
Афинах в 415 г. до н.э.» (с. 245), а также« ... облег•1ить дальнейшие занятия тем, кто rлуоже 
заинтересуется судьбой афинского оратора и его сограждан в самую траrи•1ескую дпя них 

эпоху на рубеже V-IV вв. до н.э.». Комментарии служат прекрасным подспорьем при чтении 
и иэу'lении ре'lей: в них даются необходимые пояснения истори'lеских реалий, шире 
представлен истори'lеский контекст, обращено внимание на ритори'lеские приемы и осо

бенности ведения ораторской ре'lи. К достоинствам комментариев необходимо отнести 
приводимые переводчиком фразы из текста подлинника в спорных случаях, когда он как бы 
предлагает 'lитателю у•1аствовать в решении сомнительных мест (например, с. 199, прим. 
11 ). При этом в комментариях обязательно есть ССЫЛКИ на ИСТОЧНИКИ И Материалы ДРУГИХ 
авторов. 

Издание снабжено «Указателем имен и географических названий», научным аппаратом, 

а также подробной библиографией по основным 'lетырем разделам: «Издание речей Ан
докида», «Литература об Андокиде и его речах», «Литература о процессах святотатцев в 

Афинах в 415-413 rr. до н.э.», «Аттические стелы». 
В заключение еще раз хотелось бы отметить несомненную историческую и фипо

логи'lескую ценность издания (впервые опубликован полный перевод всех ре•1ей, представ
лены параллельные свидетельства, эпиграфические документы и материалы), безукориз
ненный как с литературной, так и с ритори•1еской ТО'IКИ зрения перевод ре'lей, высокий 
уровень комментариев и научного аппарата. Нелишним кажется также отметить превос

ходное качество издания, которым на протяжении вот уже почти пяти лет радует и чи
тателей, и авторов санкт-петербургское издательство «Алетейя». 

А.А. Качалкин 

Ch.J. SMITH. Early Rome and Latium. Есопоту and Society с. /ООО to 500 В.С, Oxf,, 1996, 
290 р. 

Монография доктора Кристофера Джона Смита посвящена истории Лация и Цент
ральной Италии от конца бронзового века до конца VI в. до н.э. Используя археологиче
ский материал, оказавшийся в распоряжении исследователей в последние два-три десятипе
тия, а также новые теорети•1еские модели ero интерпретации, автор стремится представить 
раннюю историю Рима и Лация в контексте истории Центральной Италии (вклю•~ая 
Кампанию и Этрурию) в соответствии с направлением современной историографии, 
именуемым «региональная история». 

Монография К. Смита состоит из двух 'lастей. Первая охватывает период от конца 
бронзового века до на•1ала VI в. до н.э., вторая - посвящена VI веку. Если для первой •1вети 
основным исто'lником являются археологические свидетельства, то во второй используются 

также данные письменной традиции, но только как дополняющие и разъясняющие археоло

гический материал. Наличие литературной исторической традиции. фиксирующей события 
VI в. (и даже более раннего времени) не явпяется, с точки зрения автора, основанием для 

отнесения VI века к историческому времени в сравнении с предшествующим доистори•1е
ским периодом. Грань между доисторией и историей не может быть установпена без реше
ния проблемы о степени достоверности письменных сообщений о Риме и Лации. 

Из всех археолоrи•1еских памятников автор отдает предпочтение погребальным ком
плексам, поскольку погребальная практика тесно связана с характером и структурой обще
ства, практикующего тот или иной тип погребений. Поэтому первая •1асть монографии 

сводится главным образом к детальному рассмотрению погребального материала из основ

ных некрополей, таких, как Тор де Чен•1и, Остериа дель Оза, Кастель дн Де•1има, «Царские» 
гробницы в Пренесте, погребения в Лавинии. Археологический материал из этих некро
полей позволил автору поставить следующие вопросы: каким было микенское влияние на 
развитие италийских регионов; какова стадиальная принадлежность общества создате
лей культуры Виллановы; в каком направлении развивались Этрурия, Альбанские холмы, 
Рим и Лаций в целом; какова степень карфагенского и финикийского влияний на эти 

процессы. 

В исследовательской литературе микенское влияние на развитие различных италийских 
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регионов считается общепризнанным фактом 1• Это влияние было особенно ощутимым в 
Южной Италии и на Сицилии, способствуя развитию поселений этого региона в направле
нии протоrородских структур уже в конце II тыс. до н.э., чего нельзя сказать о Центральной 
Италии и Лации, где влияние культуры поздней бронзы было минимальным2• Иная ситуация 
сложилась в Этрурии, которая стала проводником культурных традиций эпохи поздней 
бронзы на Лаций и Центральную Италию, но оказалась не готовой к тому, чтобы уже в 
конце II тыс. до н.э. совершить определенный скачок в социальном развитии, ведущий к 
формированию протоrородской структуры. 

В истории Лация начала железного века автор выделяет две проблемы. Одна из них 
связана с появлением нового обряда погребения: наряду с кремацией стала распростра
няться инrумация. Традиционно этот факт объяснялся изменением этнической ситуации. 
Применительно к Риму появление инrумации связывалось с присутствием сабинян. К. Смит 
обращает внимание на то, что новый обряд погребения стал доминировать не только в 
Лации, но во всем регионе, включая Кампанию. Значит, изменения в погребальной практи
ке имели не этническую, а социальную природу и были вызваны стремлением обозначить 
присутствие в некрополе определенной социальной группы. 

Другая важная проблема - неравномерность развития поселений в пределах Лация. 
Наблюдаетс11 упадок поселений на Альбанских холмах, а отток населения с этой тер
ритории стал фактором роста поселений в других районах Лация и изменений в структуре 
поселений на Притибрских холмах. Однако автор опасается использовать этот факт как 
доказательство исторической основы римской легенды об основании Рима выходцами из 
Альбы Лонrи. Уменьшение важности Альбанских холмов соотносится, по справедливому 
наблюдению автора, с развитием районов, расположенных вдоль речных и сухопутных 
торговых путей, обходящих малодоступные застройки на холмах. Выбор места поселения 
обусловливался уже не столько его защищенностью, сколько возможностью контроля над 
естественными ресурсами. В этом отношении территория будущего Рима выгодно отли
чалась от Альбанских холмов. В самом Риме к концу IX в. до н.э. отдельные поселения 
06'1.едипились вокруг единого некрополя, и наметился перенос захоронений с Форума и 
района Палатипа к Эсквилину. Этот процесс, по мысли К. Смита, положил начало эволю
ции Рима в сторону протогородской структуры. 

Однако данное утверждение автора выглядит слишком категоричным, так как появление 
nеl)вых могил на Эсквилине еще не означает прекращения погребений на Форуме. По оцен
кам некоторых нсследователеА, прекращение погребений на Форуме ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО к 
600 г. до н.э. и связано с превращением Форума в центр, вокруг которого группировались 
поселении на отдельных холмах3 • 

Материал раскопок в Остериа дель Оза позволяет автору монографии следующим 
образом представить уровень социального развития Лация в IX в. до н.э.: население дели
лось по возрасту, попу, общественной роли и по членству в какой-либо группе. Погребаль
ный ритуал фиксирует эти характеристики. В целом же общество остается стабильным и 
консервативным. 

В VIII в. до н.э. экспансия финикийцев и греческая колонизация в западном направлении 
превратили все Средиземноморье в единую торговую зону. Последствия этого не могли не 
сказаться на Лации. Непосредственное присутствие финикийцев и греков в этом районе 
Апеннинского полуострова, по мнению Смита, не зафиксировано, а иноземная экзотика 
попадала в Лаций из Этрурии. Тем не менее контакты с греко-финикийским миром, хотя и 
опосредованные, открывали возможности для престижного потребления и стимулировали 

ра3витие аристократического общества в Лации. «Царские» гробницы в Пренесте указы
вают на аристократию, •1етко отделившую себя от остального общества и установившую 
связи за пределами общины. 

Обширный археологический материал, относящийся к древнейшей истории Лация и 
Рима, Смит анализирует по трем параметрам: предметы роскоши и их социальная роль, 

СВИдетельстна об экономическом развитии Лация, данные о развитии латинского общества. 
Производство и потребление предметов роскоши, социальная роль которых менялась от 

эпохи к эпохе. обозначило определенные явления общественной жизни региона от Х до 
конца Vll в. до н.э. Часть предметов роскоши представляла собой пиршественную утварь, 

1 ИсториоrрафиА этого вопроса изложена в кн.: Малк ИЛ. Рим первых царей. М., 1983. С. 78-83. 
2 К.Смит приходит к выводу об отсутсrвин надежных свидетельств микеиской культуры в Лации (с. 29). 

Иное решение данного вопроса приводита~ у ИЛ. Маяк (Ук. соч. С. 85 ел.). 
3 Osil•·ie R.M. E.arly Romc and 1hc Euuscans. Atlan1ic Highlands. Humanilies Press, 1976. Р. 31. 
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•1то свидетельствует, по убеждению автора, о распространении в Лации уже в последние 
десятилетия VII в. практики, аналогичной греческому симпосию. Социальная значимость 
симпосия как средства консолидации определенной социальной группы - аристократии -
стала предметом изучения в последнее время4 • Опираясь на уже сделанные в науке выводы, 
К. Смит трактует археологические свидетельства о распространении пиров на территории 
Центральной Италии и Лация как показатель формирования аристократнческоrо общества 
и аристократического этоса. Роскошная жизнь аристократии с конца Vll в. основывма~;ь на 
систематической эксплуатации •1елове•1еских ресурсов общества. Престижное потребление 
сказалось также и на изменении архитектурного облика поселений: в Vf/ в. каменные дома 
заменяют хижины, и к VI в. практика каменного строительства стала широко использо

ваться не только в частных, но и в общественных постройках, что свидетельствует уже о 
высокой степени организации общественного труда. 

Экономическое развитие Лация рассматривается в монографии на фоне установления 
мноrочиспенных связей по типу «центр - периферия» в рамках Средиземноморья. Совре
менные теоретические модели экономического раэвитии и международной торговли в 
древности обогащают археологические свидетельства, с которыми работает автор. Эконо
мические процессы, проходившие в Лации до начала VI в., справедливо увязываются 
Смитом с развитием Центральной Италии в целом, которая, хоти и являлась периферией 
средиземноморской торговой сети, значительно воздействовала на развитие Лация. 

Вторая часть монографии посвящена VI в. до н.э. Здесь автор привлекает археоло
гический материал из трех самостоятельных районов, которые тем не менее образуют 
культурно-историческое единство: это - Лаций, Этрурии и Рим. Меняется и методика 
интерпретации археологического материала: свидетельства материальной культуры соеди
няются с письменными свидетельствами - литературными и документальными. В центре 
внимания находится три проблемы: социальная структура Лации и Рима, отношении между 
Лацием и Римом, религиозная организации Лация. 

Эти проблемы имеют длительную историю изучения. Начиная с Г. Нибура. А. Швеrлера 
и Т. Моммзена исследователи пытаются найти историческое зерно в легендах, КОТОРЫМИ 
окутана древнейшая истории Рима. Эти легенды обрели эаконченную литературную форму 
в «Истории Рима» Тита Ливии. А потому воссоздание истории архаического Рима неиз
бежно превращалось в критику ливианской традиции, причем, как правило, она ос

новывалась на внутренней критике литературного текста. Археолоrи•1еское изучение Цен
тральной Италии, Этрурии, Лация и самого Рима предоставило в распоряжение ис~е
дователей критерий определении достовернос:-m римской истори•1еской традиции. Легендар
ная истории Рима и Лации подтверждалась и корректировалась одновременно5 • К. Смит 
предпринимает еще одну попытку в этом направлении, которая основывается на бережном 

отношении к литературной традиции и тщательном анализе археолоrи•1ескоrо материала. 
Престижное потребление, которое прослеживается уже по некрополям VIII в .. достигает 

своего апогея в конце VII - на•1але VI в., но в дальнейшем идет на спад: в течение VI в. 
богатые погребении становятся редкостью. Тем не менее, по мысли автора, этот факт не 
дает оснований говорить об экономическом упадке Рима и Лация в VI в. и даже в V в. 
до н.э., который часто увязывается с постепенным закатом этрусского могущества и после

довавшим в конце VI в. изгнанием этрусской династии из Римаь. В Риме и в Лации в VI в. 
наблюдается новое явленеие - строительство храмов, которое продолжается и в V в. н.э. 
Этот факт означает дли К. Смита, что престижное потребление не сократилось, а лишь 
изменило форму. Монументальное строительство свидетельствует и о контроле над трудо
выми ресурсами общины. •1то тесно связано с эволюцией ее социальной структуры - с 
оформлением стабильного слоя аристократии. 

Аристократическая природа общества отразилась в таких институтах, как gens, curia и 
sodalita~. К проблеме gens автор обращается в монографии дважды. В. первый раз, когда 
исследует материал из некрополей V\11 в. до н.э. «Царские» гробницы в Пренесте, по мне
нию автора, демонстрируют существование коллектива gentiles, который включал несколь
ко разросшихся семей. Но между подобными коллективами и гентильными образованиями, 
известными по литературной исторической традиции, не прослеживается прямой связи. 

4 Sympotica. А Symposium оп the Symposion / Ed. О. Murray. Oxf., 1990. 
s Ogifloie R.M. А Commentary оп Livy. Books 1-5. Oxf. Univ., 1965; Gjemad Е. Legends and Facts of Early 

Roman History. Lund, 1962. 
6 Sra,·eley E.S. Roman Fom1s of Govemment // Civilization of the Ancient Mediterтanean: Greece and Rome. 

V. 1 / Ed. М. Grant. R. Кitzinger. N. У .• 1988. Р. 497. 
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Второй раз к. Смит говорит O римских gentes применительно к V\1-VI вв. до н.э. Римские 
gentes этого времени представляют собой социальные группы, сложившиеся в результате 
взаимодействия между аристократи•1ескимн семьями Лация. Именно им принадлежали 
гробницы и дворцы конца V\1-VI вв. Однако между этими обладателями дворцов и gentes 
раннереспубликанского времени, по его мнению, тоже не отмечается преемственность. 
в коне•~ном с•1ете остается непонятным, что же представлял собой римский род (gens): был 
ли он преемником гентильных групп предшествующего времени или это искусственная 
конструкция раннереспублнканского времени. Возможность последнего, хотя и не бесспор-
ного, варианта уже отмечалась в научной литературе7• 

11 О куриях К. Смит говорит, опираясь в основном на работу Р. Палмера • и не добавляет 
ни•1его нового к уже известному. Более подробно автор монографии останавливается на 
проблеме sodalitates. Он не предлагает однозначного толкования данного термина и того 
социального института. который за ним скрывается: это может быть и группа воинов и 
группа сотрапезников, связанная с практикой симпосия. широко распространенной в среди
земноморских обществах в архаическую эпоху9 • Действительно, изучение всего комплекса 
источников, в том числе и юридических, содержащих информацию о sodales, позволяет 
предположить, •1то термин sodalitas применялся к самым разнообразным формам объеди
нения nюnейЮ. Дnя автора монографии важно то, что sodalitates являются аристократиче
скими по своей природе и свидетельствуют об оформлении аристократического слоя в 

общинах Лация, 

Одновременно с оформлением более устойчивого аристократического слоя происходило 
расширение территории Рима, что сказалось на динамике внутриполитических процессов в 

самом Риме. Результатом этих процессов стало усиление римской армии, которое неиз

бежно должно было привести к конфликту с патинами. Урегулирование отношений Рима с 

общинами Лация вывело эти отношения на правовой уровень. Материальные свидетельства 
(наличие большого количества оружия в погребениях, остатки укреплений в латинских 

центрах и в Риме), ярко выраженные военные черты культа Марса, два праздника, связан
ные с победами армии (триумф и Римские игры) - все это говорит о важности войны в 
жизни Рима VI в. до н.э. В силу этих обстоятельств К. Смит склонен принять традиционную 

д1пировку военной реформы Сервия Туллия, однако цель реформ, с его точки зрения, 

до.nж11а быть пересмотрена. Автор справедливо делает акцент на неразделенности военной 
реформы и введения нового административного деления Рима и его окрестностей на основе 

территориальных сАиниц. Известно, что в 17-ти сервиевых сельских трибах главенствовали 

gentes, которые дали свои имена этим округам. Военное предприятие рода Фабиев, упомина
ние о котором сохранилось в истори•1еской традиции (Liv. 11. 50.11; Dionys. IX. 22; Plut. Camil. 
19), позволяет говорить о том, что gentes как военные подразделения защищали территорию 
своей трибы, а значит, и города Рима. Реорганизация территории Рима и его окрестностей, 

предпринятая Сервием Туллием, дала возможность теснее привязать сельскую округу к 
городу и таким образом гарантировать постоянное пополнение римской армии. По всей 
видимости, цель Сервиевой реформы сводилась не к включению плебеев в военную органи

зацию, а к тому, что теперь каждая триба должна была выставлять определенное коли

чество центурий из членов gentes и подвластных нм людей :... клиентов. Это позволяет 
ответить на важные для понимания истории архаического Рима вопросы: во-первых, почему 

складывание военной организации привело к укреплению аристократических gentes и 

объяснить их роль в военной организации и в государстве; во-вторых, чем вызвано быстрое 
поглощение Римом территории Лация в течение V в. до н.э., изображенное традицией как 

победоносное шествие римской армии. Автор монографии обращает внимание на то, •,то 
аристократии ВНОВЬ занимаемых районов Лация была связана с римской через браки. 
институт гостеприимства и обмен подарками, а также через религиозные союзы. В этом 
слу•1ае процессы. характерные для Рима VII-VI вв. до н.э., мало чем отличались от тех, 
которые хорошо исследованы на материале Греции того же времеии 11 • 

ПоС'1'0111111ые связи между аристократическими семьями отдельных общин в границах 
лация выдвинули для Рима в качестве альтернативы поглощения территории соседей 

7 Ranouil P.-Ch. Recherches sur le paьicial (509-366). Р" 1975. 
к Palm~r R.E.A. The Archaic Community of the Romans. Cambr., 1970. 
9 Rathj~ А. The Adoption of the Hon1eric Banquet in Central ltaly in the Orientalizing Period // Sympotica ... 

Р. 279. 
ю Кофшит Л д. Законы XII Таблнц и проблема sodales // Античиосrь Европы. Пермь. 1992. С. 21. 
11 Миггау О. Early Greece. Oxf., 1993. Р. 41. 
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заключение с ними союзных договоров. Первым случаем подобных отношений является 
договор Рима с Габиями, который греческий историк Дионисий Галикарнасский (IV. 58) 
назвал исополитией. Можно предположить, что уже в это время закладывались основы 

латинского права. Jus conubli и ius commercii, которые регулировали родственные отношения 
Рима и латинских поселений, создавали единое экономическое пространство в границах 

Лация. Картина дополняется наличием таких прав, как ius migrations и ius exilii, которые 
давали возможность жителям латинских общин свободно менять места проживания, не 
теряя гражданских прав в родной общине и не становясь метеками в другой. 

к наблюдениям К. Смита можно добавить. что особенно отчетливо ощущается откры

тосrь латинского общества в VII - начале V в. до и.э. в сравнении с ситуацией, возникшей 

уже во второй половине V в. до и.э. Так, изгнанный из Рима М. Фурий Камилл обосновался 
у ардеатов и считал их своими новыми согражданами (Liv. V. 44.1 ). Но, •1тобы вернуться в 
Рим, ему потребовалось получить официальное постановление народа, которое признавало 
его снова римским гражданином (Liv. V. 46.10). 

С аристократической природой латинского общества автор связывает существование 

религиозных лиг, которые символизировали общинное единство на стадии дополисной 
организации. Но оформление гражданского самосознания неизбежно должно было при
весrи к конфликтам как внутри лиг, так И между НИМИ. 

В рассмотренной монографии К.Смита можно отметить следующие положительные 
моменты: он критически подходит к оценке мнкенскоrо влияния на Лацнй; по-иному оце

нивает социально-экономическую ситуацию в Риме в период изгнания этрусской династии, 
соотносит социальное и политическое развитие Лация с аналогичными для архаической 

Греции процессами, подчеркивая в то же время своеобразие латинского общества. Правда, 
остается не ясной позиция автора в таких дискуссионных вопросах раннеримской истории, 
как gens и curia. Тем не менее, комплексное использование археологических свидетельств и 
литературной традиции для воссоздания истории архаи•1еского Лация оказалось весьма 

плодотворным. Лаций предстает перед нами как однородный в социальном, политическом и 
культурном отношениях регион, который не остался в стороне от радикальных преобра

зований, проходивших в Средиземноморье в конце бронзового и в начале железного веков. 
Монография снабжена обшириь1м библиографическим списком и двумя приложениями. 

Первое включает в себя публикацию более тридцати эпиграфических памятников конца 
VII - начала V в. из Рима и Лация с переводом и комментариями. Большая часrь :1тих надпи
сей сохранилась на керамических изделиях или их фрагментах и содержит имена владельцев 
ИЛИ посвящения богам. Несколько надписей сделаны на металлических предметах 

(на бронзовой вазе из Преиесте, на спине железного льва из С. Омобоно, на бронэовой 

таблице из Лавиния с посвящением Диоскурам) или вырезаны на камне (надпись на сrеле 
римского Форума, известная в науке как Lapis Niger, надпись из храма Матер Матуты в 
Сатрике и на пьедестале неизвестного предмета из Тиволи}. Во втором приложении соОра
иы археологические и письменные источники об основных поселениях Лация, которые 
упоминаются в тексте монографии. 

О.В. Сидоронич 
С 1999 r. 

Einleitung in die griechische Philologie / Hrsg. vоп Heinz-GUnther Nesselrath 1• B.G. Teubner. 
Stuttgart - Leipzig. 1997. XVI. 773 S. 

Иэданный осенью 1997 г. рецензируемый том вместе с вышедшим за полгода до того 
сходным по плану «Введением в латинскую фипологию»2 составляет, по эамысnу иэдатеnей. 
две части «Введения в науку о древности» - «Einleitung in die Altenumswissenschaft» (как оно 
обозначено на контртитуле}, призванные заменить известный под тем же названием 
сводный труд под редакцией А. Герке и Эд. Нордеиа (первое издание вышло в 1910 г., 
последующие перепечатки отдельных разделов предпринимались в 2~30-х годах}. Необхо

димость в такой замене очевидна: за истекшее с тех пор почти полное столетие накопилось 
огромное количество нового материала, которое если и не изменило полностью образ 

1 Имени издателя на пrгульном листе предшествуют фамилии 25 авторов отдельных разделов, которые 
будут указаны ниже, при обзоре оодер1U11ия тома. 

2 Einleitung in die lateinische Philologie / Hrsg. von F. Graf. 1997. Х. 726 S. 
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