этого попадаются въ собрашяхъ пад-
писей, при чемъ доказательством'!, что та Kin хозяйства втро-
емъ шли не дурио, служить то , что по смерти жены оба мужа 
оплакиваютъ ее вместе и съобща устроиваютъ ей могилу 9 0) . Чи-
тая так1я надписи и думая о томъ странномъ положении какое 
оне открываютъ намъ, невольно вспоминаешь последнюю сцену 
изъ комедш Илавта Slichus, где поэтъ описалъ одпо i iponcmecTBie 
въ такомъ странномъ хозяйстве. Говоря о своемъ товарище Сага-
рине, Стнхусъ выражается такъ : «У насъ съ нимъ одна подруга, 
мы соперники». Но это соперничество, повиднмому, не враждебно. 
Они отлично ладятъ между собою, приглашают!, другъ друга о б е -
дать, вместе пляшутъ и пьютъ, п дружелюбно разд1>ляютъ ласки 
молодой СтеФашумъ, которая называетъ ихъ своими милыми друзь-
ями и приводить ихъ въ восторгъ, говоря: «Я люблю васъ обо-
пхъ» . Стпхусъ, какъ умный человекъ, находнтъ неопровержимый 
доводъ для оправдапёя такого мирнаго подела. « Я — т ы , говорить онъ 
Сагарину, а т ы — я . Мы одна душа въ двухъ телахъ . Мы любимт. 
одну и ту же подругу; когда она съ тобою,—она со мной; когда 
она со мною,—она съ тобой» 9 1) . Итакъ, Стихусъ пе оставляетъ 
своему товарищу пи малейшаго предлога къ ревности. 

Но обыкновенно так1я вещи обходились серьезнее. Очень есте-
ственно, что несмотря на невмешательство закона, въ благоустро-
енномъ доме между браками рабовъ установлялся, наконецъ. из-
вестный порядокъ. Господину было вполне выгодно покровитель-
ствовать ему. Встунивъ въ правильный и прочный союзъ и сде-
лавшись отцемъ семейства, рабъ непременно становился нрав-
ственнее и добропорядочнее. Онъ уже не думалъ больше бежать 

Моммс., Inscr. Neap., "012. 
90J Грутеръ , 974, 4. 

Плавтъ , Stirhus, V , 3, 48. 
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изъ дома, где находились все его привязанности; стараясь зара-
ботать собственную копейку, чтобъ облегчить рабство для т е х ъ , 
кого онъ любилъ. онъ работалъ старательнее и прилежнее. Кроме 
того, дети, рождавнняся отъ подобныхъ браковъ, составляли доходъ 
для господина. «Это пчелиный рой богатого дома», говорилъ Гора-
шй 92 , и увеличеше его чрезвычайно выгодно. Катонъ, этотъ пре 
восходный отецъ семейства, выжимавннй деньги изо всего, при-
думалъ продавать своимъ рабамъ позволеше жениться 9 3 ) ; такимъ 
образомъ онъ извлекалъ изъ этихъ браковъ двойную выгоду и за-
ставлялъ своихъ рабовъ платить за право обогащать его. Варронъ 
былъ великодушнее; онъ требовалъ, чтобы некоторымъ рабочимъ 
на Ферме и особенно настухамъ разрешали брать себе подругу, 
но съ услов1емъ, чтобы она была крепкаго сложешя и могла 
бы помогать мужу въ самыхъ трудныхъ его работахъ. Онъ съ 
удовольств1емъ всномнналъ, какъ въ Нллнрш ему случалось ви-
деть, что женщина несетъ, бывало, на голове вязанку дровъ, а 
на рукахъ новорожденнаго. «Оне могли бы пристыдить собою т е х ъ 
городскнхъ родильннцъ, которыя валяются на диванахъ» 9 i ) . Ко-
лумелла заходилъ еще дальше: онъ желалъ, чтобы рабыню, имев-
шую троихъ детей, освобождали огъ работъ, а имевшую более 
трехъ — отпускали на волю 9 5 ) . Незаметно, чтобы при имперш 
рабамъ отказывали въ браке; онъ разрешался даже темъ, которые 
стояли на последнихъ ступенихъ лестницы, то-есть несчастнымъ 
викаргямъ 96). Очень понятно, что они выбирали себе женъ въ 
доме своего господина между подругами своего рабства. Домашняя 
дисциплина была бы нарушена, бери они ихъ въ другомъ мес-
т е 9 7 j . Свадьбы ихъ служили поводомъ къ шумнымъ праздни-
камъ, на которыхъ присутствовалъ господинъ съ своимъ семей-
ствомъ 9 8 ) . Женились они обыкновенно рано. У насъ есть не-

92) Горац . , Epod., 2, 65. 
оз) Плут . , Cat., 21. 
»») Парр. , De re rust., И , 10. 
'5) Колумелла, I , 8. 

Фабретти, с. 303. 
9 ' ) Тертулл . Ad u x o r . , I I , 8) говоритъ, впрочемъ, что только суровые 

и стропе господа (severiss imi quique domini et dhciplinae tenacissimi) запре-
щаютъ своимъ рабамъ выбирать себе женъ въ другихъ домахъ, кроме сво-
его; но въ то время и домашняя дисциплина уже очень ослабела. 

а») Св. 1еронимъ, Epist.; 107. 
" ) Фабретти, с. 307. 
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сколько примеровъ, что рабыни выходили замужъ до пятнадцати 
летъ " ) ; одна изъ нихъ умерла шестнадцати, будучи уже ма-
терью , 0 ° ) . TaKie p a i m i e браки были довольно часты въ рим-
скомъ обществе; у рабовъ они. вероятно, бывали еще чаще. Въ 
свободных!, классахъ браки замедляются трудностью найдти при-
личную партш молодой девушке. Въ рабстве все это было упро-
щено; о затруднешяхъ по поводу происхождешя не могло быть и 
речи, что же касается денежныхъ затруднешй, то и они были, 
вероятно, не важны. Главное дело состояло во взаимной привя-
занности. C o o a c i e родителей и дозволеше господина составляли 
всю церемонш. Такъ какъ подобные союзы не имели законная 
освящешя, и ихъ можно было такъ же легко разрывать, какъ и со-
ставлять, то вступали въ нихъ безъ особенная колебания, зная, 
что отъ нихъ легко отвязаться. Следуетъ ли изъ этого заключать, 
что они были менее счастливы нежели т е . которые даютъ поводъ 
къ безконечнымъ размышлешямъ и къ искусной дипломата)? Не 
думаю. Правда, что подобное мнеше опирается только на свиде-
т е л ь с т в о ЭПИТЭФШ ; а ЭПИТЭФШ , к а к ъ и з в е с т н о , не з а с л у ж и в а ю т ъ 

полная довер1я. KaKia бы несогласия ни разделяли сунруговъ при 
жизни, смерть все примиряла. Сганарелль, потерявъ жену, гово-
ритъ: «она умерла, и я по ней нлйчу; а будь она жива, мы бы ссо-
рились». Но въ - э ш ш т я х ъ , кроме неопределенныхъ комплимен-
товъ, находится еще нечто другое: оне содержать въ себе также 
Факты, доказывающие, что союзъбылъ продолжителенъ и счастливъ. 
Въ нихъ часто обозначается, сколько летъ онъ продолжался, 
и мы видимъ, что некоторые супруги жили вместе по тридцати 
и по сорока летъ , и что разлучить нхъ могла только смерть 101) . 
Такъ какъ никакая власть не могла помешать имъ разлучиться 
въ случае, не подходи они другъ къ другу, то если они жили 
вместе, значить, они этого хотели и были другъ съ другомъ счас-
тливы. Следовательно, можно наверное сказать, что здесь года 
супружества точно изображаютъ собою годы с о г л а ш и любви. 

Итакъ, наперекоръ закону, у раба была своя семья; онъ не оста-
вался въ томъ одиночестве, въ какомъ желалъ его держать законъ. 
Долгое, время гордый патрищй Рима хотелъ удержать за однимъ 

10») Моимсенъ, Inscr. Neap., (М82. Эта , по всемъ вероятностям-!. , в ы ш л а за-
мужъ з а своего господина. 

i°i) См. напр. , , Corp. inscr. laln I I I , 1926: Merburialis Silvinae conservac, 
eon qua (/»' annos XL V, ex qua habeo nalos V I I . 
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собою право иметь отца. Плебсъ завоевалъ себе это право 
после долгой борьбы, и рабъ безцеремонно присвоил® его себе 
въ свою очередь. И для него семейство не какая-нибудь слу-
чайная пмпровизащя, не имеющая ни прошедшаго, ни будущего; 
корни его тянутся далеко и идутъ за несколько ноколешй 
назадъ. Въ надписяхъ, начертываемыхъ имъ на могилахъ своихъ 
родителей или на своей собственной, онъ говоритъ намъ о своемъ 
отце и даже о деде; у него почти есть предки. Онъ пе только 
помнить прошедшее, но думаетъ также о будущемъ. Сказавъ намъ, 
что онъ воздвигаетъ гробницу своей жене и детямъ, онъ прибавляете 
съ уверенностью: «я для ихъ потомства; uxori. Iibetis poslerisque 
eorum.y) 1U2) При памяти о предкахъ и при надежде на нотомковъ, 
чегоже не достаете еще семейству? 

Но если бракъ служите предметомъ великихъ радостей для ра-
ба, если онъ приносите съ собою немного счаслчя въ его бедную 
клетушку, онъ можете также быть причиною самыхъ горькихъ не-
счастШ. При жене и детяхъ надежда на свободу удаляется; она 
становится дороже и труднее достижима, когда надо платить за 
несколькнхъ вдругъ. Каково отчаянье раба, если госиодинъ по ка-
призу освобождаете его одного, и онъ, выходя изъ неволи, остав-
ляете тамъ все, что у него только есть дорогаго. Надписи до-
казывают!, . что т а т е печальные случаи бывали не разъ . 1 0 3 ) , и 
что свобода разлучала т е х ъ . кого соединяло рабство. Одинъ ис-
пансьчй рабъ, получпвъ свободу по завещание своего господина, 
который оставилъ ему кроме того немного денегъ, объявляете, что 
онъ отказался отъ всего и, въ заменъ, вынросилъ себе только 
«одну великую драгоценность, свободу своей жены, nihil praeter 
optimum praemimn iibertalis uxoris suae abs/uhfa. 10 i) Другая 
забота должна была преследовать раба, если онъ былъ женатъ,— 
участь его семейства. Рабство еще пе самое большее изъ угро-
жающих® ему золъ: оно подвергается также стыду и безчестью. 
Сташй сообщаете намъ, что рабыни съ ужасомъ чувствовали бли-
зость материнства. 108) Сколько опасностей и оскорблешй ожидало 
этого ребенка, готовившегося ноавиться на свете! Если это бу-

— I 
««) Орелли, 284 4. Марнни, Arv., с. J83. 
10'Ч) Марини, Arc., с. 93. Орелли, 2791, 6326. З а к о н ъ Константина занре-

тилъ вмосл'Вд|'твш Tah-ia печальный разлучешя: Qui8 ferat tiberos a pnrenti-
hus, a fratribus sorores, a viris conjuges segregaril Кодексъ беод . , II , 23, 1. 

>»') Corp. inscr. lat., II, 22(ib. 
i " ) Сташй, Silv., Ш , 4, 77: ferre timent famulae natorum pondera metres. 
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детъ девочка и если она, къ своему песчастио, будетъ одарена сладо-
страстною красотою восточныхъ расъ, откуда она происходить, 
ее можетъ заметить господинъ. Что тогда делать, чтобы избег-
нуть его? Закопъ не даетъ никакпхъ средствъ; онъ не удостои-
ваетъ защищать честь молодой рабыни. Хотя общественное м н е т е 
вообще гуманнее закона, по и отъ него нечего ожидать большой 
помощи; оно допускаетъ въ принципе, «что нетъ ничего постыдного 
въ томъ, что прикажет* господинъ». , 06) «То, что решительно стыдъ 
длн свободнаго человека, говорить одинъ ораторъ, есть лишь угодли-
вость для вольно.отпущеннпка и необходимость длн раба». 107) Сле-
довательно, молодая девушка должна уступить и даже считать за 
честь оказанное ей предпочтете. Нередко любовь господина не 
более какъ прихоть и капризъ, переходяний поочередно отъ одной 
рабыни къ другой, и эта самая возможность легко удовлетворять 
все свои страсти сделалась въ последствш одною изъ главней-
шихъ причинъ развращешя римскаго общества. Но иногда ири-
вязанность бывала и сильнее; тогда господинъ освобождалъ свою 
рабыню и женился на ней. Такого рода браки были, поводимому, 
очепь многочисленны. Законъ запрешалъ ихъ только сенаторам!, 
и ихъ детямъ: все друпе имели ираво заключать нхъ и, судя но 
тому, какъ легко сознаются въ нихъ въ надппсяхъ. можно заклю-
чить, что они не оскорбляли собою общественная мнешя. Возвы-
шая такимъ образомъ до себя свою рабыню и давая ей-разомъ, и 
свободу, и богатство, господинъ думалъ, конечно, что она будетъ 
более привязана къ нему и более верна. Но опъ, вероятно, не 
редко ошибался. Одинъ нзъ такихъ несчастных*, покинутый своей 
вольноотпущенницей, хотелъ по обыкновешю доверить свое мщеше 
мертвымъ. Онъ приказал!, вырезать на обратной стороне одной 
могилы следующую надпись: «Вечный стыдъ вольноотпущенной 
Акгэ , отравительнице, коварной, обмаищице съ железными, серд-
цем!,! Пусть навяжетъ она себе на шею пеньковую веревку! Пу-
скай пылающая смола жжет* ея злое сердце! Л отпустил!, ее на 
волю даромъ; она последовала за своимъ любовником!,, обманула 
своего господина н увела съ собою двухъ единственныхъ его слу-
жителей, молодую девушку и ребенка. Она желала, чтобы остав 
ленный одинъ п всего лишенный старик!, умеръ съ отчаянья.» 

,"г') П е т р о н . , 75: поп turpe quod dominus jubel. 
l 0 7 ) Сенека . Conlrov., IV прол. (с. 378, изд. BypciaHa): impudicitia in 

i nijenuo crimen est, in scrro necessitas, in liberto officii/m. 
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ш ) Мне кажется, что по живости выраженШ здесь можно угадать 
небольшую семейную драму. Этотъ старвкъ, жалуюиайся съ та-
кимъ пгЬвомъ, былъ, вероятно, влюбленъ, а любовникъ, за ко-
торымъ убежала молодая вольноотпущенница, былъ его сопер-
ппкомъ. Если онъ не выразилъ этого яснее, то вероятно, по-
тому, что боялся показаться смешнымь, будучи жестоко обмануть. 
Законъ, такъ снисходительно смотревпай на любовь господина къ 
рабыне и дававнай ему средства узаконить ее носредствомъ бра-
ка, былъ, нанротивъ того, .безпощаденъ къ свободной женщине, 
позволившей себе любить раба. TaKia иохождешя были, кажется, 
довольно часты. Петрошй много смеется надъ темъ страннымъ 
протпвореч1емъ, что госпожи охотно нисходятъ до своихъ слугъ, а 
паоборотъ служанки вообще стремятся овладеть любовью своего 
барина. «Что касается меня, заставляетъ онъ говорить одпу 
изъ служанокъ, я никогда не уступала рабу; да храиятъ меня 
боги, чтобы я согласилась ласкать эту висельную дичь! Это дело 
знатныхъ дамъ, которыя любятъ отыскивать следы плетей подъ 
своими поцелуями!» , 0 9 ) Между такими знатными дамами бывали 
иногда принцессы. Тацитъ расказываетъ, что Эм1Шя Леиида, жена 
Друза, была приговорепа за то , что !а)ходилась въ связи съ од-
нимъ рабомъ, oh scrvum adulterum. " V 

При Клавда! сенатскимъ указомъ было постановлено, что по-
добный проступокъ будетъ приводить за собою лпшеше свободы; 
но эта строгость не остановила зла, такъ какъ Еонстаптинъ былъ 
принужденъ усилить наказаше и карать внновнаго смертью. 
Но какъ бы то ни было, знатнымъ женщинамъ нередко случалось 
выходить замужъ за своихъ волыюотпущенниковъ. Иовидимому, 
оне делали это безъ особенныхъ затрудненШ и откровенно гово-
рили объ этомъ въ своихъ эиитаамяхъ. До пасъ дошла любопыт-
ная энита<мя одного изъ такпхъ рабовъ, за котораго вышла за-
мужъ его барыня; онъ пе можетъ привыкнуть къ подобной че-
сти-, опъ скроменъ, почтителенъ, называетъ ее своею «превосход-
ной госпожою», говорить объ ея доброте и благодеяшяхъ отно-
сительно его, сообщаетъ, что опъ схоронилъ ее въ могиле ея 
отцовъ, и, какъ видно, не дерзаетъ поместиться тамъ рядомъ съ 

•08) Орелли, 6404. 
1»9) Нетрон. , 126. 
К") Т а ц . , Ann., VI, 40. 
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нею ' " ) . Оловом*, сделавшись мужемъ. онъ не перестал* быть 
рабом*. Пример* его подтверждает* слова Тертулл1ана, который 
говоритъ, что свободный женщины выходили замуж* за людей, 
не смевшихъ стеснять ихъ,-только для того, чтобы сохранить 
за собою свободу делать, что имъ было угодно т ) . 

I V . 

Какимъ образомъ рабъ выходить изъ семейства.—Смерть и п о г р е б е т е ра-
б о в ъ . — О т п у щ е т е на волю да деньги. — Отвритительное в л к ш е рабства на 
римское общество. — Въ древности никому не приходила мысль объ уничто-

жеши рабства. 

Я окончилъ изучеше отиошенШ раба къ его господамъ и това-
рищамъ. Я ироследилъ, какъ это было обещано, за его жизнью 
въ семействе; указавъ, какимъ образомъ онъ проводила, ее вч> 
немъ, я долженъ еще сказать, какъ онъ выходилъ оттуда. Для 
этого у него было два пути: отпушеше на волю и смерть. Смерть 
сильно занимала раба. Не то, чтобы онъ боялся самой смерти: 
мы видели, что мучешя его не пугали, да и жизнь принадлежа-
ла ему такъ мало, что онъ охотно ею жертвовалъ; но онъ съ 
ужасомъ номышлялъ о томъ, что следуетъ после смерти, то-есть 
о погребеши. Очень естественно, что забота о погребепьи должна 
была всего сильнее мучить т е х ъ , которые подвергались опасно-
сти быть лишенными его. У богача была семейная гробница на 
Апшевомъ или Латинскомч, Пути, онъ былъ уверен*, что найдет* 
место рядомъ съ ожидавшими его предками. Участь, предстоявшая 
рабу, была гораздо печальнее/, если онъ пе оставлялъ денегъ, 
чтобы честно схоронить себя, похороны его были вообще дово-
льно коротки. Товарищи его спешили пр1Йти въ ту канурку, где 
онъ умеръ; его клали въ грубой работы гробъ " " ) , уносили но-
чью безъ всякаго шума и бросали въ одипъ изъ т е х ъ колод-
цевъ или просто ямъ, которыя назывались гноилищамн [puliculiy, 
ихъ было несколько очень нзвестныхъ на Эсквилине, въ томъ 
самомъ месте, где Мецепатъ построилъ вноследстви1 свой пре-
красный домъ, и где въ настоящее время находятся термы Тита. 

"•) Орелли, 3024. 
'»«) ТертулЛ., Ad, uxor., II, 8. 
i'3) Гор., Sat., I, 8, 8. 
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Избегнуть такого позора, ожидавшая его останки, было посто-
янною мыслью раба; онъ лишалъ себя всего при жизни, чтобы 
иметь могилу после смерти. « Я устроилъ эту могилу на свои 
сбережешя», говоритъ одинъ изъ нихъ въ своей эпита<ии ' " ) . . 
Когда сбережешй оказывалось недостаточно, что часто случалось, 
то друзья складывались иногда вместе для издержекъ. Одна неапо-
литанская надпись показываешь, что три раба сложились вместе , 
чтобы воздвигнуть иаматникъ товарищу, и даже вырезали на немъ 
два трогательные стиха 115 . Часто случалось, что рабъ или вольно-
отпущенный, разбогатевъ, стронлъ <-ебе обширную гробницу, где 
оставлялъ место для своихъ друзей. Наиболынимъ знакомъ при-
вязанности къ какому-либо человеку было принять его въ свою 
могилу; мы видимъ одного, который, перечисливъ т е х ъ , кому 
онъ оказывалъ такую милость, робко извиняется передъ дру-
гими: vos се/вгг ignosce/is l t 6 ; . Но такт, какъ не всегда можно 
было ра зсчитывать на доброту товарищей, то всего благоразумнее 
было позаботиться самому о своей могиле. Muorie просили при-
нять себя въ тЬ похоронныя общины, о которыхъ было гово-
рено выше, или покупали место въ какомъ-нибудь колумбарш. 
Несколько такихъ колумба/Лсвъ было найдено въ римской Кампа-
l i in , и мы ие безъ умнлешя смотрнмъ на ннхъ въ настоящее вре-
мя. Почва покрыта тамъ человеческимъ прахомъ. высыпавшимся 
изъ разбитыхъ урнъ. Но некоторый ниши остались неприкосно-
венными; оне содержать въ себе пепелъ бедняковъ, покоящихся 
здесь восемнадцать столет(й. Скромность ихъ гробницъ охранила 
ихъ лучше, нежели пышная внешность мраморныхъ намятниковъ 
вельможъ и высокомерный угрозы темъ, кто посмеетъ оскорбить 
ихъ останки. Читая надписи, почти совершенно нзгладивппяся 
вследслтие сырости, мы паходимъ здесь имена рабовъ, вольноот-
пущенныхъ, свободныхъ людей, рабочихъ, торговцев!,. Въ одномъ 
изъ этихъ колумбар1евъ находится даже эпита®1я двухъ грековъ, 
принадлежавшнхъ къ посольству БосФорскаго царя; они умерли 
въ Риме, и ихъ товарищи купили два места для ихъ погребенья. 
Все эти люди, неодинаковая богатства и происхождешя, покоятся 
здесь рядомъ, безъ в с я к а я различая, подобно х р и ш а н а м ъ въ ка-
такомбахъ; но всего больше между ними мелкая люда, особенно 

ш ) Орелли, 2877: hoc monumcnlum сх теа frugalilate feci. 
ш ) Монис., Inscr. Л'еар., 7070. 
ив) Орелли, 2 8 7 7 . 
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вольноотпущенных* и рабовъ; а когда вспомнишь, что они добыли 
себе эти скромные памятники, экономя на своихъ скудныхъ сред-
ствахъ, когда подумаешь обо всЬхъ лишешяхъ и горестяхъ, нред-
ставляемыхъ э т о т глиняном урною и мраморною дощечкой, тогда 
невольно относишься къ нимъ съ более теплымъ чувствомъ, не-
жели къ мавзолею Цецнлш Метеллы или къ пирамиде Цемчя. 

Другимъ и иритомъ лучшнмъ средствомъ выйдти изъ рабства бы-
ло отпущеше на волю. Оно происходило двумя различными спо-
собами: либо рабъ покупалъ себе свободу за деньги, либо нолу-
чалъ ее отъ великодуиия своего барина. Ц'1,на, которую при-
ходилось платить за свободу, была не всегда одинакова, Одинъ 
вольноотпущенный говорить на своей могнле, что онъ за^латилъ 
за свою свободу 7 ,000 сестерщй (1 ,400 ор . ) ; но это ученый че-
ловекъ, называюицй самъ себя medicus, c/inicus, chirurgus, оси-
larius 117) . Талантовъ у него было ие мало, н очень понятно, что 
господинъ ие согласился разстаться за дешевую цену съ та-
кимъ полезнымъ человЬкомъ. Если онъ считалъ нужнымъ сооб-
щить намъ цЬиу своего освобождешя, значить, она была исклю-
чительная ц свидетельствовала собою объ его значенш. Другой 
разсказываетъ у Петрошя, что свобода обошлась ему въ 1000 ди-
napieBb (900 ® p . ) U 8 j . Эта сумма скромнее, но мне все-таки ка-
жется, что она преувеличена. Это былъ тщеславный человекъ, 
желавний заставить насъ думать, что онъ былъ очень дорогъ для 
своего господина и оказывали, ему много услугъ . Онъ самъ, го-
воря о своихъ собственныхъ рабахъ, употребляетъ такое дерзкое 
выражеше: «я кормлю двадцать брюхъ и одну собаку, viginli 
venires pasco el canemt. Мне кажется, следуетъ убавить немного 
эти цыфры н предположить, что средняя цена отпуска на волю 
раба равнялась приблизительно его покупной цене , то есть 5 
или 6 стамъ Фр. ш ) . II этого было еще для него слишкомъ 
много, и невольно спрашиваешь себя, какимъ чудомъ экономп! пли 
ловкости ему удавалось накопить такую сумму. Сенека говорить, что 
рабы экономили на своей нище. «Они даютъ за свою свободу 
деньги, иакопленныя ими въ ущербъ брюху 1 2 0 р . Нельзя не 
удивиться такому способу экономш, зная скудное содержаше 

1") Орелли, 5983. 
48) Петрон. , Sat., 57. 
49) См. Валлона Ilistoire de I'esclavagc, II, гл. X. 
'««) Сенека, Epist., 80 i. 
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рабовъ; много ли они могли сберечь, напримеръ, на корм'Ь Ка-
тона? Ио счастш , у нихъ были друпе источники. Въ деревне 
рабъ, которыми, господшгь его былъ доволенъ, могъ въ свободное 
время обработывать уголокъ земли и получать съ него доходы. 
Пастуху предоставлялась одна овца, которую опъ лелЪялъ, какъ 
хотелъ ; п это была всегда самая лучшая въ стаде. Въ городе у ра-
ба было еще больше доходовъ. Не говоря о щедрости хозяина, 
когда онъ былъ въ хорошемъ расположешн духа, рабъ нолучалъ 
еще подарки огъ друзей дома 121 и бралъ взятки съ к.пэнтовъ за 
то, что доставлялъ имъ ауд1Энцпо и впускалъ ихъ ранЬе очереди. 
Кроме того, онъ могъ иметь друпе, еще менее похвальные дохе 
ды, которые не все известны намъ теперь, потому что онъ дер-
жалъ ихъ въ большой тайне. Апулей говорить о двухъ поварахъ 
одного богатаго дома, которые каждый вечеръ уносили къ себе 
остатки роскошныхъ обедовъ т ; . Вероятно, они продавали ихъ 
безъ ведома своего барина, потому что рабы были болыше во-
ры. Плишй горько жалуется на то, что надо запирать на ключъ 
еду и питье, и сожалеетъ о томъ певпнномъ времени, когда въ 
доме ничто по запиралось 183) . Мать Цицерона, больше любившая 
порядокъ, нежели ея сынъ, простирала предосторожность до того, 
что запечатывала даже пустыя бутылки. Она не хотела, чтобы, 
опорожнивши ихъ, говорили, будто one всегда были пусты . Изъ та-
кнхъ-то честныхъ или печестныхъ доходовъ рабъ сколачпвалъ се-
бе каииталецъ. Составлялся онъ понемногу или, какъ теперь го-
ворить. по коиейкамъ (uncialim); но можно понять, съ какимъ 
удовольешемъ онъ смотрелъ на его увелнчеше, какое счаспе со-
ставляло для него прибавлять четверти асъ къ четвертямъ асъ и 
сестерщи къ сестерщямъ. Съ этимъ малепькимъ капитальцемъ ро-
сла надежда па освобождение. Господшгь съ удовольств1емъ смо-
трели, на его хлопоты объ увеличена! своего состояшя и поощрялъ 
ихъ; они служили порукой трудолюб1я н нравственности; обык-
новенно человекъ колеблется дурно поступить, если у него есть, 
что терять. Потому про дурнаго раба говорили: у него нетъ ни 

' 2 | ) Л у т а н ъ разсказываетъ, что рабу, приносившему приглашеше отъ сво-
его господина, дарили обыкновенно пять драхмъ (О тпхъ, что на жалованыi 
у знатныхъэтотъ обычай еще существуетъ въ Италш. 

А п у л . , Met., X , 14. 
1"; ПлинШ, X X I I I 1 («). 
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кусочка свинца за душою 121). Напротив* того, тотъ , кто былъ 
честенъ и трудолюбивъ, заботился постоянно о нриращеши своего 
капитальца. Если онъ тщательно избегалъ кабака, пршбрТ.талъ 
хорошую славу въ доме, былъ прнлеженъ и добронорядоченъ. онъ 
быстро могъ скопить сумму, необходимую для своего освобождешя. 
Ннцеронъ намекаетъ на то, что онъ можетъ заработать себе сво-
боду черезъ шесть летъ 125) . 

Часто даже ему не приходилось платить за нее. Если госпо-
динъ былъ велпкодушенъ и признателепъ, то после нескольких* 
летъ хорошей службы онъ приводил* своего раба къ претору, и 
тотъ , дотронувшись до него своей палочкою, делалъ его свобод-
ным* человекомъ. Не только свобода ему ничего не стоила, но къ 
ней еще прибавляли иногда маленькую сумму, которая помогала 
ему устроиться въ новомъ быту. Самымъ обыкновенным!, сред-
ством!. для освобождешя служила смерть господина. У богатыхъ 
людей установился обычай, давать въ своемъ завещанш свободу 
большому количеству рабовъ. У х р и ш а н ъ это было также набож-
ным* обычаемъ, и въ одной древней галльской надписи, сообщен-
ной Ле-Бланомъ, одинъ вЪрующШ говоритъ, «что для искуплеша 
своей души онъ, умирая, отпустилъ на волю одного раба» 12в). 
Римлянами руководило иное чувство, но результатъ былъ одина-
ковый. Гуманность, дополняя собою религш, подсказывала лю-
дямъ, что нельзя благороднее покинуть Mip*, какъ усладивъ ие-
счаст1я т е х ъ , кого оставляешь въ немъ, что минута смерти всего 
удобнее для уплаты жпзненныхъ долговъ. и что нетъ ничего по-
чтеннее и безкорыстпее, какъ творить добро, даже переставши жить. 

Эти денежный и даровыя освобождешя сделались такъ часты 
въ первый векъ имперш, что даже испугали собою власть. Въ 
ту минуту, когда общественное siirbnie было, невидимому, лучше 
всего расположено къ рабу, когда самый законъ пачалъ смягчаться 
въ его пользу, вдругъ Августъ принимаешь стропя меры для того, 
чтобы помешать ему слишкомъ скоро достигнуть свободы. Онъ 
требуетъ, чтобы ея нельзя было давать ранее двадцати л е т ъ , а 
получать ранее тридцати, ставить преграды щедрости господь, 
смотря по ихъ богатству, , и запрещаетъ освобождать разомъ более 
ста рабовъ по духовному завещанш | 2 7 ) . Какъ объяснить такое 

121) Плавтъ, Casina, II, 3 40. 
i « ) Циц. , Pliilipp., V I I I , 11. 

Де -Бланъ , Inscr. chret. <le la Gaule, с. 3"4 . 
127 Виллонъ, Hist, de lescluvage, I I , c. 160. 
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сравнное противореч1е, и что означаешь такое неожиданное воз-
pameiiie къ строгости, когда со всехъ сторонъ нравы становятся 
гуманнее и милосерднее? Дело въ томъ, что несколько поздно за-
метили ту опасность, какой римское общество подвергали осво-
бождеше и впоследствш рабство. Не подражая греческимъ горо-
дами., безпощадно запиравшимъ свои ворота для иностранцевъ, 
Римъ воображалъ, что онъ отворяешь свои собственный только 
умеренно. Онъ думалъ. что съ выборомъ даетъ людямъ титулъ 
римекаго гражданина, казавнпйся ему самымъ высокпмъ титуломъ 
для человека. Мы знаемъ, что онъ очень долго сопротивлялся 
Италш , требовавшей для себя права гражданства, и велъ съ нею 
но этому поводу ужасную войну, въ которой чуть не погибъ; но 
въ то время, какъ онъ такъ упорно удалялъ отъ себя эти честные 
и энергичесие народы, помогнпе ему завоевать м1ръ, онъ не за-
мечалъ, что иностранцы медленно, но постоянно пронпкаютъ въ 
него все больше съ каждымъ днемъ. Съ самыхъ пунШскихъ войнъ 
и до временъ имперш римсшй народъ набирался изъ среды раб-
ства-, опустошенм между гражданами, производимый войною, по-
полнялись вольноотпущенными, и, что всего хуже, эти вольноот-
пущенные были прежше городсме рабы, худнпе изъ всехъ . Эта 
порода бездельниковъ и развратниковъ, какъ ихъ называлъ Колу-
мелла | 2 8 ) , старалась заслужить расноложеше господина самыми 
постыдными угождешями, и низость быстро приводила ихъ къ 
свободе. Плишй младпий, вообще не глубошй полптикъ, восторжен-
но радовался, когда великодушный человекъ освобождалъ мпо-
го рабовъ. «Ничего я такъ не желаю, говорилъ онъ. какъ ви-
деть, что наше отечество обогащается гражданами». Напрасно онъ 
радовался; отечество не могло похвалиться новыми гражданами, 
доставляемыми ему рабствомъ, и, обогащаясь такимъ образомъ, 
оно, терпеливо перенесши Цезарей, подпало, паконецъ, подъ власть 
варваровъ. Мне больше нравится печаль Тацита, когда онъ со 
страхомъ замечаешь, что римсшй народъ состоишь изъ однихъ только 
вольноотпущенныхъ. Это было потому, что онъ не довольствовался 
иоверхностнымъ взглядом!, на вещи, и что история имперш, изу-
чаемая имъ до глубины, очевидно доказывала ему, что рабство 
не можетъ быть хорошею школою для общественной жизни и 
для свободы. 

l i S ) Колумелла, I , S: socors el soimicttlosum genus id mancipiorim, оtit's, 
campn, circo, theatris, aleae, pop time, Lupanaribus consueUim. 
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При пзученш римская общества, пасъ более всего поражаетъ 
то, что большинство снедавшихъ и погубивших* его пороков*, 
было заимствовано им* у рабства. Мы уже видели, что оно спо-
собствовало развращению высших* классов*, так* как* , npiyчая 
человека разсчитывать на чужой труд* , оно парализовало его 
силы и усыпляло его волю. Оно виновно еще в* том*, что под-
держивало въ душах* презрение к * человеческой жизни. Люди на-
учаются жестокости; мне кажется, что отъ природы человекъ 
имеетъ къ ней отвращение и заряжается ею только изъ подража-
ш я . Можно сказать, что во многихъ богатыхъ домахъ была целая 
общественная школа безчеловеиия. Долго терпелъ отъ нея рабъ, 
наконецъ самъ- господинъ сделался ея жертвою. Если при Цеза-
ряхъ толпа съ такимъ глубокимъ равнодупиемъ взирала на смерть 
столькихъ славныхъ лиц* , не значило ли это, что она уже при-
выкла к * страдашямъ, что смерть ее уже не удивляла, и что, не 
привыкнув* уважать человека в* рабе, люди менее возмущались 
видя, какъ его оскорбляли въ лице знатпаго вельможи? Рабству 
мояшо сделать другой, еще важнейнпй упрекъ за то, что оно про-
извело презренный народъ iiMnepin, находимый нами съ такимъ 
отвращешем* въ разсказахъ Тацита. Низость и подлость его пе-
рестанутъ удивлять насъ, если мы вспомнимъ объ его происхож-
денш. Онъ вышелъ нзъ неволп и былъ создашь рабствомъ для 
новаго рабства. Кроме того, что его нравственное унижете п по-
литическое равнодуние сделали возможною тирашшо Цезарей, но 
самое воспомнпаше о вытерпенных* имъ несправедлнвостяхъ долж-
но было питать въ немъ чувство ожесточетя и в]»ажды, подвер-
гавшее общество такимъ опасностями., какихъ оно не подозревало. 
Если со временъ Спартака въ Италш пе было войны рабовъ, теми, 
не менее можно положительно сказать, что рабство поддерживало 
собою нечто въ роде постоянная заговора противъ общественной 
безопасности. Важнее всего то, что оно было решительными, вра-
гомъ духа последовательности и традиши, составлявшего силу рим-
ской расы. Рабъ, не имевнпй корней в* римской почве, шггавппй 
иныя воспомпнашя и привязанности, сделавшись гражданином*, 
никогда не колебался протягивать руку чужеземным* обычаями, и 
вводить ихъ въ свой городъ. Межи, теми, какъ государственные 
люди и важныя лица истощались въ усил1яхъ поддерживать то, 
что осталось отъ древияго духа и старинныхъ обычаевъ,—внизу, 
въ народныхъ классахъ, безпрестанно пополняемых!, рабствомъ, 
шла постоянная работа, разрушавшая ихъ. Такъ , мы уже видели. 
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что, благодаря этому тайному и могущественному влгянио, повыя 
религш очень легко распространились по всей имперш. 

Въ то время никто, кажется, не замЪтилъ, какъ велико было 
зло, и такъ какъ никто не изм'Ьрялъ его глубины, то противу 
его и употреблялись недостаточный только средства. Иногда дела-
лись, впрочемъ, удачныя у ы ш я для облегчешя участи рабовъ. Имъ 
были даны некоторый гарантш противъ госнодъ; ФИЛОСОФЫ, а 
нследъ за ними и все , провозгласили, что рабы также ведь люди; са-
мые юрисконсульты объявили въ законахъ, что рабство противно 
природе. Кажется, что если бы изъ этого принципа вывесть все 
носледств1я, онъ прпвелъ бы рано или поздно къ уничтожению 
рабства; но когда наступнлъ бы этотъ день, да и наступил!, ли 
бы онъ вообще,—продолжай древшй м1ръ существовать? Въ этомъ 
отношенш насъ невольно беретъ сомнете , когда мы видимъ, 
какъ медленно прогрессъ идетъ на свете , и сколько разъ люди, безъ 
всякой явной причины, возвращались опять навадъ. Даже въ самыя 
просвещенный времена, когда общественное мнеше стремится, пови-
димому, съ наибольшею силой къ либеральнымъ мерамъ, случает-
ся, что власть, повинуясь инымъ идеямъ, внезапно делается 
строгою или жестокою или колеблется между строгостью и сни-
схождетемъ, не зная на что решиться. При Августе , въ то 
самое время, когда нравы явно умягчаются, и гуманность тор-
жествует! , , сенатсшй указъ постановляете, что если господинъ бу-
детъ зарезанъ своимъ рабомъ, то все , проведнпе ночь подъ тою 
же кровлею, будь они виноваты пли нетъ , должны быть казне-
ны. Не мепее удивительно видеть, что въ царствоваше Кон-
стантина, при полномъ господстве хрнст1анства, законодательство, 
заметно смягчившееся со временъ Аитопнновъ, вдругъ возвра-
щается къ прежнимъ строгостям!, относительно рабовъ. Taitie быст-
рые переходы заставляли ихъ терять въ одну минуту все, что они 
пршбретали веками, такъ что имъ постоянно приходилось начи-
нать съизнова. Прибавим!, къ этому, что меры, приннмаемыя для 
ихъ защиты, не всегда были такъ действительны, какъ этого 
можно было бы ожидать. Гуманные законы исполнялись только 
честными людьми, теми, что сами наклонны къ гуманности; ос-
тальные паходнлп тысячи средствъ не исполнять ихъ. Верхов-
пая власть, по прежнему воздерживавшаяся проникать въ семей-
ство и контролировать уважаемую власть господина, чаще всего 
закрывала глаза, и такимъ образомъ злоупотреблешя не прекра-

39» 
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щались , г э ) . Но всего удивительнее то, что пи у одного древпяго 
писателя мы пе находимъ, ни въ виде отдаленной надежды, ни 
въ виде мимолетнаго желашя, ни даже въ виде невероятной 
гипотезы, той мысли, что рабство можетъ быть когда-нибудь упраз-
днено. Относятся ли къ нему благопр1ятно или неблагопр1ятно, 
никому не приходитъ въ голову, чтобы оно когда-либо перестало 
существовать. Мнопе съ горечью жалуются на него, перечисляютъ 
те опасности, которыя оно создаетъ и те пепр1ятности, кото-
рыя влечетъ за собою, и говорятъ, подобно Сенеке: «Сколь-
ко голодныхъ зверей, прожорливость которыхъ надо удовлетво-
рить! Сколько расходовъ на ихъ одежду! сколько хлопотъ, чтобы 
наблюдать за ихъ воровскими руками! Какое удовольств1е въ томъ, 
что намъ служатъ люди, которые стонутъ и ненавидятъ насъ?» , 3 0 ) 
Но и имъ также не вспадаетъ мысль, что наступить день, когда мо-
жно будетъ обходиться безъ рабовъ. Учреждеше это такое древ-
пее и до такой степени проникло въ нравы, что безъ него жизнь 
кажется непонятною. Люди, считавпие его иеобходимымъ, по ири-
зпававнпе также его несправедливость, не были расположены хло-
потать объ его уничтожеши. Следовательно, и это была одна изъ 
т е х ъ радикальныхъ ре®ормъ, которыхъ нельзя ожидать отъ пра-
вильная течешя с о б ь т й , и намъ следуетъ. быть-можетъ, повто-
рить то, что мы имели случай говорить уже не разъ, а именно, 
что та глубокая перемена, которой никто не желалъ и не пре-
дусматривал^ могла совершиться только съ помощью одного изъ 
обновляющихъ м1ръ переворотовъ. 

129) Чтобы заставить господь лечить своихъ больныхъ слугъ, КлавдШ по 
в е л е л ъ , что если больной рабъ, оставленный въ х р а м е Эскулапа, выздоро-
в е е т ъ , онъ делается свободнымъ. (Свет. Claud., 28). Между темъ даже въ 
христианское время продолжадъ существовать обычай, что если рабъ серьёз-
но заболеетъ, то его выбрасывали изъ дому. См. Ле-Бланя, Inscr. chr. de 
la Gaule, I I , с. 123, 

1'°) Сенека, De tranq. an/mi, 8, 8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Римская релнг!я во II-мъ в-Ьк-Ь. 

Мы дошли до конца своего труда; остается вывесть заключеше 
Прежде, чемъ кончить, я считаю необходимымъ сопоставить въ 
обшей картине перечень всехъ подробностей о римской релипи 
11-го века, понемногу разбросанныхъ повсюду. Очень важно знать, 
каково было ея действительное ноложеше: зная, что она прибрела, 
и чего ей недоставало, легче можно дать себе отчетъ въ исторш ея 
последнихъ годовъ. Произошедння въ ней счастливыя перемены 
объясняют!, собою ея долгое сопротивлеше христианству, а несовер-
шенства, которыхъ она не могла исправить, и которыя лежали въ 
самой природе ея. даютъ попять, почему она, наконецъ, подчини-
лась ему. 

I . 

Реформы, совершивппяся в ъ I в е к е в ъ римской религш.—Оне не простираются 
на уставы и обряды культа .—Какимъ образомъ и подъ какимъ вл1нн>емъ изме-
няется релипя.—ФИЛОСОФ!Я старается привести полнтеизмъ къ единобожш.— 
Она усиливается сделать народный р е л и п и более нравственными — Она вво-
дить новый понят]я объ естестве Бога и о культе , который ему следуетъ 
воздавать .—Следуетъ ли приписывать вл!ннио христ]анства релипозный про-
грессъ, совершившейся въ то время в ъ нзыческомъ обществе?—Какимъ обра-
зомъ втотъ нрогрессъ дозволялъ просвещсннымъ людямъ попрежнему дер-

жаться древней религш. 

Мы видели, что, по окончашп республики, римская релипя сильно 
нуждалась въ преобразованы 1 . Будучи создашемъ наивной эпохи, 
она вызывала улыбку ученаго и образованная общество. Е я 
тесная связь съ государствомъ долго составляла ея силу: люди 
оставались ей верными изъ патрштизма, если не могли быть верны 

' ) См. стр. 6(1 и сл. 
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по убежденно-, но самый патрютизмъ подъ - коиецъ охладился, а 
ослаблеше древнихъ добродетелей уменьшало влагсть древнихъ пре-
дашй. У м ы . особенно въ высшихъ классахъ , вообще отстали отъ 
пея ; даже т е , которые защищали ее, подобно Варрону, делали это 
съ оговорками и открыто сознавались, что она удовлетворяешь ихъ 
только вполовину. Следовательно, для того чтобы найти свою 
прежнюю власть , э тотъ старый истощенный культъ нуждался , 
чтобы въ него какимъ-нибудь образомъ проникла новая жизнь, что 
именно и случилось въ первый векъ iiMnepin. 

Но откуда же взялась обновившая его перемена? Это надо узнать 
прежде всего. Мы уже указали, что римская р е л и п я изменилась 
не сама собою; она не обладала тою силой и внутренней деятель-
ностью, которыя помогаютъ культу обновиться самостоятельно: 
кроме того , она по самой природе своей сопротивлялась новизне. 
Она полагала набожность въ точномъ исполнении древнихъ обря-
довъ и считала обязанностью ничего не изменять въ нихъ. Не-
подвижность была для нея какимъ-то идеаломъ; и онъ былъ почти 
достигнуть въ такихъ великихъ корпоращяхъ, какъ , напримеръ, 
луперкн, арвалы, салШцы, которыя, пополняясь собственным* вибо-
ромъ, могли всего вернее сохранить предашя прошедшаго. Ж р е ц ы 
были всюду въ рукахъ гражданской власти: выборъ ихъ въ провинщ-
яхъ зависелъ вообще огъ декуршновъ; въ Риме они утверждались 
императором* по списку, ежегодно составляемому членами духов-
п ы х ъ коллегий 2 ) . Вместе съ темъ , какъ для коллепй , такъ и 
для государя, было, какъ бы государственнымъ правиломъ, ничего 
не изменять въ древней релипи. и, вероятно, назначаемые ими 
жрецы думали такъ же, какъ и они. Единственная серьёзная опас-
ность, могшая угрожать ей, заключалась въ самой обширности 
имперш. Подобно всемъ другимъ римскимъ учреждешнмъ, она была 
создана для одного города; когда этотъ городъ завоевалъ мГръ, усло-
B ia ея существовашя изменились, и явились з а т р у д н е т я , которыхъ 
нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить. Чтобы упрочить 
спокойств1е Mipa, въ завоеванныхъ странахъ устроивались колоши, 
и посылаемые туда колонисты смешивались обыкновенно съ преж-
ними жителями страны. Покорные города, въ награду за оказанную 
нмн верность, получали г р а ж д а н ш я права. Они не могли сделаться 
римскими, не принявъ релипи своего новаго отечества 3 ) : но они 
имели также своихъ н а щ о н а л ы ш х ъ боговъ, которыхъ нмъ пе поз-

2) Т а к ъ выходить изъ свидетельства Плиши, Epist., 2, 1 , 8 . I V , 8, :). 
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волено было оставлять. Они поклонялись имъ всемъ вместе , и 
такимъ образомъ произошло неизбежное смешеше ОФФИШЗЛЬНОЙ 
релипи съ иностранными культами. При Тиберш это смешеше по-
лучило некоторая рода законное освящеше, и решешемъ сената 
было постановлено, что это все - такн римская релипя. Когда во 
время болезни Ливш всадники дали обетъ Всаднической Фортуне, 
оказалось, что ни въ одномъ изъ святилищъ Фортуны въ Риме, 
ей не поклонялись нодъ этимъ именемъ. Храмъ такого имени су-
ществовалъ только въ городе вольсковъ, Аншуме:, всадники препро-
водили туда свои нриношешя, и но этому случаю было решено, ачто 
все релипозиыя церемоши, совершаюнйяся въ Италш, все статуи 
боговъ п все находянпеся тамъ храмы будутъ считаться принадле-
жащими римскому народу» 4 ) . Вероятно, изъ Итали1 этотъ прин-
ципъ распространился на нровинцш, и такимъ образомъ божества 
и релипозные обряды народовъ, входившихъ поочередно въ вели-
кое единство HMnepiu, проникли законнымъ образомъ въ древнюю 
релнгио Рима 5 ) . Невозможно было, чтобы она не пострадала вслед-
CTBie такого расшнрешя; среди массы новыхъ обрядовъ древше. 
вероятно, иногда позабывались но так1я перемены и такая не-
брежность стали часто повторяться только после I I века. Все сви-
детельства показываюсь, что въ описываемую нами эпоху древшя 
церемоши исполнялись совершенно правильно. Иредашя Августа 
продолжались при Антонинахъ, и римская релипя оставалась еще 

Такт. , напр . , мы внднмъ, что в ъ Нарбоннской (Орелли, 248Я) и в ъ Са-
лонекой колонш, в ъ Далмацш (Corp. inscr. lat., I l l , 1933), посвяа-.аи памят-
ники, соблюдали древшй lex dedicationis, употребленный въ Риме для а л т а р я 
Д1аны Авентинской. 

М Т а ц . , Ann., I l l , 71. 
•') Мануц . Феликсъ, Octav., 22: Aeyyptia quondam, nunc rt romana sacra 

sunt. В ъ к а л е н д а р я х ъ последнпхъ временъ Рима праздники Изиды, Цпбелы 
и Митры стояли рядомъ съ праздниками Весты и Юноны. Долгое время рим-
лянину хотя и позволяли, к а к ъ частному лицу , молиться богамъ посвоему; 
но, к а к ъ доляшостное лицо, его обязывали приносить только предписанный 
жертвы и не иначе , к а к ъ по уставу . Кажется , что это обязательство уже не 
исполнялось в ъ конце I I в е к а . В ъ то время, говорятъ , б ы л ъ обычай , но 
которому ироконсулъ Африки оффищально совещался съ Небесною Богиней 
объ п н т е р е с а х ъ имперш. Капитолинъ , Macrinus, 3 , I. 

6 ) Известно , н а п р и м е р ъ , что во времена Аврелиана уже не советовались 
с ъ сивиллинскимн книгами по поводу народныхъ бедствШ. Вопискт,, Aurel., 
20 , 4. 
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неприкосновенною, по крайней мЪрЪ относительно внешности и 
главиейшихъ обрядовъ 7 ) . 

Она подверглась лишь внутреннимъ переменамъ. Прежние обряды 
сохранялись, но веровашя изменились; люди продолжали ходить 
въ прежше храмы, но уже не съ прежними чувствами; молились 
они все темъ же богамъ, но имели о нихъ уже друпя о о ш ш я . 
Эти перемены, внесшая новый духъ въ древвШ культъ , следуетъ 
приписать главпымъ образомъ вд1яшю ФИЛОСОФШ И религий Востока. 
Оне действовали различным!, образомъ и на различные классы 
общества, но нанравлеше, данное ими общественному духу , было 
вообще одинаково. Исходя И8Ъ различных! , принципов!,, оне часто 
согласуются на практике и приводятъ за собою одинаковый по-
следств1я. Эти-то п о с л е д н я я н надо прежде всего изучить. 

Преобразовывая народпыя релипи, ФИЛОС,ОФ1Я должна была прежде 
всего стараться внушить имъ какимъ бы то ни было способомъ 
веру въ единство Бога . Это Mueuie допускалось почти всеми шко-
лами, и для Философа было невозможно покинуть его. Но какимъ 
образомъ можно было внушить его культамъ, основанным!, глав-
нымъ образомъ на политеизме? Думали достичь этого, постановивъ 
за правило, «что верховная власть принадлежит!, единому Б о г у , 
но что божескш обязанности распределены между многими, impe-
пит penes ипит, officia penes mullosn 8

;). Стоики говорили, что 
единый Богъ , разлитой въ Mipe и оживляюиий его, получаетъ раз-
личный назвашя , смотря по тому, каше элементы природы онъ 
проникаешь собою, и объясняли этимъ происхождеше баснослов-
ныхъ божествъ. Платоники признавали высшаго Бога , «источникъ 
всехъ благъ . Отца в с е х ъ сушествъ. все сотворившего и всему 
дающаго жизнь» 9 ) ; но нодъ ппмъ они ставили целую iepapxiKi ннж-
шихъ божествъ, его иодчииенныхъ и помощников!.. Ихъ тоже 
надо почитать, говорятъ они, ибо верховный Богъ такъ же не за-
видуешь темъ почестямъ, которыя воздаются служащим!, ему бо-
жествамъ, какъ велимй государь не гневается на людей, почти-
тельно обходящихся съ его сатрапами 1 0 ) . 

Для того чтобы выйти изъ ФИЛОСОФСКИХЪ школъ и утвердиться 

") См. т . 1, с т р . . . и сл. 
s ) Т е р т у л . Apol., 24. 
'•') Fontein bonorum, parentem omnium, faclorem altorenu/ue viventium. Т а к ъ 

в ы р а ж а л с я знаменитый П е р о к л ъ в ъ своемъ сочинешй противъ х р и с п а н ъ . 
Л а к т а ш ц й , Inst, dir., V , 4. 

i°) Орш-енъ, Contra Cels., V I I I , 2. 
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въ народныхъ релипяхъ , этимъ системами, надо было прежде всего 
выдерживать одну первую борьбу.Имъ приходилось искоренить томне-
H i e , будто каждая страна им'Ьетъ своего особеннаго бога, который 
покровительствуетъ ей и созданъ исключительно для нея. и з -
вестно, что это MHfcHie было чрезвычайно распространено въ древ-
ности и служило основашемъ всехъ первобытныхъ релипй п ) . 
Но со временемъ оно ослабело. Е1му более всего противоре-
чило введете восточныхъ культовъ въ гречесшй и р и м с т й 
Mip'b. Съ того момента, какъ въ Риме стали обожать Изиду и 
Митру, надо было признать, что боги продолжаютъ быть действи-
тельными даже вне т е х ъ странъ, которыя служатъ имъ родиною, 
и что кроме местныхъ божествъ есть еще божества, господству-
кншя надъ всемъ м1ромъ 1 4 ) . Наконецъ, стали думать, что богн 
различиыхъ народовъ въ сущности одни и т е же. и различ1е между 
ними заключается только къ назвашяхъ . «Не будемъ думать, го-
воритъ авторъ одного замечательнаго разсуждешя по языческой 
теолопи, что боги изменяются по нащямъ, и что они различны 
для грековъ и варваров®, для южныхъ и северныхъ жителей. 
Подобно тому , какъ солнце, луна , небо, земля, море общи для 
всехъ , хотя не все ихъ одинаково называютъ, точно такъ есть 
только одно высшее начало, создавшее апръ, одно Нровидете , 
управляющее имъ, хотя ему не везде воздаютъ одинаковое почн-
Tanie, и хотя его называютъ различными именами, смотря по 
странамъ» 1 3 ) . Положивъ этотъ принцнпъ, следовало возстано-
вить божеское единство пзъ многочнсленныхъ элементовъ, иредстав-
ляемыхъ народными божествами. Чтобы слить ихъ вместе , надо 
было прежде всего сблизить ихъ между собою. Римская релипя 
не любила вообще этого делать ; по ея м н е н ш , каждый богъ дол-
женъ былъ иметь свой храмъ и своихъ жрецовъ 1 S ) . Между темъ 
со временъ Т а р к в и т я въ Канитоли! поклонялись разомъ тремъ 
божествами.: Юпитеру, Юноне н Минерве, и мы знаемъ, что чн-

" ) См. т . I , стр 
1S) Т а к о в о MHiHie Ц е л ь с я , думающаго , что различным части земли у п р а -

вляются , подобно п р е * е к т у р а м ъ , различными божескими властями, что не 
м-Ьшаетъ ему, однако, ставить надъ ними в е р х о в н а г о Б о г а . Ориг . , Contra 
Cets., •'>. 25 и i l . Т о же самое д у м а е т ъ Симмахъ : Varies cnstodes urbibus сипс 
tis mens divina dislribuil. lit animae nascentibus, it a popvlis fat ales genii 
diridunlur. Ret at. St/mm., 8 . 

| 3 ) Н л у т а р х ъ , lie lside, стр . :)7". 
i*) Т и т ъ Л и в М , X X V I I . 25. 
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ело это виоследствш увеличилось 13). Такой примеръ нашелъ по-
дражателей, и, начиная особенно съ 1-го века, храмы, воздвигае-
мые нескольким* божествамъ или всемъ богамъ вмесшЬ, встре-
чаются довольно ч а с т о 1 6 , . Сблнженныя такимъ образомъ, эти 
божества не должны были замедлить слиться; особенно въ Риме, 
где они такъ безжизненны и безличны, очень легко было заста-
вить ихъ ВОЙТИ одно въ другое: очень скоро на нихъ стали 
просто смотреть, какъ на различные аттрибуты одного и того же 
бога или какъ на различные способы понимать его п ) , 

Въ одномъ месте у Апулея разсказано, какимъ образомъ проис-
ходили обыкновенно подобный смешешя. Онъ изображаешь богиню 
Изиду, обращающуюся къ призывающему ее верующему: «Вотъ я , 
говоришь она ему, меня тронули твои молитвы. Я мать природы, 
владычица с тихШ. . . Я та самая, чье единое божество почитается 
всеми народами въ различных* ФОрмахъ, съ различными обрядами 
и подъ именами, изменяющимися въ разныхъ странахъ. ФрипЙцы 
называютъ меня великою матерью Иды, аеиняне—Минервою, ки-
прюты Венерою, критяне—Д1аною, сицилШцы— Прозерпиною, жи-
тели Элевзиса—Церерою, друпе —Юноною, Беллоною, Гекатою. 
Эешиляне, освещаемые первыми лучамп восходящего солнца, apifl-
цы и египтяне, знаюпае древнюю науку, воздаютъ мне должное 
почиташе и называютъ меня принадлежащим!» мне нменемъ: я 
царица Нзида» , s ) . Crapanie соединить въ одномъ боге аттрибуты 
всехъ другихъ приводило къ божескому единству. Этимъ восполь-
зовалась не одна Изпда. «Каждый, говоришь CepBifl, считаешь 
верховнымъ того бога, которому поклоняется» | 9 ) . Следовательно, 
всюду надо было стараться поставить своего бога выше другихъ 
и обирать пхъ для его возвеличешя. К ъ концу имнер1и большин-
ство теологовъ признавало, что въ сущности есть только одинъ 
богъ, Солнце, и всячески старалось слить съ нимъ все друпя 4") . 
Съ своей стороны народъ делалъ то же самое для древннго Юни-

CepBift, Леп., I I , 319: in Capitolio omnium deorum simulacra colebunlur, 
Т а к о в ъ былъ Пантеонъ Агриппы. См. также Ореллн, 1307. 

17i Самые жрецы, которые должны были бы противиться нодобнынъ сме-
шешямъ н защищать древшя предаши, не были противъ нихъ ; они допу-
стили и х ъ даже проникнуть в ъ жреческие уставы. См. Серв. , Aen VIII , '275 
Secundum ponlificalem ritvm idem eat Hercules qui eat Mars. 

18) Апулей, Met am., X I . 
,,J) СервШ, Вис., I l l , 62: unicuique deus is quem cotit summits ridelur. 
3") ЫакробШ сохранилъ намъ отрывки изъ этого огромнаго теологическаго 

труда . Sat., I , 17 и 19. 
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тера. Со временъ Гомера па Юпитера смотрели. какъ «на отца 
боговъ и людей»; поэтому очень естественно было считать пер-
вое изъ божествъ вместе и единственным!.. Кроме того, рим 
ляне питали особенное уважеше къ Юпитеру КапитолШскому и 
приписывали ему свое с ч а ш е . Завоеванный ими м1ръ былъ также 
готовъ верить, что онъ выше всехъ боговъ, такъ какъ онъ 
сдЪлалъ своихъ почитателей владыками всехъ народовъ Такимъ 
образомъ культъ «величайшему и всемилостивейшему богу» рас-
пространился въ провиншяхъ. Лепоны приносили его съ собою 
въ rt страны, куда являлись, и вскоре этотъ культъ становился 
тамъ популярнее всехъ другихъ. Въ Испаши, въ Дакш. въ Иаи-
noni i i4 1 н пр. , къ Юпитеру обращаются предпочтительно передъ 
всеми другими богами, и имена, которыя ему даютъ въ молит-
вахъ. показываюсь, какъ велико питаемое къ нему уважеше. Е го 
зовутъ верховнымъ богомъ, первейшнмъ изъ всехъ **), влады-
кою божественныхъ и человеческнхъ вещей, правнтелемъ су-
дебъ '" ) : стараются изъ всехъ силъ найти слова, соответствуюнйя 
его велшпю. Поставивъ его превыше другихъ божествъ, решили, 
наконецъ, что кроме его нетъ другихъ. Это можно понять изъ 
гимновъ, поюшихся въ честь его народомъ, онъ поклоняется ему 
во храмахъ, говоря, что онъ богъ боговъ и только одинъ обла-
даете божее.твенпымъ могуществом!., Pro deorum qui solus pn/es2i). 
Итакъ, можно положительно сказать, что во I I веке общее мне-
Hie какъ ученыхъ, такъ и не ученыхъ людей, было то, что надо 
свести къ единому Богу весь этотъ м1ръ почитаемыхъ боговъ. 
Отцы Церкви признаюсь это безъ труда и торжествуюсь «Вся-
Kiй разъ, говорятъ они, какъ язычникъ поднимете глаза къ не-
бу, онъ принужденъ сознаться, что власть надъ вселенной-въ 
рукахъ единаго Бога» 2 6 ) . Невозможность покориться политеизму, 

См. указатели ко второму и третьему гомамъ Corp. inscr. lat. 
22) Орелли, ! 2117: Josi summo exrellentissimo. 
43) Орелли, 1269: summo, e.rsuperantissimo, diviharum humananarumque re-

rum rectori, fatorumqve arbitro. Очень часто случается также, что вместе 
съ нимъ призываютъ и в с е х ъ д р у г и х ъ боговъ fjovi optimo ma.rimo ceteris-
que dis immwrtalibvs), желая какъ будто бы показать этимъ выражешемъ, 
что онъ поглощаетъ и содержнтъ въ себе и х ъ могущество, и что божеское 
единство должно возстановляться въ его лице . См. Орелли, 5R53, 5654, 179'.), 
2122 и пр. 

2 t) Тертул . , Ad. Scnp., 'i. 
2:1 Тертул . , Apol., 17; Ad Scap., 2: Минуц. Фел , Octav , !8 . 
2li Пруденц. , Apoth., !Sfi. 
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въ которой очутился съ этихъ поръ Mip'b, делаемый со всехъ 
сторонъ усил1я, чтобы возвратиться къ божественному единству, 
и близкШ успехъ этихъ усилий, все это было, вероятно, ре-
зультатомъ ФИЛОСОФСКИХЪ учешй и одною изъ ихъ величайшнхъ 
побенъ. 

ФИЛОСОФ1Я одержала еще много другихъ. Стараясь внушить на-
роднымъ релипямъ nonaTie о божескомъ единстве, она пыталась 
въ то же время сделать ихъ нравственными. Само собою разумеет-
ся, что они не были предумышленно безнравственны: о н е не на-
учали злу , какъ это желали иногда доказать въ пылу нрешй. Иа-
противъ того, можно сказать, что вообще всякая релипя, какъ 
бы она ни была несовершенна, налагая на человека обязанности 
относительно высшаго существа, заставляешь его наблюдать за 
самимъ собою и не отдаваться безъ размышления иервымъ движе-
шямъ своей натуры. Такимъ образомъ она можетъ стать, волею или 
неволею, порукой его нравственности. Это самое происходило въ 
Риме более, чемъ въ какой-нибудь странЪ древняго wipa. Чест-
ный характеръ римской релипи нередко поражалъ Грековъ:, они 
поздравляли ее съ темъ, что у нея нетъ легендъ, приводяшихъ въ 
негодоваше строгихъ людей и вызывающихъ смехъ у шутни-
ковъ 2 7 ) . Ничто въ ней не походило на т е безчинные праздни-
ки, которые такъ любилъ Востокъ, и которые, наконецъ, приня-
ли съ удовольств1емъ сами греки. Она поклонялась богамъ въ 
нростыхъ и степенныхъ церемошя®ь, не представлявшихъ никакой 
опасности для обществепныхъ нравовъ. Церемоши при празднованы 
первой лрктистерти много напоминали собою х р и с и а н ш я средне-
вековый торжества. Титъ Ливп1 разсказываетъ, что въ это время все 
дома были отворены, что всяьчй былъ радъ принять у себя не только 
гостей, но даже иностранцевъ и незнакомцевъ, что враги мири-
лись тогда между собою, и что заключенных!, выпускали изъ тю-
ремъ 2S) . Но если древшя релипи бывали часто очень нравствен-
ны, надо сознаться, что они были таковыми невольно и безъ вся-
кнхъ усилШ съ своей стороны. О н е не имели намерешя предна-
чертывать человеку правилъ для поведешя и указывать ему па 
обязанности 2Э): это было дело ФИЛОСОФОВЪ. ВЪ начале oirb были 
не более, какъ напвпымъ объяснешемъ явленШ природы, и боги 

2~) Си. т . I , стр . За,. 
2S) Т и т ъ Лив1й, Г , 13. 
2'J) Но есть несколько исключений изъ этого правила , которое вообще вТ.рно; 

т а к ъ у Гомера р е л и п я нрннимаетъ иногда х а р а к т е р ъ нравственнаго у ч е ш я . 
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были придуманы сначала лишь для того, чтобы объяснить собою 
велим» зрелища вселенной, причина которыхъ была неизвестна. 
Изобретая ихъ, имъ примышляли целую ncTopiro, долженствовав-
шую раскрывать тайны природы. Такъ произведете плодовъ объ-
ясняли какимъ-то брачнымъ союзомъ между небомъ и землею, а 
перемену временъ года темъ , будто какой-то богъ умиралъ къ зи-
ме съ темъ. чтобы воскреснуть весною вместе съ плодород1емъ и 
жизнью. Разнообразный легенды, возникавпня изъ этихъ чудес-
ных® разсказовъ, никого не блазнили, пока люди умели по-
нимать ихъ тайный смыслъ; но впоследс/шп понимаше утра-
тилось, и ФИЛОСОФЫ стали считать эти легенды смешными пли 
опасными баснями. Горащй говоритъ, что оне нйучаютъ злу 3 0 ; , а 
по мненш Сенеки, нетъ такого зла, котораго бы оне не дозво-
ляли 31 . Разъясняя ихъ . ФИЛОСОФЫ старались сделать ихъ безу-
пречными. Особенно стоики были неистощимы во всякаго рода 
объяспешяхъ; они старались доказать, что самыя нпчтожныя пзъ 
нихъ скрываютъ въ себе глубоюй смыслъ, п что пзъ наименее 
нриличпыхъ можно извлечь честный поучешя. Съ этихъ поръ 
начинаютъ думать, что нетъ лучшаго средства понравиться бо-
гамъ, какъ хорошо вести себя, и что нравственность нераздель-
на съ религией. Более чемъ когда-либо, думали, что боги —есте-
ственные покровители невинности и что они имеютъ отврашеше 
отъ преступных® людей. Нерон®, после убпТства своей матери, 
не смел® войти в® святплплище Весты 8'2). От® жрецов® начина-
ют® требовать такихъ добродетелей, какихъ дотоле не требовали. 
Теперь для отправлешя жреческихъ обязанностей желаютъ выби-
рать только самыхъ достойныхъ 1 3 ) , то-есть такихъ , «чьи сердца 
чисты, и жизнь безупречна 3 1 )» . До сихъ поръ храмы представля-
ли множество опасностей для общественной нравственности 3 3 ; 
теперь желаютъ, чтобы они служили местомъ благоговетя , где 
душа очищалась бы размышлением® и возносилась бы въ молитве. 
У входа одной африканской молельни находятся следуюння слова, 

30) Горац., Od., I l l , 7, 19: peccare (locentrs Imtorias. 
31) Сенека, De vita beata, 26, 6: quibns nihil aliud actum est qtiam ut pu-

dor ho minibus peccandi demerelur. 
3«] T a n . , Ann. X V , 36. Свет . , Nero, 31. 
33) Плип . , Epist., I I , 1, 8. 

*- 3<) Сенека Cons, ad Marciam, 24, 3. 
33) Овид. , Trist., I I , 287. 
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какъ будто назначенный для какой-нибудь христианской церкви: 
«Войди сюда хорошнмъ и выйди лучшими, 36)». 

ФИЛОСОФЫ пустили въ ходъ еще несколько другихъ иравплъ, 
несогласовавшнхся съ духомъ древнихъ культовъ. Они хоте-
ли изменить понят1е объ естестве Бога и объ отношешяхъ къ 
нему человека; они проноведывалн. что боги непременно до-
бры, ибо иначе бы они не были богами, и «что они не жела-
ютъ и не могутъ никому вредить 3")» Древняя релипя, напро-
тивъ того, призпавала между ними несколько такихъ , которыхъ 
она боялась, считая ихъ недоброжелательными и завистливыми. 
Рядомъ со всемнлостивейшимъ и величайшими, Юпитеромъ былъ 
еще злой Юпитеръ (Vejovis), которому молились, можетъ-быть, 
усерднее, нежели первому, потому что больше боялись его. Съ той 
минуты, какъ ФИЛОСОФ!Я стала прпзнавать только милостивыхъ 
боговъ. она принуждена была утверждать, что ихъ не следуетъ 
бояться, что нмъ делаютъ мало чести, опасаясь ихъ. и что при-
ближаться къ нимъ надо съ чувствомъ доверия и любви. Не та-
ково было мнеше Аристотеля, который иолагалъ, что между Бо-
гомъ и человекомъ. то-есть. между такими отдаленными и различ-
ными существами, любовь невозможна 3 8) . Но Цпцеронъ думаетъ 
уже не такъ : онъ говорнтъ, что къ богамъ надо питать такое-же 
чувство, какъ къ своей родине и родителямъ з э ) ; Сенека—еще 
положительнее, и буквально утверждаешь, что богамъ надо слу-
жить и надо любить ихъ 4 0) . Въ то же время восточный ре-
липи , съ каждыми, днемъ прмбретавпия все большую власть 
надъ римлянами, придавали также более живой и страстный ха-
рактеръ народной набожности; и въ этомъ случае, какъ ученые, 
такъ и неученые, и т е , кто слушали, поучешя ФИЛОСОФОВЪ, И 
т е , кто посешалъ храмы чужеземных* божествъ, сходились въ 
одномъ пункте : они чувствовали потребность подойти ближе къ 
богамъ и установить съ ними более тесный и нежный сно-
шешя. 

Очень естественно, что новыя п о ш т я объ естестве боговъ и 

зг>) Ренье Inner, de Г Ah]., 165: bonus intra, melior exi. 
'•>') Ом. ЦИЦ., I)e o f f . , I I , .4, 14, 28; Варронъ у св. Авг . , De civ Dei, V I , 

9; Сенека, Deгга, II, 27, 1; De bene/., IV, 19, I. 
3S) Аристот., Этика Ником., VIII, 7. 

Циц., De partil. orat., 16. 
4") Сен. . Epist., 47, IS. Но этому вопросу см. прим-Пчатн Г а в ё въ изда, 

пiII П а с к а л я , т . I , с. 178 и 219 втораго издан!я . 
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объ отношеши ихъ къ людямъ произвели некоторый перем пы въ 
способе обращаться къ нимъ съ молитвами. «Они не требуютъ, 
говорятъ мудрецы, чтобы въ честь ихъ закалили быковъ. чтобы 
въ храмахъ ихъ вешали золото и серебро или сыпали приношешя 
въ ихъ сокровищницы. Они предпочитаютъ получать въ даръ бла-
гочестивое и справедливое сердце Не надо громоздить другъ 
на друга камни, чтобы созидать имъ храмы-, лучше, если каждый 
соорудить пмъ святилище въ сердце своемъ» 4 S ) . Въ такомъ на-
CTpoeiiin духа трудно было довольствоваться теми древними мо-
литвами въ которыхъ не позволялось ничего изменять 4 3 j , и 
которыя надо было точно повторять, даже не понимая ихъ. Къ 
богамъ хотели обращаться свободнее, а не съ такимъ видомъ, 
будто, молясь, сказываешь заданный урокъ. Къ несчастщ, прежняя 
релипя оказала сопротивлеше; она дорожила своими древними ус-
тавами и еще въ I I I веке заставляла верующихъ повторять т е 
мпогословныя Формулы, которыя набожно повторялись столькими 
поколешями. Она отступала отъ своей строгости только въ неко-
торыхъ торжествепныхъ случаяхъ, когда вызывала знаменитыхъ 
поэтовъ сочинять новые гимны, нешшеся хоромъ юношами и мо-
лодыми девушками 1 4) . Быть-можетъ, въ эпоху Августа этотъ 
обычай сделался более общимъ, и римская релипя охотнее допу-
скала его; на эту мысль наводить насъ ГорацШ, когда, перечисляя 
услуги , оказываемыя поэз!ей, онъ говоритъ: «У кого юноши и де-
вушки научились бы молитвамъ, если бы Муза не дала имъ по-
эта?» 43) Какъ бы то ни было, но все благоразумные люди были со-
гласны въ томъ, что для того, чтобы быть услышаннымъ богами, 
недостаточно бормотать у ихъ алтарей какую-нибудь старинную 
Ф о р м у л у , и даже авторы, не слывнпе ФилосоФами, и въ кппгахъ, пи-
санныхъ отнюдь не для школъ, все высказывали, какъ никемъ не 
оспориваемую истипу, «что лучше приносить во храмъ благочести-
вую и верпую душу, нежели выучепныя наизусть молитвы» 4 0 ) . 

Сея. , Epist., 115, О. 
*2) Сен., Fray т., 133 (нзд. Гаазе) . 
43) Hatio hymnorum quibus aliquid subtrahere sacrilcgium est. Серв. , Леи., 

V I I I , 291. 
См. Тпта Лпв1я, X X V I I , 37, X X I , 13, и вековую песнь Г о р а ф я . У 

комментаторовъ Виргил1я говорится о пекоемъ Марш, котораго называли 
Lupercaliorum poeta. Б ы л ъ ли онъ обязанъ сочинять гимны для э т и х ъ празд 
ииковъ? См. Серв]я и Филаргир5я, Вис., I , 20. 

« ) Горац. , Epist.. Л , 1, 132. 
*6) Плин., Рапед., 3. 

Римская р е л и п я . 4 0 
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Но перемены, совершивнпяся въ то время въ общественином ъ 
мненш, всего замечательнее темъ, что out. совпадаютъ съ пере-
менами, очевидными въ общественной нравственности. Въ то вре-
мя какъ люди составляюсь себе более возвышенное п о н я т объ 
естестве Бога и о поклоненш Ему, они начинаюсь также зани-
маться бедными, сожалеть о глад1аторахъ, покровительствовать 
рабамъ 4Т). Этотъ двонкгп прогрессъ, религиозный и нравствен-
ный, котораго невозможно было не заметить, до такой степе-
ни поразплъ пекоторыхъ людей, что они не могли поверить, 
чтобы языческое общество достигло его само собою. Такъ какъ 
онъ делается всего заметнее въ ту эпоху, когда въ имперш иа-
чинаетъ проповедывачься хриснанство, то невольно являлся во-
просъ, не следуетъ ли приписать его вл1янш Евангелия. Разве не 
можетъ быть, что уже съ первыхъ мннутъ между обоими культами 
завелись тайныя сношешя, и что язычники извлекли изъ новаго 
учен)',т те велишя идеи, которыя мы имъ приписываем!,? Трудно 
не задать себе этого вопроса, но не легко отвечать на него. Мож-
но лн льстить себя надеждою, что на томъ разстоянш, на какомъ 
мы находимся теперь отъ этихъ отдаленныхъ собьшй, мы съуме-
емъ ясно различить то, чего не замечали тогдашше современники? 
Среди всехъ этихъ недоразумешй есть только два достоверных!, 
Факта: первый изъ ннхъ состоитъ въ томъ, что Отцы Церкви, ука-
зывая въ этихъ древнихъ культахъ обряды, похож1е на ихъ соб-
ственные, п свидетельствуя о добродетеляхъ языческаго общества, 
не говорили, чтобъ они были прямо заимствованы у хрисмнства . 
Самые сильные противники язычества, предполагаюсь, что языч-
ники получили то, что у нихъ было лучшаго, или изъ свящепныхъ 
книгъ евреевъ, или черезъ посредство демоповъ. «Такъ какъ де-
моны предвидятъ будущее, они съ самаго начала знали то, что 
долженъ былъ впоследствш утвердить Христосъ, и впередъ иска-
зили Его учеше, чтобы обезславить его» 48) . Еслпбъ Отцы Церкви 
дуьали, что язычники просто подражаютъ тому, что у нихъ пе-
редъ глазами, они, конечно, сказали бы это, а не стали бы при-
бегать къ какимъ-то необыкновеннымъ предположешямъ, чтобы 
дать себе отчесь въ томъ, что можно было объяснить вполне 

Си. выше. ' 
i s j Юстин-ь, Apol., I , 46 и (ill. Т е р т у л . (De praescr%., I , 45) , говори о дха-

во.1Т>. заставляющем» свонхъ почитателей исполнять въ мнстершхъ т15 же 
обряды, что и у х р и с и а н ъ , хочетъ , кажется, выразить ту я;е самую мысль, 
к а к ъ п св Юстпнъ. 
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естественно. Другой Фактъ, помбему не менее достоверный, состоитъ 
въ томъ, что релипя и нравственность сделались чище во I I -мъ ве-
ке безъ всякаго содейств1я со стороны христианства. Это совершен-
но понятно В ъ нзложенныхъ нами реФормахъ нетъ ничего такого, 
чего языческое общество не могло бы выполнить само; если оне 
обыкновенно удивляютъ насъ, то это потому, что мы забываемъ, 
какими продолжительными трудами out, были подготовлены. Чело-
вечество достигло до ннхъ не съ разу и не съ помощью одного 
у и ш я ; оне составляют-!» для него последшй этапъ длиннаго п у т и , 
и если мы нроследимъ за нимъ шагъ за шагомъ по этому пути , 
мы менее удивимся при виде достигнутой имъ цели. Оно прошло 
уже большую часть дороги въ тотъ моментъ, когда началась им-
nepin. Почти все т е начала , которыя более всего иоражаютъ 
насъ у ФИЛОСОФОВЪ П-го века , находятся уже у Цицерона, за пять-
д е с я т л е т ъ до рождешя Христа 4Э). ФНЛОСОФ1Я отъ Августа до 
Марка Аврел1я пе изобрела новыхъ, она извлекла только изъ давно 
провозглашенных!» нстинъ практически последств1я и, чаще при-
лагая ихъ къ жизни, могла исправить т е несправедливости, которыя 
допускались въ иредъидунПе века . Сколь бы великимъ мы ни счи-
тали этотъ прогрессъ, онъ все-таки не таковъ, чтобы духъ чело-
в е ч е ш й былъ къ нему неспособенъ. Нанротивъ того, онъ былъ 
совершенно въ порядке вещей и долженъ былъ необходимо совер-
шиться съ естественным!» течешемъ времени. Найдя сама и безъ 
посторонней помощи обпщ начала , греческая ФИЛОСОФ1Я совер-
шила величайппй трудъ и вместе одно нзъ славнейшихъ откры-
Ti i i . Перенести эти начала въ жизнь и применить теорш къ 
практике бываетъ обыкновенно уже не такъ трудно, и мне кажет-
ся , что нетъ никакой надобности предполагать, что это умное об-
щество нуждалось въ чьей-либо помощи для достпжешн этой, 
цел п. 

Но какимъ бы способом!» мы ни объясняли эти у с п е х и и ка-
кимъ причинам!» ни приписывали бы ихъ , они не делаются отъ 
того менее действительными, и нельзя сомневаться въ томъ, что 
они имели важный последстчия для римской релипи. Главным!» 
образомъ она обязана нмъ темъ неоценимымъ премуществомь, что 
до самаго конца пользовалась известнымъ кредитомъ въ про-
свещенныхъ классахъ. Обыкновенно удивляются тому, что э ти 
классы не особенно спешили разстаться съ нею. Трудно понять , 

4а) См. в ы ш е . 

40* 
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какимъ образомъ эти изящные люди, съ такимъ тонкнмъ, насме'ш-
ливымъ умомъ, эти любители литературы, ученики ФИЛОСОФОВЪ, 
МОГЛИ такъ долго держаться культовъ, грубость которыхъ оскорб-
ляла нхъ разумъ. Но это потому, что мы пе даемь себе доста-
точно отчета въ устункахъ, сделанпыхъ этими культами требова-
шямъ времени, и въ перем1>нахъ. которымъ они подверглись. Быть 
можетъ, мы отчасти ошибаемся, воображая себе, что эти культы 
должны были стеснять собою св-Ьтскихъ людей: въ действитель-
ности они находили много ередствъ мириться съ ними. Не забу-
демъ, что древшя религш не имели установлепныхъ догматовъ. 
Никакая власть не назначала въ нихъ точныхъ веровашй, и 
каждый составляли, себе свои собственныя мнешя. Такъ какъ 
пе было установлено границы между темъ, чему следовало верить 
и что можно было не признавать, то всяшй могъ смотреть на т е 
легенды, которыя были всего нелепее, какъ на выдумки поэтовъ, 
ни для кого не обязательный. О н е потому именно и выслушива-
лись такъ охотно, что никто не былъ обазанъ считать ихъ за 
истину. Поэтическая прелесть этихъ разсказовъ соблазнила даже 
велнчайшпхъ скептпковъ, какъ, напримеръ, Лукрещя, и они ни-
сколько не стеснялись повторять нхъ , думая, что никто ие запо-
дозрить ихъ въ вере баспямъ. Собственно говоря, ни Цпце-
ронъ, ожесточенно пападаюнпй на Гомера 5 0 ) , ни Плишй. назы-
вакмщй миоологио «сборникомъ ребячествъ и глупостей» м ) , не 
ставятъ себя совершенно вне ОФФИЩОЛЬНЫХЪ веровашй, такъ какъ 
ОФФпщалыш предписанныхъ веровашй пе существовало, и въ 
древнихъ культахъ анаоема почти никогда не поражала мнешй 
и идей, а только дела. Следовательно, можно было вообще не ве-
рить этимъ древнпмъ легендамъ; а если кто хотелъ непременно 
принимать ихъ, тотъ имелъ средство не слишкомъ оскорблять ими 
разумъ: ему стоило только прибегнуть къ объясиешямъ стоиковъ. 
ВИДЯ ВЪ ЭТИХЪ разсказахъ, казавшихся сначала странными и скан-
далезными, моральный и Физичесшя аллегорш. не было ннкакнхъ 
прнчипъ возмущаться ими. Точно такъ же прибегали къ ФИЛОСОФ-
СКИМЪ системамъ, чтобы возстановить божеское единство, не всту-
пая въ открытую вражду съ народными релипями. Говорили себе, 
что бедное человечество, (гбезпрестанпо призываемое своими стра-
дами къ воепоминашю о своей слабости, разделило Бога на ггб-

«») Ц и ц , De tint, deor., I , Hi . 
si) П л и н , Hist. nat., I I , 7 (5): 



— Г) 6 2 9 — 

сколько частей для того, чтобы каждый поклонялся отдельно той, 
въ которой онъ всего сильнее нуждается» ®). То, что было та-
кимъ образомъ разделено слабыми умами, могло быть соединено 
умами более просвещенными, и пзъ-за этой тысячи божествъ, со-
зданиыхъ людскимъ несовершепствомъ, они могли видеть Верхов-
ное Божество, для котораго эти низння божества были только ат-
трнбутами. «Подъ различными именами, говорили они, поклоняем-
ся мы единому Божеству, вечное могущество котораго ожпвляетъ 
все стихи! вселенной, и чествуя поочередно Его различныя части, 
мы уверены, что поклоняемся единому, всецелому божеству. Черезъ 
посредство подчиненныхъ боговъ мы нризываемъ того Отца боговъ 
и людей, къ которому въ совершенно разлпчныхъ и въ то же 
время еходныхъ культахъ обращаются все смертные съ уважешемъ 
и молитвами» 53J. Съ такими прпспособлешями и толковагпями про-
свешевные люди могли безъ труда принимать народную релипкг, 
съ той минуты, какъ она соглашалась подчиняться требовашямъ 
новаго времени, имъ ничего не стоило оставаться ей верными, 
вслЬдств1е чего, противъ всякаго ожидашя, выснпе классы об-
щества, имевппе, повидимому, столько прпчинъ пе дорожить ею. 
разстались съ нею после всехъ . 

II. 
Что есть несовершенна™ и неиолнаго во в с е х ъ э т и х ъ р е л и п о з н ы х ъ ре-
Формахъ. — Люди не могутъ вполне согласиться на счетъ божескаго един-
с т в а . — Б е з н р а в с т в е н н о с т ь древнихъ культовъ не исправляется в п о л н е . — 
Народная набожность остается матер]альнот и корыстною. — Ф И Л О С О Ф И Я де-
лаетъ не довольно усил1Й просветить народъ. — У ч е т е цнниковъ и недоета-
точность достигнутыхъ имъ результатовъ . — Потребность высшихъ классовъ 
въ точныхъ определенныхъ в е р о в а ш н х ъ , которую не могутъ удовлетворить 

ни Ф И Л О С О Ф 1 Я , НИ р е л и п я . 

Итакъ, нетъ никакого сомнегпн, что новый духъ, распростра-
нивннйся во II-мъ веке въ римской религш, возвратилъ ей отча-
сти жизнь и продолжплъ ея существоваше; но онъ не могъ уже 
спасти ее. Ему невозможно было исправить въ пей все, что оскорб-

М) Плин. Hist, nat , I I , 7, !). fragitis et laboriosa mortalitas in partes ista 
digessit, infirmitalis suae memor, ut portionilnis eoleret quisque quo ma.rime 
indigeret. 

-13) Такимъ образомъ выражается Максимъ Мадаврсшй въ своемъ знамени-
томъ письме къ св. Августину. Св. Авт . , Epist. I б (48). 
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ляло ФИЛОСОФОВЪ. и ввести то, чего требовало общее мнеше. Онъ 
безпрестанно наталкивался на живуч1я привычки, на упорный вос-
noMiinania, и самая природа древняго культа оказывала ему не-
преодолимое сопротивлеше. Такимъ образомъ. все предпринятый 
,гФормы оказались несовершеннымп. отчего оне и сделались вно-
сл)5дств1и безполезны. 

Ни одна изъ нихъ повиднмому не удалась сначала такъ хорошо, какъ 
попытка извлечь единобож1е нзъ политеизма; но успехъ ея не былъ 
такъ полонъ п всеобшъ, какъ это можно было бы полагать. Въ томъ 
способе, какимъ возстановилн божеское единство, оставалось всегда 
много нерешительная и неопределенная. Мы видели, что каж-
дый признавалъ верховнымъ то божество, которое онъ предночи-
талъ, группируя вокругъ него все остальныя. Вследстае того еди-
ный Богъ изменялъ имя и вндъ, смотря по ЛИЧНОСТЯМ!., и темъ нп-
какъ не удавалось согласиться между собою, а это было въ то вре-
мя всеобщею потребностью. Къ этому надо прибавить, что у на-
рода, консервативная но природе, повымъ пдеямъ редко удава-
лось разрушать древшя вЬровашя; поэтому въ одну и ту же эпоху , 
и иногда даже у одного и того же лица, мы паходимъ совершенно 
противоположный стремления. Въ то время, какъ люди стараются 
отдалить божество отъ челоьека, уединить его въ небе, смотреть 
на него лишь издалека, что возврашаетъ ему все его велшпе. они 
уступаютъ совершенно противоположному инстинкту, заставляю-
щему ихъ приближать его къ себе, примешивать его къ своей 
жизни, приспособлять къ своимъ потребностям1!., а это выпуждаетъ 
делить его до безконечности 51 . То Юпитеръ верховный богъ, влады-
ка всехъ божескихъ и человеческихъ вещей ")• , то онъ низво-
дится па степень особая покровителя бедной женщины, которая 
иору.чаетъ ему иметь о ней попечение, при чемъ для большей вер-
ности, даетъ ему свое собственное имя, какъ бы прямо съ темъ , 
чтобы сделать изъ него свою собственность " ) . Такимъ образомъ, 
въ этомъ пестройномъ обществе инстинктам* будущая всюду 
противоречат привычки прошедшая . Можно сказать, что въ 
этотъ моментъ единобож!е и политеизмъ существовали рядомъ и 

S4) Это т о , что Сенека устроуино н а з ы в а е т ъ unicuigue nostrum paedngogum 
dart deum. Epist., 110, 1. 

Орелли, 1269: summo, exsuperantiss/mo, divinarum humanavumque re-
rum reclori. 

56) О р е л л и , 1255: IAcinia Purpuris Jovi optimo maximo Purpurioni. 
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уживались между собою, какъ могли. Очевидно, этого было недо-
статочно дла того, чтобы удовлетворить требовательные умы, ко-
торые должны были желать болгГ,е полного и блистательнаго тор-
жества дла начала божьяго единства. 

Равнымъ образомъ не вполне удались у п ш а сделать эти куль-
ты более нравственными и уничтожить въ нихъ все, что могло 
пещнятно поражать щекотливую совесть. Надо сознаться, что древ-
ш я релппп не содержали вч> себе нраветвеннато учешя. Быть мо-
жетъ, некоторые следы его можно было найти въ мистергяхъ; но 
произноснвнпяся во время ихъ поучешя отнюдь не походили на 
т е , которыя произносились виоследстнш съ христанскихъ ка-
оедръ и были обращены ко всему народу. «То былъ не более, какъ 
легшй звукъ, шентавннйся на ухо несколькимъ избранным ь» 
При этомъ следуетъ еще заметить, что та польза, какую люди 
могли извлечь изъ нихъ, значительно уменьшалась разыгрывае-
мыми передъ ними легендами. Отцы Церкви передаютъ намъ. что 
это были самый странныя и непристойныя изъ всехъ языческихъ 
зрелпщъ; казалось, что ихъ действительно сохраняли для тай-
ныхъ мистерШ потому, что нхъ нельзя было представлять открыто 
при всехъ , такъ что даже здесь безнравственность шла рядомъ 
съ нравственностью, и такимъ образомъ человека влекло разомъ 
въ две противуположныя стороны. Впрочемъ, легко заметить, что въ 
древнихъ культахъ эти два противоположный направления всюду 
перемешаны между собою. Нередко они встречаются вместе на 
одномъ и томъ же памятнике 5Ь) и въ одномъ и томъ же сочине-
нш. Изъ всехъ древпихъ писателей ни одинъ не былъ, быть мо-
жетъ, въ одно и то же время такъ релипозенъ и такъ безнрав-
-ствененъ, какъ Апулей; въ своемъ романе онъ ни мало не за-
трудняется поместить рядомъ съ разсказомъ о тайнахъ Изиды 
олисаше безнутныхъ похождешй Лющя. Подобные контрасты были 
неизбежны. Основашемъ всехъ этихъ культовъ, особенно же т е х ъ , 
которые приходили съ Востока, былъ необузданный патурализмъ 

57) Св. Авг . , De civ. I)ei, I I , li. 
я8) Т а к ъ ни гробниц® Винцентая, жреца Сабаяш, найденной въ катакомбахъ , 

рндомъ съ прекрасными словами: bene /ас, hoc tecum feres, находится сле -
дующее эпикурейское у в Ъ щ а т е : vice, hide et reni ad те. Въ томъ же под-
яемель'В находится гробница жреца Л и т р ы , о которомъ сказали, желая, по-
видимому, воздать ему честь: basia, voluplates jo cum, alumnis suis dedit. 
;Ореллн, (ill 12;. 
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лизмъ; ФИЛОСО<МЯ только сюрпризомт. какъ бы врасплохъ заставляла 
ихъ принимать нныя начала; но после н е к о т о р а я принуждешя они 
снова возвращались къ тому, чемъ были по своей природе. Случалось 
даже, что не только ФИЛОСОФ1Я не делала релипю нравственнее, но 
сама релипя совращала ФИЛОСОФШ. Сенека строго осудилъ жесто-
кое зрелище гладгаторекаго боя; т емъ не менее эти бои продол-
жали существовать до конца имперш, такъ какъ они были свя 
заны съ релипей, покровительствовавшей общественным!, играмъ. 
Симмахъ, обладавпнй просвещенным!, умомъ, знавнпй все правила 
древней мудрости, но бывнпй въ то же время, къ несчастно, на-
божнымъ человеком!,, дорожилъ ими также , какъ жергвонриноше-
шями: уважеше, питаемое имъ ко всемъ релипознымъ учрежде-
шямъ . скрывало отъ него возмутительную сторону этого учреж-
д е н а " J , и надо было, чтобы хриспанинъ указалъ ему, «что не 
позволительно делать зрелище или игру изъ смерти человека» 6 0 ) . 

Вследстше такихъ набожныхъ воспомнпашй, покровнтельство-
вавшихъ всемъ древнимъ злоупотреблешямъ. самыя необходимый 
реформы никогда не могли быть соворшены вполне. Правда, что 
общественная совесть съ давнихъ поръ протестовала противъ при-
несешя человеческихъ жертвъ. ФИЛОСОФИЯ собственно еще не суще-
ствовала. когда благоразумные люди стали уже понимать весь ужасъ 
ихъ . и первый успехъ цивилизации всюду состоялъ въ томъ, что ихъ 
заменяли символическими жертвоприношешями, которыми стара-
лись удовлетворить боговъ, не заставляя стенать человечество. 
Впрочемъ въ Риме оне никогда не были вполне уничтожены. Обык-
новенно всяшй разъ, какъ грозила какая-нибудь серьёзная опас-
ность, cyeBbpie снова брало верхъ, и тогда спешили закапывать 
на Форуме въ землю живыхъ грековъ и галловъ. Поэтъ Сил1й 
восклнцалъ прекрасными стихами: « Е с т ь ли какое-нибудь благоче-
CTie въ томъ, чтобы осквернять храмы человеческою кровью? Пер-
вая причина всехъ преступлен^ несчастных! , смертныхъ состоишь 
въ томъ, что они не знаюгь природы божества: знайте же, что 
Б о г ъ существо кроткое и любящее людей» И въ т о ж е самое 
время думали угодить Е м у , принося Ему въ жертву людей! По-

'9) См. особенно Epist., И , 4(>. Онъ очень дурно о т з ы в а е т с я т а м ъ о не-
с ч а с т н ы х ъ г е р м а н ц а х ъ , у м е р т в и в ш и х ъ себя для того, чтобы не показываться 
на и г р а х ъ . 

в" Л ullus in иг be cadal cujus sit paena voluptas. П р у д е н ш й , Contra Symm., 

I I , Ш 6 . 
si) Сил1й, I V , " 9 1 . mite et cognalum est homini Deus. 
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добиыя жертвы бывали даже во времена Плишя, между тТ.мъ какъ 
еще Сенека провозглашал'!,, что человекъ долженъ быть священ-
нымъ для человека 6 2 ) ; оне случались и при КоммодЪ, вслЪдъ за 
napcTBOBaiiieMb Марка Аврел1я 6 3 ) , и при Гелюгабале, который, го-
ворятъ, думалъ больше угодить богамъ, предлагая имъ въ жертву 
детей изъ зиатныхъ семействъ, и притомъ самыхъ красивыхъ ка-
кихъ онъ только могъ найти г'4). Храбрый солдатъ Аг,рел1анъ, прося 
сенатъ посоветоваться съ Сивиллипскими книгами, предлагал'!, ему 
въ то же время, какъ самую простую вещь на св'Ьт'Ь, присылать 
къ нему нлТ,нныхъ всехъ нашй вместе съ отборными животными 
для того, чтобы приносить ихъ въ жертву бгЧ. Между темъ суще-
ствовал'!, законъ, наказывавний за нодобныя жертвоприношешя, и 
мы знаемъ, что его строго применяли къ иностраннымъ нашямъ 6 6 ) . 
Плшпй воздаетъ за это велнчайипн похвалы римскому народу. «Ни-
когда нельзя будетъ, говорить опъ, достаточно восхвалить услу-
ги , оказанныя Римомъ всему Mipy упичтожешемъ т е х ъ страшныхъ 
обычаевъ, благодаря которымъ на уб1йство человека смотрели какъ 
на религиозное дело, после чего считали очень полезнымъ съесть 
его» " ) . Но онъ забываетъ прибавить, что Рвмъ безъ всякаго за-
труднешя разрешал'!, себе нарушать имъ самимъ постановленный 
законъ 6 S ) , и запретилъ подобный жертвоприношешя у другихъ на-
родовъ, поводимому, лишь для того, чтобы оставить эту нривн-
легио исключительно себе самому. Странно въ самомъ деле видеть, 
до какой степени привычка делаетъ человека безчувственнымъ 
къ самымъ отвратительным!, зрелищамъ. Въ томъ самомъ храме 
Л'Ьсной Д1аны, куда собиралось все римское общество в 9 ) , среди 
одного изъ ирелестнейшихъ местоположений Италик происходили 
отъ времнип до времени ужасныя сцены, съ которыми это выс-
шее общество до такой степени свыклось, что даже не думало 

62) И Л И И . , Hist. Nat , X X V I I I , 2(3). Онъ сообщаетъ намъ, что изъ предо-
сторожности сохраняли обыкновенно Формулу молитзъ, долженствовавших!, 
сопровождать жертвоприношешя. 

63) Ламир., Comm., 9. 
6<) Ламп])., Нету., 8. 
63) Вонискъ, Aurel., 20. 
66) ТиберШ и р и к аза л ъ убить жрецовъ, приносившпхъ въ Африки детей ьъ 

жертву Сатурну. Тертул . , Apol., 9. 
67) Илии. , Hist. Nat., X X X , I, 3. 
68) Уже П л у т а р х ъ заметплъ поэтому поводу, что римляне запрещали дру-

гимъ то , что позволили самимъ себе . Quaest. гот., с. '283. 
См. выше. 
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удивляться имъ. Жрецъ богини былъ обыкновенно беглый рабъ, 
убнвнпй своего предшественника; онъ псправлялъ должность свою 
до т е х ъ поръ, пока его самого не убивали 7 0 ) . Онъ жилъ въ веч-
номъ с т р а х е , безпрестанно защищаясь противъ невнднмаго врага , 
угрожавшаго его жизни; но такъ какъ опъ не могъ всего пред* 
видеть, то всегда находился какой-нибудь искусный рабъ, кото-
рый нанадалъ на него неожиданно. Для всехъ э тихъ важныхъ 
дамъ и прекрасныхъ вольноотпущеннпцъ, отправлявшихся въ ка-
рете или на носилкахъ показать себя публике на Альбинской до-
роге , служило особаго рода развлечешемъ: когда оне узнавали, 
что жрецъ, несмотря ни на Kaitia предосторожности, наконецъ, по-
пался , при чемъ имъ любопытно было взглянуть на с ч а с т л и в а я 
победителя. Однажды Калигула , старавнпйся давать какъ можно 
чаше это зрелище публике , соскучась т е м ъ , что одинъ нзъ 
такихъ жрецовъ слишкомъ долго зажился, потрудился самъ найти 
ему соперника; онъ подослалъ раба посильнее этого жреца для 
того, чтобы тотъ убилъ его и занялъ его место 7 | ) . 

Это именно упорное стремлеше сохранять древше обычаи даже 

въ томъ случае, когда они не согласовались уже c/ь новыми вре-

менами, разрушало отчасти усшия ФИЛОСОФОВЪ сделать римскую 

релипю менее матональною и Формалистическою. Тщетно говори-

ли они, что молитва должна быть свободна, что она нмеетъ цену 

лишь тогда, когда она—самопроизвольный порывъ души къ Богу; 

народъ продолжалъ вточности повторять старинный Формулы, и 

даже въ культахъ Востока, которые должны были бы, кажется, 

избегнуть такой подчиненности, ввели римскШ обычай, чтобы жрецъ 

нроизносилъ сначала священныя слова, а молянДйсн повторяли, ихъ 

вследъ за нимъ. не изменяя ни одного слова. 72). Равнымъ 

образомъ ФилосоФамъ не удалось сделать благочепче безкорыст-

нымъ. Надписи показываютъ намъ, что къ богамъ обращаются лишь 

для того, чтобы испросить у нихъ какой-нибудь милости или поблаго-

дарить ихъ за полученную.. Имъ воздаютъ благодарность за нуте-

luecTBie, совершившееся безъ приключешй, за несчаст1е, которая 

удалось избегнуть, за неожиданное благополуч!е 73); у иихъ нро-

"»1 Овид., Fast., I l l , 271. 
"') Свет. , Calif/., За. 
"2 Что именно и случилось съ тавроболами. (Буассьё Inscr. de Lyon стр. 

33 и 369). 
Т а к ъ одинъ кунецъ благодарить и х ъ за спасете товаровъ, подвергав-

шихся какой-то опасности. Орелли, '2029. 
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сятъ всякаго рода у с л у г ь , иногда очень странных® 7 4
; , главное 

иросятъ у нихъ здоровья, этого величайшего пзъ благь , безъ кото-
раго нельзя наслаждаться остальными. Более всего чествуютъ 
боговъ, заведывающихъ лЪчешемъ — Эскулапа и Сераписа, хра-
мы которыхъ совершепныя больницы, а у жрецовъ есть ре-
цепты отъ всевозможпыхъ болезней 7 S ) , Добрую богиню, возвраща-
ющую зреше бедному рабу, покинутому врачами 7 6 ) , Минерву, до 
того простирающую свою доброту, что она заставляетъ выростать 
волоса у облысевшихъ женщинъ , 7 7 ) . Хотя назпачеше остальныхъ 
боговъ иное, но и они также призываются въ важныхъ случаях®; 
имъ всюду молятся за cuaceiiie и сохранеше любимых® людей. 
Самъ Юпитеръ, управлявший м1ромъ, не пренебрегаетъ болез-
нями своихъ поклонниковъ и возвращаетъ имъ доброе здо-
ровье 7 8 j . Предполагается по прежнему, что боги состоять въ 
нрямыхъ сношешяхъ съ людьми; правда, что они уже не пока-
зываютъ себя такъ легко, какъ во времена Гомера, и люди съ 
некоторым® сожалешемъ сознаются въ томъ, что боговъ теперь 
гораздо реже можно встретить среди бела дня; за то ночью 
они посещают® т е х ъ , кто имъ молится , являются имъ во 
с н е и требуютъ для себя и для своихъ товарищей желанпыхъ по-
честей. Имъ н не отказываютъ въ томъ, чего они требуютъ, и на 
большей части памятников-!., сохранившихся отъ той эпохи, мы 
читаемъ, что они были воздвигнуты по особому приказанш боговъ 
и по ихъ точной воле, и что Юпитеръ или Митра сами потруди-
лись прШти сказать своимъ поклонникамъ, какъ они желаютъ. что-

Въ одномъ егинетскомъ п а п и р у с е находится молитва Сераиису одной мо-
лодой д е в у ш к и , которая нроситъ его сделать действительными ея проклятая 
противъ отца. (Journal des Savants, 1828, а в г у с т ъ ) . 

7!i) Н ь Р и м е была найдена мраморная доска, которая должна б ы л а в и с е т ь въ 
х р а м е Эскулапа , построенном!, на острове Т и б р а . Въ ней перечислены чудес-
ный псцИлешя полученный людьми, обращавшимися к ъ этому богу . Одно и з ъ 
подобныхъ псцелешй совершилось на г л а з а х ъ у в с е х ъ и при в о с к л н ц а ш я х ъ 
т ц л н ы . Въ д р у г и х ъ с л у ч а н х ъ больной, в ы з д о р о в е в ш и дома, приходилъ по-
клониться Эскулапу и заявить ему публично свою благодарность ( Г р у т е р ъ , 
71, I). По этому поводу Маринн з а м е ч а е т ъ , что больной исцелялся вообще 
не вследств1е однихъ молитвъ и набожныхъ обрядовъ . На самомъ д е л е в ъ 
х р а м а х ъ занимались медициною, ц здесь почти всегда уиоминаютсн л е к а р -
ства , данный жрецами и имевшая наилучшее действие. (Arvali, с . 247. 

Орелли, 1518. 
Орелли, 142il: Minervae memori Tullia Superiana restitulione jacla sibi 

cupillorum. 
MOMMC., Inscr. Neap., 3581. 
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бы ихъ чтили . Паю заметить, что хотя между людьми, пока-
зывающими такимъ образомъ свою полнейшую веру въ подобные 
явлешя и небеошя предуведомления, есть, конечно, множествомел-
кихъ торговцев!,, солдатъ и рабочихъ, но между ними встречают-
ся также важныя лица, Bbicmie Офицеры лепоновт, и правители 
областей 80 . 

Такимъ образомъ, разбирая надписи, невольно думаешь, что все 
релипозиыя реформы, предпринятая философами, пе глубоко про-
никли въ это общество. Народъ, какъ видно, остался имъ совер-
шенно чуждъ: чаще всего онъ продолжаль сохранять свое поии-
маше релипи и исполнять ее на практике но прежнему. Потому, 
древнюю ФИЛОСОФ!Ю часто упрекали въ томъ, что она не довольно 
сделала для возвышешя до себя народа. Это не значить, что 
она систематически исключала его нзъ своихъ поученШ, но ноуче-
Hia-то эти были вообще не для народа; она обращалась пре-
имущественно къ людямъ досужимъ, имевшнмъ время п охоту 
учиться * ' ) . Я вижу только одну попытку низвести ФНЛОСОФПО ДО 
бедны къ и несчастливыхъ людей, это проповедь ципиковъ; но и 
тутъ следуетъ сказать, что преиодаваше учешя цинической шко-
лы было столько же приноровлено къ низшнмъ классамъ общества, 
сколько п ко всемъ другимъ. Она думала сделать человека сво-
боднымъ, отъучнвъ его отъ всякихъ искусственных! , потребно-
стей, и старалась отвлечь его отъ воображаемыхъ благъ, чтобы 

79) Erjusm, ex viso , ex prueseripto пи minis, ex volnntale et nutu, и up . 
Орелли, 1914: Soli invicto Mitlirae, sicut ipse se in visa jussit refici. 

»") Орелли, 1248.—Репье, Inscr. de I'Jig., 3. 
8 1) Выше мы у к а з ы в а л и , что стоики старались сделать свое учен!е попу-

лярным! , . Некоторые изъ и х ъ з н а м е н и т е й ш и х ъ ФИЛОСОФОВ-!, , напримеръ 
Клеанеъ и Эипктетъ , вышли изъ иоследнихъ классов'!, общества ; но уче-
ш е и х ъ , вообще очень темное, требовало продолжительных'!, т р у д о в ъ дли 
того, чтобы быть понятымъ. Но своей строгости оно подходило только к ъ 
несколькимъ избраннымъ умамъ и никогда не могло значительно распростра-
ниться въ народе. Упикуреизмъ б ы л ъ проще, удобнее и сподручнее для толпы 
и спускался в ъ нее иногда довольно низко; говорятт, даже, будто онъ пере-
шелъ границы образованна™ Mipa и нроникъ къ варварскимъ народамъ. 
( Ц и ц . , be fin., 11, Hi: a quo поп solum Graecia et Italia, ted etiam omnis 
barbaria commota est); но доказательствомъ того, до какой степени вта нре-
тенз1я выйти нзъ круга людей о б р а з о в а н н ы х ъ и подчинять себе народъ бы-
ла вообще противна д у х у древней Ф И Л О С О Ф А с л у ж и т ъ то, что Цицеронъ не 
можетъ ее понять. Онъ тонко насмехается янадъ этими эпикурейцами, вы-
бирающими себе мудрецовъ среди невеждъ, подобно тому, к а к ъ древше 
римляне отрывали отъ плуга Ц и н ц и н а т а , чтобы сделать его диктатором -!.». 
(/>« /in . 11,7. 
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приготовить ко всякимъ переворотам!, судбины: такое учеше отно-
сится ко всемъ. и богатый можетъ даже больше воспользоваться 
имъ. Поэтому мы вадимъ, что циники, подобно Деметрш, другу 
Сенеки и Тразеи, живутъ въ самомъ высшемъ обществе и при-
вязываются къ знатнымъ двцамъ. Но вместе съ темъ , такъ какъ 
они желали доказать, что, ограничиваясь необходимыми,. можно 
обойтись безо всего излишняго, и такъ какъ они добровольно ста-
новились 61>дными для того, чтобы npiyunrb себя не бояться ни-
щеты, то образъ жизни, который они вели, приближалъ ихъ къ 
народу. Подражая его манерамъ, живя его жизнью, они npioope-
тали надъ нимъ большее в . ш ш е , нежели важные ФИЛОСОФЫ, про-
поведывавнпе въ школахъ для нескольких!, избрапныхъ учени-
ковъ. У ннхъ была особенная осанка и одея;да. по которымъ ихъ 
можно было узнавать; они носили сумку и плащъ: «волосы стоя-
ли у нихъ дыбомъ па голове, а грязная борода въ безпорядке 
ниспадала на чресла» 8'2). Они выпрашивали себе хлебъ, иногда 
довольно грубо, говорили въ глаза истину вельможамъ 8 3 , и даже 
не всегда щадили царей 8 ' ) . Такая свобода речи, презреше къ 
богатству и благосостояние, добровольно принимаемая п твердо 
выносимая нищета, оригинальность манеръ и выражешй, все это 
доставляло, вероятно, циникамъ большое ил!шпе на чернь. Эпик-
тетъ , видя, какъ хорошо принимаешь ихъ простой народъ, сильно 
разсчитывалъ на нихъ для реформы общественныхъ нравовъ и изо-
бразилъ въ велнколепиыхъ чертахъ идеалъ этого народнаго апос-
тольства. Для него циникъ почти то же, чемъ впоследствш былъ 
для христианства монахъ. Онъ долженъ отказаться отъ всехъ благъ 
и привязанностей; онъ не женится изъ опасешя, чтобы семей-
ный заботы не отвлекли его отъ услугъ , которыя онъ долженъ 
оказать человечеству. «Надо, чтобы онъ могъ сказать другпмъ 
людямъ: Взгляните на меня; у меня нетъ ни отечества, ни дома, 
ни богатства, ни раба; я сплю на голой земле, у меня нетъ ни 
жены, ни детей, а между темъ. чего жь мне не достаетъ»? 8 в ) 
Правда, что онъ подвергаетъ себя оскорблетямъ и ударамъ. «Онъ 
не можетъ избежать того, чтобы пе быть бптымъ, какъ оселъ, 
но надо, чтобы битый, онъ любилъ т е х ъ , кто его билъ.» Дурное 

82) М а р щ а л ъ , I V , оЗ. 
S3) А п л ъ ГеллШ, X I , -2. 
8>) Светон . , A e r o , 30 . 

83 j Dissert., ,111 22. 
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обращеше не должно мешать ему ходить по ев4ту , безустанно 
принося пользу, и обращаться ко всемъ встречным*, «какъ ихъ 
отецъ и братъ и какъ посланннкъ всеобщая отца. Юпитера.» 
К ъ несчаспю, врядъ ли такой идеалъ часто осуществлялся. Пи-
сатели этой эпохи вообще строго относятся къ циникамъ 8 6) . Го-
ворятъ, что они вели дурную жизнь, посещали нехороппя места 
н старались понравиться народу, подражая его порокамъ и льстя 
его ненависти. Вообще проповедь ихъ имела мало результатовъ 
и т е , кто подобно Эпиктету , разсчитывалъ, что они распространятъ 
учеше ФИЛОСОФОВЪ въ т е х ъ рядахъ, куда оно не проникало, сильно 
ошиблись. 

Но если ФИЛОСОФ1Я не сделала достаточно усн.пй для того, что-
бы поднять до себя народъ. зато она сама снисходила до него 
иногда, благосклонно принимая народный релипи, что именно и 
случилось во Н-мъ веке . Такимъ образомъ между толпою и людь-
ми просвещенными установилось некоторая рода соглашеше; н, 
глядя на то, какъ все классы общества принимаютъ участие въ 
какихъ-нибудь релнпозныхъ обрядахъ. можно было подумать, что 
они соединены между собою одинаковыми веровашямп. Но согла-
шеше это было только кажущееся " ) . Просвещенные люди при-
нимали миеологш съ тысячью оговорокъ; они старались объ-
яснять н истолковывать ее для того, чтобы она какъ можно мень-
ше оскорбляла ихъ разумъ. Иодобныя сделки были не въ обычае 
у народа, продолжавшая буквально верить легендамъ. Только 
въ псследше годы язычесме ФИЛОСОФЫ поняли, кажется, что хо-
рошо дать всему свету учаспе въ истине, и что ее следуетъ 
распространять. Св. Августинъ разсказываетъ, что въ его время 
въ языческихъ храмахъ было введено въ обыкновение «читать 
собравшемуся пароду здравыя объяснения миеолопи, который учи-
ли, что пе следуешь принимать всего буквально, и что надо искать 
во всемъ глубокая значешя» S 8 ) . Правду сказать, что за это при-
нялись несколько поздно; да, кроме того, большинство объаенешй, 
придуманныхъ ФИЛОСОФЯМИ, было мудрено, темно, и народу было, 
вероятно, очень трудно понимать ихъ и ими довольствоваться. 
Варронъ говорить, что они были доступны только для людей об-

»:) А в л ъ ГеллШ, IX, 2. 
8") Сл . в ы ш е . 
**) Et>i$t., 32 ('202;. 
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зованныхъ * 9 j , и, кажется, не недоволен® этим® • Известно, что, 
по его мнешю, истину не следуетъ преподавать всеми, 9 0 ) , и 
Miiorie просвещенные люди думали точно также. Наука и мудрость 
казались им® драгоценными благами, потому что оне были редки, 
и они какъ будто боялись уменьшить ихъ цену, сообщая ихъ 
толпе. UIIII не замечали, что подобные разделы между народомъ 
и учеными очень прискорбны, если они становятся глубокими, и 
что они создаютъ собою подъ конецъ для общества всякаго рода 
недуги н опасности. Потому они были очень удивлены, увидевъ. 
что xpucTiaiie призываютъ всех® къ познанш божественных® истин®. 
Эта всенародная проповедь возбуждала нхъ насмешки. Опи обви-
няли хрисианскихъ учителей въ томъ, что т е любятъ только 
общество женщинъ и детей 91) и открывают® рогъ только передъ 
ткачами, башмачниками и валяльщиками 9 2 ) ; они, очевидно, не. 
подозревают!,, что слава новой религш состоитъ въ томъ, «что 
она проповедуется беднымъ н открываетъ небесное неразумными, 
и младепцамъ» 5 3 ) . 

ЕСЛИ «неразумные и младенцы» имели какой-нибудь поводи, жа-
ловаться на древнюю ФИЛОСОФШ, ТО богатые и образованные лю-
ди, несмотря на преимущество, которое она имъ оказывала, так-
же не могли быть вполне удовлетворены ею. Конечно, очень 
важно было сделать легенды разумнее, очистить и возвысить 
обряды; но этого было недостаточно. Съ т е х ъ поръ, какъ обще-
ство такъ пламенно устремилось къ релипознымъ идеямъ, между 
умными и образованными людьми явились потребности, которыя надо 
было удовлетворить. Удовольстгле отыскивать истину и мельком® 
прозревать ее можетъ, пожалуй, удовлетворить ФИЛОСОФЗ; но благо-
честивый человекъ хочетъ верить. Долгое время греки подымали 
велите жизненные вопросы какъ будто только для того, чтобы 
любоваться своими остроумными услшямн, не имея глубокаго же-
лашн разрешить их®. Наконец®, любопытство ихъ утомилось. 
Blipu, начиналъ сознавать свою дряхлость. Когда во времена Лу-
крещя земледелец'!, говорилъ, что земля истощается н випоград-

s»l Св. Авт . , Не civ. J)ei, V I , 5: quae facilius intra parities, in scliola 
(/nam extra in foro ferre possunt anrcs. Таково также >пИ;ше Д ю н н а я Галп-
карнасскаго . Ant. гот., I I , 23. 

'•<"; Св. АНГ. De civ. Dei. I V , 31. 
Т м и э н ъ , O r a t . adv . Graeeos , 33, и Мин. Фелнксь , Octav. Iti. 

»*) Орнг., Contra Сек., I l l , 41) u 53. 
»«) Св. Мате . , X I , о, 25 . 
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вики сохнуть на скалахъ, поэть грустно отвечаешь, что судьба 
всего существующего—идти къ смерти, и «что близка уже та 
минута, когда вся природа, согнувшись подъ тяжестью годовъ, 
устремится въ могилу» 9 4 ) . Въ подобные часы разочаровашя, ко-
гда более не разсчитываешь на будущее, некоторые вопросы 
упорно вознпкаютъ въ уме, и является мучительная потребность 
отвечать на нихъ. Хочется иметь прочпыя веровашя, осиован-
ныя на надежпыхъ авторитетахъ, которыя могли бы дать успокое-
Hie взволнованному уму. Римская релипя не была въ состояши 
дать ихъ . Я уже указывалъ на то, что она не предписывала точ-
ныхъ догматовъ. предоставляя каждому свободу верить, какъ ему 
было угодно. Долгое время ей были благодарны за такую снисхо-
дительность. Просвещенные люди воспользовались ею для того, 
чтобы создать себе разумную веру; изъ разсказовъ о богахъ они 
выбирали то, что казалось имъ понятныме, и очень легко отно-
сились ко всему остальному; но подконецъ стали тяготиться сво-
бодой выбора и предпочли подчиниться какимъ-нибудь определен-
нымъ веровашямъ. Къ несчастш, .не знали, где ихъ найти. Тео-
логи, взявнпеся установить некоторый порядокъ въ этихъ стран-
ныхъ легендахъ, не имели претензш достигнуть истины. «Чело-
векъ только воображаетъ, говорилъ Варронъ; но знать дано од-
ному Богу» 9 S ; . Работая въ сущности въ одинаковомъ направле-
niii и съ одинаковою целью, они никогда не могли вполне согла-
ситься между собою 9 6 ) . И могла ли ФИЛОСОФ1Я. разделенная на 
столько противоположных^, школъ, ведшихъ между собою безко-
нечныя препирательства, ввести въ релипю какой-нибудь эле-
ментъ достоверности 9 7 j? Стоики, насчитывавнпе въ то время наи-

9»; И, 1164. 
Св. А в г . , De civ., Dei, V I I , 17: hominis est haec opinari, Dei scire. 
Число объяснений, относительно к о т о р ы х ъ пришли къ соглашение, было 

не слишкомъ велпко. Способъ обънснешя легендъ, к а с а ю щ и х с я богини Tel-
lus, б ы л ъ , кажется, п р и н я т ь всеми школами. ;Луь-р., I I , 60; Овид. , East., 
I V , 2 1 а ; Серв . , Aen., I I I , 113, и В а р р о н ъ в ъ Св. А в г . , De civ. Dei, V I I , 
24, съ поправками Г а у н т а , Hermes, I V , с. 333) . Но вообще соглашешя не 
существовало . Взгляните , какимъ образомъ Св. Августинъ смеется надъ 
противореч1ями В а р р о н а , De civ. Dei, V I I , passim. См. также Арноб1я, III , 
2У и I V , 34. 

97) Не одни только Отцы Ц е р к в и насмехались надъ древней ФилосоФ1ей по 
поводу ея нерешимости ; т е же самые упреки находимъ и у нзычеекихъ пи-
сателей, особенно у римлянъ , которымъ споры о р е л и п и были не по д у ш е , 
т а к ъ к а к ъ они любили соглашеше р е ш и т е л ь н о во всемъ. См. Циц . , De divin., 
II , 57. De nat deor., I , 16. В а р р о н ъ , Eumen., 15, стр. T27, изд. Р и з е , 
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большее число ученпковъ, имеютъ, повидимому, определенное и 
твердое учете °8) ; но па деле это было пе такъ: они не согла-
шались между собою ни относительно существовашя души после 
смерти, ни относительно божескаго естества. Одни думали, что 
высшее божество—эоиръ, друпе, что оно солнце, третьи, что оно 
весь мгръ; «такъ что, говорить Цпцеронъ, благодаря пхъ спорамъ, 
мы не знаемъ, кого чествовать» 9Э). Среди такихъ колебашй ду-
ша искала какого-нибудь твердаго веровашя и впадала въ от-
чаяше, не находя его. Это былъ давшй недугъ. О немъ говорится 
еще въ зпаменнтомъ месте изъ Платона, указываюшемъ какъ 
бы впередъ, где отъ него найдутъ лекарство. «Если нельзя самому 
найти истину, говорить онъ, надо выбрать изъ человеческихъ 
мнешй то, которое покажется самымъ лучшимъ и самымъ вЬр-
нымъ, и устроиться на немъ, какъ па плоту, чтобы пройдти всю 
жизнь, если только не удастся сесть на более прочный корабль, 
на божественное слово, которое безопасно довезло бы насъ до 
конца пути» , о п ) . Потребность верить и знать было гораздо силь-
нее во П-мъ веке , нежели во времена Платона. Перепыталп все 
системы и пи одной не остались довольны. Нигде не встретили 
того спокойного убеждешя, безъ котораго не могли уже обой-
тись. Казалось, что самая ФИЛОСОФ'Ш, после столькихъ разоча-
ровашй, начала отчаяваться въ самой себе, такъ какъ она протя-
гивала руку темъ самымъ релипямъ, съ которыми такъ долго 
боролась. Со всехъ сторонъ искали «божественная слова», дол-
женствовавшая привести человечество въ пристань. 

III. 

К а к ъ христианство д о в е р ш а е т ъ д1'.ло, начатое ®илосоФ1ей.—Услуги, оказан-
ный ему • Т И Л О С О Ф С К И М Ъ и р с л и п о з н ы м ъ д в ш к е ш е и ъ 1-го в1 ,ка .—Заключеше . 

Полное удовлетворение всехъ смутныхъ потребностей Mipa, лишь 
на половину уснокоепныхъ древними релипями, дало собою хри-
CTiaHCTBO. У него единство Бога было полное; оно принимаешь 
его безусловно и проповедуетъ безъ всякихъ оговорокъ и ограии-

98) Ц и ц . , De. па! dear. , 2 , I: stabilem certamque sententiam. 
" ) Acad. I t , 41: itaque coijimur dissentione sapientum dominum nostrum 

ignorare. 
IOOJ Федот. 

Ркискал р е л и п и . 41 
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чешй. Оно смотрить на нравственность, какъ на нераздельную 
спутницу релипи или, лучше сказать, какъ на самую релппю , 0 , J . 
Оно возвращаетъ молитве всю ея свободу т ; , и повеленастъ об-
ращаться къ Богу отъ глубины сердца, а не движешемъ только губъ 
t u 3 j ; у него нетъ тайныхъ посвящешй, назначенныхъ для небольшаго 
числа избранныхъ, ни заветиаго учен1Я, открываемая лишь не-
сколькимъ лицамъ; оно лередаетъ свои тайны всемъ, безъ раз-
лич!я, верующимъ. «У насъ, говорить одинъ Отецъ Церкви, не 
одни богатые нмеютъ доступъ къ мудрости, мы разделяемъ ее 
также между бедными и притомъ даромъ. Кто хочетъ научиться 
ей, пускай входить» , o i ) . Это щедро раздаваемое учеше состоитъ 
не изъ мудреныхъ споровъ и не изъ остроумныхъ гипотезъ, а изъ 
точныхъ догматовъ. Въ первый разъ все задачи, мучаппя сердца, 
находятъ здесь положительное и окончательное разрешеше. Хри-
сианство съ гордостью противоноставляетъ прочное единство 
своего учешя разнообразш и неопределенности ФИЛОСОФСКИХЪ 
сектъ , и 5 ) , и зная, что оно привлекает!, къ себе людей, желаю-
щихъ отдохнуть отъ своихъ сомнешй и найти душевное спокой-
cTBie, оно твердо держится этого единства, безнощадно отделяя 
отъ своей веры всехъ , кто удаляется отъ его символа. Велишя 
истины, представленный въ ясной и величественной форме и под-
креплейпыя божественнымъ авторитетомъ, предугаданный и раз-
биравнняся дотОле лишь въ стЬнахъ школъ, распространяются 
теперь пбвсЮду. О н е становятся доступными для неучепыхъ и б е д -
ныхъ людей и проникаютъ къ самымъ дикимъ народамъ, до ко-
торыхъ не дошли еще, ни греческая наука, ни римское ору-
ж\е , о в ) . 

Но велише результаты, достигнутые хриспапствомъ и обновив-
iuie м1ръ, не должны давать намъ позабыть у а ш я , сделанный 
еще до него. Мы любимъ вообще вводить въ исторш те р е : ш я 
противоположности, какими восхищаемся въ романахъ. Намъ ира-

• • - • , • • • • • • • - а * " ' ' " '• ' : 

ЛактанцШ, Y , 9: nostro populo, cujus omnis religio»est sine, macula 
vivere. Мин. Феликсъ , Octav., 32: apud nos religiosior est ille qui justior. 

l o s ) Т е р т . Apbl., 30: sine monitore, quia de pectore oramus. 
103) Т е р т . , De orat. 17: l)e.us поп vocis sed cordis auditor est. 
)04j Т а щ е н ъ , Adv. Graecos, 32. 

1W) Св. А в г . , De civ. Dei, X V I I I , 41, 2. 
1°6) Св. I e p . , Epist., 60 , 4: immortalem animam et post dissolulionem cor-

poris existentem, quod Pythagoras somniavit, Democrilus noil crcdiilit, in conso-
lationem damnationis suae Socrates disputavit in carcere, Indus, Persa, Gotlius, 
Aegyptius philosophantur. 
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вится прямо противопоставлять предъидущей эпохе последующую 
и воображать себе, будто >пръ идетъ неправильными скачками 
и непредвиденными переворотами. Такимъ образомъ. изучая борьбу 
двухъ релипй, оспоривающихъ другъ у друга римскую uMiiepiro во 
П-мъ веке, мнопе готовы думать, что оне были совершенно 
противоположны одна другой, и что въ повомъ учеши все должно 
было служить предметомъ удивлешя и даже негодовашя для людей, 
воспитанныхъ въ правилахъ древней. Надеюсь, что я уже доказалъ, 
дочего мнТ.ше это преувеличено. Нетъ никакого сомнешя, что 
между ними существовали коренныя разности, по зато оне вполне 
сходились въ некоторыхъ пунктахъ и трудились иногда различ-
ными способами для обшаго дела. Св. Августинъ провозглашаешь, 
что только xpncTiancTBO нашло дорогу къ той отдаленной родице, 
къ которой стремилось человечество; по онъ прибавляешь, что ФИЛО-

co®ia видела ее еще издалека и приветствовала ее съ высоты 
холма 107). Обыкновенпо воображаютъ себе, будто эти два общества 
следовали но противоположным'!) нанравлешямъ; трудъ нашъ дока-
зываешь, папротивъ, что они шли скорее по одинаковому пути; по одно 
изъ нихъ, консервативное по природе, связанное воспоминаниями и 
предашями. которымъ оно старалось оказывать уважеше,направляясь 
къ будущему, часто оборачивалось къ прошедшему, что делало ходъ 
его робкимъ и успехъ нерешйтельнымъ; другое, папротивъ того, 
чуждое завоеванной имъ почве, свободное отъ привязанностей, д е -
лающихся иногда путами, решительно шло къ своей цели и темъ 
легче могло достигнуть ея, что путь къ ней быль уже отчасти 
проложенъ до этого. 

Следовательно, можно вообще предполагать, что. несмотря на со-
противление, встреченное хриспанствомъ, и на выдержанную имъ 
борьбу, оно развилось при благопрЬп'ныхъ у ш ш я х ъ . Отцы Церкви 
прямо сознаются въ этомъ. Такъ, напримеръ, они согласны съ 
шЬйъ, что соедннеше всего Mipa подъ властью Рима и глубокое 
сиокойспйе, которымъ онъ наслаждался со временъ Августа, зна-
чительно способствовали распространенно Евангел1я. Ему было бы, 
копечно, труднее распространиться, будь сношешя между на-
родами не такъ часты и легки. «Самъ Богь, говорятъ опи, 
подчинилъ все народы рпмлянамъ, чтобы уготовать пути Хри-

107) Св. Авг . , Conf., V I I , 21: aliud est de silveslri caeumine videre patriam 
раей.... et aliud tenere viam illuc dueentem. 
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ступ l u S ) . Торжеству его способствовали еще друпя причины, изъ 
которыхъ самою важиого было только-что описанное нами вели-
кое релнпозиое движете. Я не согласенъ съ тЬмн, кто говоритъ, 
что оно произвело христг'ансмй переворота, который будто бы 
вполне имъ и объясняется. Христианство пользовалось имъ, но не 
вышло изъ него; происхождения его следуетъ искать пе здЬсь; 
утверждаясь въ iiMnepin, оно приносило у ч е т е , которое было не-
известно Риму и которое ему было несколько трудно понять. По-
слоте къ римляйамъ не еодержнтъ въ себе ничего иохожаго на 
системы, изобретенным греческими философами, и его никакъ не-
льзя считать подражешемъ имъ. Но точно такъ же несправедливо 
предполагать, будто христианство только продолжало собою дело 
древнихъ релипй, и позволять себе думать, что если бы оно не прер-
вало ихъ своимъ появлешемъ, то one сами собою достигли бы того, 
къ чему оно пришло. Напротивъ,—я, кажется, уже указалъ на 
то , что, после етрашныхъ усилий, оне остановились какъ бы исто-
щенный во I I веке , и ) . Повидимому, o u t , достигли въ то время своихъ 
естественныхъ гранниъ и врядъ ли были бы въ cocToaniu идти далее. 
Следовательно, переворот!., произведенный хриспапствомъ, действи-
тельно его собственное дело и плодъ его лнчныхъ усилШ; но въ 
то же время оно несомненно извлекло большую пользу изъ совер-
шившившагся до него релипознаго и ФИЛОСОФСКЯГО труда. Оно не 
распространилось бы, конечно, такъ быстро за векъ передъ темъ 
въ этомъ равнодушномъ. насмешливомт, обществе, вполне нредан-
номъ политическим!, заботамъ, не верившемъ и не имевшем!, по-
требности верить релипознымъ вещамъ, въ то время, когда Ци-
церон!, вызывалъ рукоплескала толпы, говоря: «по верьте, что-
бы богъ могъ свалиться къ намъ съ неба, какъ это бываетъ въ 
трагед1яхъ, чтобы онъ пришелъ смешаться съ нами, странство-
вать по свету и беседовать съ людьми» и " ) . Во II веке верили 
этому богу, нисходящему съ неба для спасешя человечества, и 
ожидали его, и обманщики, принийавнпе имя какого-нибудь олим-
niflcKaro божества и выдававнпе себя за него, могли быть увЪ-

108; ПруденцШ, Contra Symm., I I , u8fi. См. т а к т е Орвгена , Contra Cels.,. 
И, 30. 

та См. т . I I . 
но) Циц. , De harusp. responsis, '28: nolite enim id putare acciilere j'osse, 

quod in fabulis saepe videlis fen, ul deus vliquis, lapsus de toelo, cactu. 
hominum adeat, versetur in t err is, cum hominibus colloquatw. 
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рены, что найдутъ людей, которые пов'Ьрнтъ имъ ш ) . Следова-
тельно, хрислчанству было полезно возникнуть среди этого релн-
познаго брожешя, отрывавшаго апръ отъ равнодушия; ему было 
полезно н то, что это брожеше достигло только неполныхъ ре-
зультатовъ. Мы уже видели, что все испытанныя реформы ока-
зались несовершенными. ФИЛОСОФ1Я поставила величайпня задачи 
и не разрешила ихъ; релипя возбудила умы, но не удовлетворила 
нхъ. Однажды пущенные въ путь , они желали достигнуть цели: 
они были смущены, взволнованы, полны неудовлетворенных* же-
лашй и безпокойиыхъ ожидашй, жаждали верованШ и были готовы, 
не колеблясь, следовать за темъ, кто принесешь имъ, наконецъ, т е 
драгоценный блага, которыя имъ показали издали, но которыхъ 
имъ пе д а л и , — спокойств1е и веру. «Христосъ можетъ придти, 
говорить Нруденщй, пути Ему уготованы» т . 

Следовательно, вполне справедливо, что релппозное и ФИ.ЮСОФ-
екое движеше 1-го века приготовило для хригпанства пути и об-
легчило ему успехъ. Ротъ что составляет!, его важность, вотъ что и 
заставило меня изучить его подробнее въ предлагаемомъ сочине-
Hin. Если бы въ заключеше я желалъ изложить выводы, извлечен-
ные мною нзъ этого труда мне стоило бы только привести слова, 
св. Августина, объяснявшая, по моему м н е н ш , чрезвычайно удач-
но все последсшя умственных;* у сил in и то состоите , въ которомъ 
хришанство застало м1ръ. Въ своей Псповпди онъ разказываетъ, 
что былъ вполне предашь мелочамъ риторпкн и удовольств1ямъ 
светской жизни, когда прочнталъ Цпцеронова/'ортемзгя. Эта кни-
га пробудила его дремавшШ умъ и заставила его полюбить серь-
ёзный заннпя . «Тогда, Господи, я возсталъ, говорить онъ, что-
бы возвратиться къ Тебе "•1)». Эти слова применимы ко многимъ 
другимъ, кроме его. Можно сказать, что въ I-мъ веке весь м1ръ 
«возсталъ» подъ в-шпиемт, релнпознаго духа и ФНЛОСОФШ- ОНЪ былъ 
на ногахъ и двигался и, е ще не зная Христа, сталъ уже самъ 
собою на путь хриспанства . 

К О Н Е Ц * . 

ill) См., наприм-Ьръ, смЪшныя истории, разсказанныя Л у ю а н о м ъ въ его 
Alexander. 

" * ) НруденцЫ, Contra Symm., I I , 620: 
Chr i s t o j a m turn ven ien t i , 

C rede , p a r a t a via es t . 
113j Св. А в г . , Con/ - . , I l l , 4: surgere caeperam ut ad te redirem. 
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I I I . В п е ч а т л и т е , произведенное аповеозою Цезаря .—Секстъ Помпей и 
АнтонШ засгавляютъ воздавать себе божескш почести.—Осторож-
ность Октав1я. —Онъ разрЪшаетъ провинфямъ воздвигать себ1; 
храмы вместе съ богинею Рима .—Онъ позволяетъ это въ Итал1и.— 
Онъ запрещаетъ это в ъ Риме.—Усилия, делаемыя Римомъ, чтобы 
убедить его дозволить себя обоготворять .—Культъ, воздаваемый 
его гешю.— Lares aui/usli.—Политика Августа относительно апо-
оеозы .—Характеръ ея у римлннъ .—Августъ получалъ поели своей 
смерти божестн почести по предписание сената 10:> 

IV. Политическое зпачеше апооеозы императоровъ .—Культъ цезарей въ 
провиншнхъ .—Провншиальныя собрашя, образукнтнсн вокругъ 
храмовъ Рима и Августа .—Присвоиваемыя ими преимущества.— 
Х а р а к т е р ъ культа Августа и Рима въ нровинфяхъ .—Важное зна-
чеше, принимаемое его я:рецами в ъ жреческой i epapx iu .—Культъ 
Цезарей въ иуницишнхъ . — Последняя ступень императорскаго 
культа , AeiycmaAiu. 1'21 

V. Релипозный х а р а к т е р ъ апоееозы императоровъ.—Искренпо ли 
было благоговеше къ императорамъ? — П р о в и н т а л ы , — Солдаты.— 
Просвещенные жители Рима. Какимъ образомъ была принята въ 
въ Риме аноееоза А в г у с т а . — Апоееоза Клавд!я. — Упадокъ 
апоееозы.—Сенека и Луканъ , —Апоееоза находитъ лучшУй ир1емъ 
при Антонинахъ, — Смыслъ, придаваемый ей просвещенными людь-
ми.—Сопротивлеше культу Цезарей, оказываемое евреями и хри-
спанами.—Апоееоза сохраняется при Константине и его первыхъ 
нреемникахъ .—Что отъ нея осталось въ нынешних! , обществахъ. 137 
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Глава третья. В1>къ Августа . страп. 
I . Восхшцеше современниковъ учреждев1ями А в г у с т а . — Б ы л о лн оно 

искренно, — Противореч1я, въ которыя виадаютъ восхваляюгше и х ъ 
писатели .—Титъ ЛивШ.—Оды Горащя.—Причины, заставляюиця 
думать, что реформы Августа не имели результатовъ 151 

II . Другой взглядъ на в е к ъ Августа .—Серьезная любовь къ Ф И Л О С О -

ФШ Послатя Г о р а ш н — И с к р е н н е е восхищеше прошедшею исто-
pieio Рима. — Глубокое сознана упадка. — Страхъ будущаго и скука 
ннстоящаго. —Расположеше, благопраятствующее у с п е х у реформъ 
Августа 105 

Глава четвертая. ВиргилШ. 
I . И з ъ [шсателей ВиргилШ более в с е х ъ служилъ н а е е р е ш я м ъ Авгу-

ста.— Первые годы Виргил1я.—Его природныя склонности,—Влая-
Hie на него Августа .—Георгики 179 

I I . Энеида.—Въ чемъ она помогала реФормамъ Августа —Энеида—поэма 
р е л и п о з н а я . — М н е ш е критиковъ о древности.—Действительное со-
д е р ж и т е Энеиды.—Характеръ Энея 186 

I I I . Р е л и п я Виргил1н.— Онъ представляетъ смесь разнообразныхъ эле-
мсптовъ.—Древше элементы. — ВиргилШ любнтъ возвращаться къ 
самымъ древнимъ веровашямт, .— Новые элементы, — Изменешя, де-
лаемый имъ въ миоологш Гомера съ целью приспособить и х ъ къ 
современному понимание. — ВиргилШ какъ бы предчувствуетъ 
будуи^я веровашя.—Отношен!я pc.inriii Виргил1я къ хрнстаан-
ству.— Четвертая эклога. — В ъ какомъ смысле Впргпл1я можно на-
звать некотораго рода предшественникомъ хриот 'анства 200 

Глава пятая. Шестая книга Энеиды 213 
I BepoBaHie древннхъ римлянъ въ непроходимость жизни.—Какимъ 

образомъ они представляли себе свачала будущую жизнь, — Введе-
т е въ Риме чужезеиныхъ. веровашй .—Мнешя этруссковъ, —Гре-
ческая легенды.—Системы Ф И Л О С О Ф О В Ъ —Эппкурепзмъ.—Причины 
его у с п е х а : — Почему онъ находился въ упадке въ начале имперш. 214 

I I . Шестая книга.—Откуда происходить замечаемая въ ней несвяз-
ность ,—Нету плеше Энея въ а д ъ , — Т а р т а р ъ . — ЭлизШ.— Система 
nipa.—Трудность согласовать между собою разлнчныя части шестой 
книги . . . . 228 

I I . В д ш ш е шестой книги на современниковъ —Верили ли въ будущую 
жизнь римляне временъ имперш?—Сведешя на этотъ счетъ, нахо-
димый нами въ надписяхъ. — H o m m e , которое имели о будущей 
жизни, —Молитвы за умершихъ у язычниковъ. — Что было воваго въ 
шестой книге . — Сбллжеше между мнешями Виргпл^я и х р и с и а н - • 
скпмъ учешемъ 241 
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КНИГА ВТОРАЯ. 

Р е л и г i я п о е л t. А в г у с т а. 

Глава первая. Что осталось отъ ре®ормъ Августа . страп. 
I . Политика преемниковъ А в г у с т а относительно р е л и п и . — Т и б е р Ш и 

КлавдШ. — ВеспаЫанъ и перестройка Капитол1я. — Антонины.— 
Уиотреблеше д р е в н и х ъ богослужебныхъ обрядовъ вт, р е л и п о з н ы х ъ 
к о р п о р а щ я х ъ . — А р в а л ь с к о е братство .—Преданность и его дина-
с т ш . — П р а з д н о в а ш е майскаго праздника. — Д р е в ш е и новыеэлементы 
в ъ римской религш во второмъ в е к е 257 

Глава вторая. Чужеземный релипи. 
I . К а к и м ъ образомъ римляне относились к ъ богамъ цоб'Ьждевныхъ 

народовъ .—Прозелптизмъ и нетерпимость были неизвестны древ-
нимъ р е л и п я м ъ . — Стремлеше в с е х ъ д р е в н и х ъ к у л ь т о в ъ соединиться 
между собою 270 

I I . Чужеземный р е л и п и в ъ Р и м е . — К а к и м ъ образомъ оне т а м ъ рас-
пространяются . — Легкость , с ъ какою оне тамъ утверждаются .— 
Издаваемые противъ н и х ъ законы. — К а к ъ они применялись .— По-
литика имперш в ъ о т н о ш е ш и п х ъ . — K a K i e чужеземные культы от-
п р а в л я л и с ь в ъ Р и м ъ во второмъ в е к е 216 

I I I . ОбщШ х а р а к т е р е в с е х ъ в о с т о ч н ы х ъ культовъ . — Важное значеше 
ж р е ц а . — В л ^ я ш е ж е н щ и н ъ . — Ж а ж д а р е л и п о з н ы х ъ о щ у щ е ш й . — О ч и -
щ е ш е и п о к а я ш е . — Т а в р о б о л ш . — М и с т е р ш 285 

I V . Популярность чужеземныхъ культовъ во времена и м п е р ш . — П р и -
чины, почему они были хорошо приняты —Легкость , съ какою они 
согласуются между собою, — И х ъ предупредительность относительно 
римской р е л и п и . — Ч т о было в ъ сущности общаго между римской 
р е л и п е й и чужеземными культами,—Посредствуюпие^ культы, слу -
живипе к ъ и х ъ соединению. — К а к и м ъ образомъ чужеземные к у л ь т ы , 
проникнувъ в ъ римскую религпо , изменили ее . — И з м е н с ш я , испы-
танный ими самими в ъ Р и м е . — С о ю з ъ в с е х ъ р е л и п й во второмъ 
в е к е . — Т о л ь к о !удейство и х р и т а н с т в о добровольно остаются вне 
втого союза 3'1& 

Г л а в а т р е т ь я . Р и м с к а я ФИЛОСОФЫ посл'Ь А в г у с т а . ( Т о м ъ второй). — 

I . Непопулярность Ф И Л О С О Ф Ш ВО времена республики. —Она окончатель-
но утверждается в ъ Р и м е только съ Цицерономъ. — К р а т к о е изло-
жев1е р е л и п о з н ы х ъ и ч р а в с т в е в н ы х ъ учешй Цицерона.—Оии слу-
ж а т ъ основашемъ, на которое опиралась римская Ф И Л О С О Ф 1 Я В Ъ 

нродолжев1е I в е к а имперш. —Новый х а р а к т е р ъ , принимаемый ФИ-
Л О С О Ф С К И М Ъ у ч е ш е м ъ со временъ Августа .—ФИЛОСОФ1Я при Т и б е -
р ш . — Воспиташе Сенеки 327 

Глава четвертая. У ч е т е Сенеки: 
I . К а к и м ъ образомъ политическое положеше Сенеки могло способство-

вать у с п е х у его у ч е ш я . — О н ъ р а с и о л а г а е т ъ къ себе общественное 
мнеше своими первыми сочинешями. — Что онъ д е л а е т ъ для с о х р а -



Страа. 
нешя своей популярности, находясь в ъ силе .—Наиадки на него и 

f его ответы на н и х ъ . — Е г о опала и сиерть 340 
I I . Х а р а к т е р ъ учешя Сенеки, —Онъ нредпочитаетъ нравственное ру-

ководство ироиоведывашю.—Онъ желаетъ иметь лишь небольшое 
число избравныхъ ученнковъ.—Онъ выбираетъ и х ъ между свет-
скими людьми, —Какимъ образомъ его душевныя качества делали 
его способнымъ къ подобваго рода преподаванию 347 

I I I . У ч е т е Сенеки заключается въ морали.—Характеръ его морали.— 
Она не т а к ъ строга, какъ кажется съ виду.—Любовь, которую 
онъ внушаетъ къ себе своим!, ученикамъ.—Результаты его учешя. 354 

Глава пятая. Сенека и св. апостолъ Павелт 364 
1. Зналъ ли Сенека св. Павла?—Что заставило придумать,будто между 

ними существовали сношешя?—Ихъ апокрифическая переписка.— 
Причины, приводимый въ доказательство предположешя объ и х ъ 
знакомстве.—Ответы на эти причины.—Было ли христ1анство т а к ъ 
неизвестно в ъ I в е к е , какъ это иреднолагаютъ? 365 

I I . Запмствовалъ ли Сенека свое у ч е т е у св. Павла? — Эклектизмъ 
Сенеки.—Его нерешительность относительно естества Бога и ду-
ши. — Выводимыя отсюда заключения.—Видно ли изъсочпненШ Се-
неки, въ какой момевтъ онъ познакомился съ хрисианствомъ?— 
Т а к ъ ли действительно сходство между его учен^емъ и учешемъ 
церкви, какъ это и р е д н о л а г а ю т ъ ? — К а к и м ъ образомъ можно объ-
яснить это сходство? 377 

I I I . Благосклонно ли относился бы Сенека къ х р и с т а н с т в у , если бы 
зналъ его? —Услуги, которыя онъ ему оказываетъ безъ всякаго ведо-
ма .—Движете , даваемое нмъдушамъ —Нападки на мнеологпо.—Онъ 
врагъ не только народныхъ культовъ, но и вообще положитель-
ныхъ р е л и и й . — К а к о в о было расположете умовъ, приготовлявшее 
обыкновенно людей къ нринятйо христ!анства?—Въ чемъ Сенека 
уступаетъ и въ чемъ сопротивляется релипознымъ вл1ятямъ сво-
его времени 393 

Глава шестая. Римская ФИЛОСООНЯ после Сенеки. 
I. Популярность ФИЛОСОФП! въ Риме и нровпшОяхъ прп Антонннахъ. 

Она иродолжаетъ заниматься преимущественно моралью.—Она до-
пускаетъ казуистику и риторику прюбрестп важное значеше.— 
Почему она охотнее выражается по-гречески, нежели но-латыне.— 
Она приближается все более и более къ народнымъ р е л н п я м ъ . — 
Эпиктетъ.—Апулей 401 

Глава седмая. Римская теолопя 416 
I . Врожденная нелюбовь римлянъ кътеологш.—Почему они стали за-

ниматься ею.—Труды по римской релипи , совершенные юрискон-
сультами и грамматиками.—Школа Варрона. —Характеръ и важное 
значеше этой школы 417 

I I . Системы, изобретаемын философами для объяснеши народныхъ ре-
липй.—Эвгемеризмъ.—Почему онъ былъ хорошо приннтъ римляна-
ми.— Стоическая школа. — У а ш я ея распространиться. — К а к и м ъ 
образомъ она принимаетъ боговъ и миеологичесйя легенды. — 
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Страи. 
Естественное сродство теолопи стоиповъ съ римскою р е л и п е й . — 
У с п е х ъ ен въ Риме во все время иинерш , 424 

I I I . Платоническая теолопн. — Чемъ она отличается о т ъ д р у г и х ъ ш к о л ъ -
У ч е т е Апулея даетъ ей въ Риме популярность.—Демоны, —Какимъ 
образомъ и х ъ вмешательство позволяетъ принимать и объяснять 
все миеологичесшя басви.—Отцы Церкви принимаютъ главнейнпя 
данныя платонической теолопи 435 

КНИГА ТРЕТЬЯ . 

Римское общество ко времена Аитошшовь. 

Глава первая. Выенпе классы. 
I . Разноречивый мнешя писателей той эпохи о своихъ современни-

к а х ъ . — Т р у д н о делать верную оценку своего в р е м е н и . - М н е т е 
Ювенала , —Почему оно должно казаться подозрительнымъ. — Л н е ш е 
Плишя младшаго. — Почему его следуетъ предпочитать 447 

II Недостатки высшего общества того времени, открываемые при чте-
ши Плишя.—Политическая апат5я.—Литературный педантизме.— 
В е р а въ астрологно и магно.—Качества , въ которыхъ ему трудно 
отказать .—Это общество сделалось релипознее и проще.—Значи-
тельное число находящихся въ немъ честныхъ людей. . . . . 455 

I I I . Возвышенная идея моралистовъ того времени о долге и доброде-
тели,— Моральный теорш Ю в е н а л а . — П р а к т и ч е с к и иоследств)я 
э т и х ъ теорШ.—Судьба раба улучшается .—Начинаютъ заниматься 
воспиташемъ детей.—Учреждение общественных!, школъ. — Начина-
ютъ заботиться о бедныхъ. — Питательный учреждены Траяна .— 
Какимъ образомъ занимаются благотворительностью нысппе классы. 46" 

Глава вторая. Женщины. 
I . Т а к ъ ли плохо было положеше женщинъ нъ римскомъ обществе 

какъ это полагаютъ?—Уважеше, оказываемое имъ дома.—Значеше 
пр1обретаемое ими въ общественной жизни.—Во времена империи 
оне принимаютъ участ1е въ правлен)и. - Филосоооя продолжаетъ 
сопротивляться имъ. —На практике положеше и х ъ делается почти 
равнымъ положенно мужчинъ.—Употребление, делаемое ими изъ 
права ассосшцш 481 

I I . Привязанность римскихъ женщинъ к ъ религш своей страны.—Уча-
CTie, даваемое имъ в ъ э т о й религш.—Назначаемые для нихъ куль-
ты .—Услуги , которыя пробуетъ оказать имъ р е л и п я , — О н а придаете 
серозное и торжественное значение браку .—Она даетъ женщинамъ 
случай пользоваться большею свободою и з н а ч е ш е м ъ . — Ч е м ъ мож-
но объяснить, что римлянки, столь привязанный къ своей народ-
ной религш, т а к ъ ревностно принимали чужеземные культы? . . 490 

I I I . Заслуживают^ ли римлянки временъ имперш в с е х ъ упрековъ, де-
лаемыхъ имъ современными имъ моралистами?—Идеи древнихъ 
римлннъ о женщине. — Воспиташе, какое ей давали.—Последствп! 
этого восииташя.—Какимъ образомъ греки жили въ семействе . — 
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Стран. 
Римляне начинаютъ подражать легкости греческихъ нравовъ.—Что 
остановило и х ъ въ этомъ подражашй. — Перемена въ воспиташи н 
въ привычкахъ женщинъ во времена имперш.—Эта перемена объ-
яснястъ собою, почему моралисты сделались къ нимъ такъ стро-
ги.—Что следуетъ думать объ упрекахъ , съ которыми они къ нимъ 
обращаются?—Чемъ опровергаютъ сами себя Сенека и Т а ц и т ъ . . 497 

Глава третья. Нижше классы и народныя accocianin. 
I . Привязанность народа къ своимъ богамъ. — Божества и вародные 

праздники.—Какимъ образомъ и съ чьей помощью чужеземные 
культы распространяются въ народе. — Характеръ набожности сель-
скихъ жителей • 517 

I I . Происхождеше римекихъ асс0с)ащй.—Ихъ терпятъ во время ре-
спублики — Империя вноситъ некоторый ограничешя въ права ас-
cocianift.—Эти ограничешя не мешаютъ ассомашямъ сделаться-
весьма многпчисленными.—КлассиФикашя, которую можно устано-
вить между ними.—Рабоч1я и промышленный accocianin. — Чемъ 
оне отличаются отъ наш ихъ корпорацШ.—Сходство, представляе-
мое всеми римскими accocianiaMB 524 

I I I . Какимъ образомъ составлялись accocianin. — Правила, которыя оне 
себе предписывали.—Коллепальный законъ, — Избраше начальни-
ковъ.—Издаше илъбомовъ.—Выборъ места собрашй. — Молельня схо-
лы, — Релипозный характеръ римекихъ accocianifi 531 

I V . Римсшя accocianin связываются съ релнпей своею заботливостью 
о иогребенш своихъ членовъ.—Похоронныя коллепй.—Колумба-
piu.—Коллепй, члены которыхъ принимаюсь назваше cultores dco-
г и т , — Какимъ образомъ основываются похоровныя коллепй.—За-
конъ поклонниковъ Д1аны и Антнноя. —Чемъ они оканчиваюсь . . 541 

V. Похоронныя коллегш разрешаются сенатскпмъ указомъ I века .— 
Последств1я этого разрЬшешя.—Ежемесячный собран1я членовъ,— 
Экстревныя собран1я по релипознымъ причннамъ. — Обеды корпо-
рацш.—Какимъ образомъ accocianin покрываютъ издержки своихъ 
общихъ обедовъ. — Выборъ патроновъ.—Оказываемый имъ поче-
сти.— Нхъ щедрость относительно членовъ.—Налагаемый ими на 
членовъ обязанности къ своей могиле и памяти 518 

V I . Общ1я трапезы делаютъ теснее союзъ между членами accocianin.— 
Братство, господствующее въ этихъ коллепяхъ.—Услуги, оказанный 
ими рабочимъ классамъ и рабамъ.—Сделались ли они когда-нибудь 
действительными обществами для взаимнаго вспоможешя? — Кол-
лепй , основанныя солдатами, приближаются, повпдимому, более 
всехъ къ нашимъ благотворительнымъ обществамъ. — Язычесшя 
accocianin и христаанство 557 

Глава четвертая. Рабы 5 0 9 
I. Какимъ образомъ рабъ вступаетъ въ семейство.—Источники раб-

ства въ Рпме.—Многочисленность рабовъ въ рпмскихъ домахъ.— 
Какъ ихъ заставляли жить.—На что и х ъ употребляли. — Какш 
последствия для господина имело такое множество с л у п 571 

II . Отношешн раба къ господину.—Законъ даетъ надъ нимъ господину 
всевозмоншын ираЕа, —Гуманность исправляетъ строгость закона.— 



— VIII — 

Стран. 
Р е л и п я fuiaronpiHTiio относится к ъ рабу .—Набожность р а б о в ъ . — 
Ф И Л О С О Ф 1 Я И р а б с т в о . — У л у ч ш е т е у ч а с т и р а б о в ъ при А н т о н п н а х ъ . — 
С е л ь с т й рабъ .—Городской р а б ъ . — К а к ъ онъ переносить свою судь-
б у . —Древнее рабство и современное . . . . 377 

I I I . О т н о ш е ш я р а б о в ъ между собою, — I e p a p x i a между рабами .—Домъ 
богатаго римлянина п о х о ж ъ на г о р о д ъ . — Б р а к ъ раба , — Р а б ъ npi-
о б р е т а е т ъ себе с е м е й с т в о . — Б р а к ъ между рабами и господами . . 593 

I V . К а к и м ъ образомъ р а б ъ в ы х о д и т ь и з ъ семейства.- - Смерть и по-
г р е б е т е р а б о в ъ . — О т п у щ е т е на волю з а деньги .—Отвратительное 
вл!ян1е рабства на римское о б щ е с т в о . — В ъ древности никому не 
приходила мысль объ у н н ч т о ж е т н р а б с т в а 004 

ЗАКЛЮЧЕШЕ. 

Римская релипя во Н-хъ вЬк-Ь. 

I . Реформы, совершивипяся в ъ I в е к е в ъ римской р е л и п и . — О н е не 
простираются на у с т а в ы и обряды к у л ь т а . — К а к и м ъ образомъ и 
подъ к а к и м ъ вл1яшемъ изменяется релипя.—ФИЛОСОФ1Я старается 
привести политеизмъ к ъ единобожию.—Она усиливается сделать 
народиыя р е л и п и б о л е е нравственными .—Она в в о д и т ь новый ио-
н н а я объ естестве Б о г а и о к у л ь т е , который ему с л е д у е т ъ Bos-
д а в а т ь . — С л е д у е т ъ ли приписывать влияние христ1анства религиоз-
ный нрогрессъ , совершпвнмйся в ъ то время в ъ я зыческомъ обще-
с т в е ? — К а к и м ъ образомъ этотъ прогрессъ дозволялъ нросвещсннымъ 
людямъ попрежнему держаться древней р е л и п и 61.» 

И . Что есть несовершеннаго и неполпаго во в с е х ъ э т и х ъ р е л и п о з н ы х ъ 
реформахъ .—Люди не могутъ вполне согласиться на счетъ боже-
скаго единства. — Безнравственность д р е в н и х ъ к у л ь т о в ъ не поправ-
ляется вполне , — Н а р о д н а я набожность остается матер1альною и ко-
рыстною.—Филосо*1я д е л а е т ъ не довольно усил1й просветить на-
р о д ъ . — У ч е т е ц и н и к о в ъ и недостаточность достигнутых! , имъ ре-
з у л ь т а т о в ъ . — П о т р е б н о с т ь в ы с ш и х ъ классовъ в ъ т о ч н ы х ъ и оире-
д е л е п н ы х ъ в е р о в а т я х ъ , которую не м о г у т ъ удовлетворить ни ФИ-
Л О С О Ф И Я , ни р е л и п я 

I I I . К а к ъ христианство о к а п ч и в а е т ъ дело , начатое философ1ей, — У с л у -
г и , оказанный ему Ф И Л О С О Ф С К И М Ъ И р е л и п о з н ы м ъ двнжешемъ 1-го 
в е к а . — З а к л ю ч е т е 641 



Йздашя К. Солдатенкова. 
Деаиасьева. Народный Руссьчя сказки. 4 части. Изд. 2. Ц е н а 6 р. 
— Поэтичесшя воззрешн Славннъ на природу. 3 части. Цена 8 р. 
Бэра. И с т о р т всемирной торговли. 3 ч. П е р . Э. Циммермана. Ц. 7 р. 5(1 к. 
Берга. Записки объ осаде Севастополя. 2 части. Цена 2 р. 50 к. 
— Севастопольский альбоме 3" рнсунковъ) . Ц е н а 7 р. 

V Вейса. Внешшй бытъ народовъ съ древиейшихъ до иашихъ времснъ Т . I. 
И . Т . I I I . Ч. I . Пер. П. Чаева и II. Васильева. Цепа 20 р. 

Вольскаго. Историческое народно-хозяйственное значеше обработки крестья-
нами собственниками. Цена 2 р. 30 к. 

V Гартмана. С у щ н о с т ь м!роваго процесса или оилосо<мя безсознательнаго, в ъ 

2-хъ книгахъ . А. Козлова. Цена 5 р. 50 к 
Геттнора. H w o p i n всеобщ, литерат. X V I I I в е к а Т . I I I , кн I и III Ц. 4 р. 73 к. 
Гизо. Историт цивплпзацш t o Франщи. Т . I и 11. Пер. II. Г . Виноградова. 

Цена 4 р. 
Грановскаго. Сочинешя. 2 части. Цена 2 р. 
Ешевскаго. Сочинешя. 3 части. Ц е н а 6 р. 
Забелина. Опыты изучешя русскихъ древностей и ncTopin 2 ч. Цена 4 р . 
— Кунцево и древшй сЬтунсшй станъ. Цена 2 р. 
Игеринга. Борьба за право. Пер. В. Волкова. Ц е н а 75 к. 
Кавелина . Сочинешя. 4 части. Цена 5 р. 
К а р р ь е р а Искусство въ связи съ общимъ р а з в и п е н ъ культуры. Т . I, II, 111, 

IV и V . Пер. Е. Корша. Цена 20 р 
Ключевскаго. Древнсруссшя житш свнтыхъ, какъ исторпчссшй источнике. 

Ц е н а 2 р. 
Кольцова. Стихотворения. Изд. Г>. Цена 20 к. 
Куглера. Руководство къ мсторш искусства. Пер. Е. Корша. 2 ч. U. 10 р. 
— Руководство къ исторш живописи. Перев. В. Насилъева. Цена 7 р. 
К у р ш у с ъ . История Грецш. Т . I . Пер. А. Весе.ювскаю. Цена 3 р . 
Лотце . Мнкрокозыъ. 3 части Пер. И. Корша. Цена I! р. 50 к. 
Любке . Истор1я пластики. Перев, В. Чаева. Цена I! р 

v Моммсвна. Римская HCTopiH. Т . 1. Перев. II Д. Ахшарумова. Цена (i р. 
Огарева. Стихотворешн. Изд. 3. Ц е н а 50 к. 
Попова. Росс1я и Cep6iH. 2 часта. Ц е н а 4 р. 
Рвхтора. Tiлiнпiе целлулнрной иатолоии. Цена I р. 
Решетникова. Сочинешя. 2 части Цена 5 р. 50 к 



Сурикова . Стихотворешя Изд. третье . Ц е п а 1 р . 
Т а ц и т а . Летопись. 2 тома. Нерев. К. Кронеберт. Цепа 1 р. 5(1 к. 
Трачевскаго . Польское безкоролевье. Цена 3 р. 
Т з н а . Чтеше объ искусстве. Цена 2 р. 
Тренделенбурга. Логически взследовашя. 2 части. Цена 4 р. 
Фота. Стихотворения. 2 части. Ц е н а 2 р. 

V Финлсй . Грец1я подъ ринсиимъ владычествомъ. Пер. С. Птитенко. Ц. 4 р. 
V Ф р и к е н а . Гн»ск1н катакомбы и памятники первоначальна! о христ!авсияго 

искусства . Часть 1 и I I . Цена 2 р. 511 к. 
V Ф ю с т е л ь - К у л а н ж ъ . Гражданская община антнчнаго Mipa. Перец. К. Корта. 

Ц е н а 2 р. 50 к. 
Ч и ч е р и н а . IIcTopia политическихъ ученШ. Част!. 1, 2 и 3 Ц. за каждую 3 р. 
— Несколько современныхъ вопросовъ. Цена 1 р. 
— О народвомъ представительстве. Ц е н а 3 р. 
— Областныя учреждешя. Цена 3 р. 
— Опыты ПО и с т о р г русскаго права. Цена I р. 
— Очерки Англш и Францш. Ц е н а 1 р. 
Шекспира . Драматически сочинешн. Иерев. 11. Кетчера. 1 частей. Ц . 7 р. 
Шилова . Ключь пли алфавитный указател!. въ Нсторш Poccin. С. Соловьева. 

Съ 0-ю родословными таблицами. Цена 3 р. 
Ш м и т т а , Карла . История педагогики, изложенная во всемхрно-неторнческомъ 

р а з в и л и и въ органической связи съ культурного жизнью народов!., 
й з д а ш е третье , дополненное н исправленное В. Лише. Томъ I Исторгя 
neOaxoiuKu до хриеппакской эпохи. Цена \ р. 
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