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ИЗ ИСТОРИИ ЛФРИКАНСК'ИХ ГОРОДОВ
ВО II—Ш ВВ. И. О.

О административном отношении провинция Африка дс.'шлась на
-L' рода (с ирпмыкавшс)! к ним территорией), поместья,

II племена
ll ользопавши

квазимуиицииальными правами управлявшиеся ромап

ro¬
 оси

ванными изо-
-  старавшиеся увеличивать число

1-ородов и пптепснфицировать городскую жизнь, опирались на дскуриоиов;
данные о других группах городского населения иезпачитсль
гое приходится предполагать
13 OToii связи следует рассмотреть, правда,

приицепсами. Императоры II в.

ны, и MIIO-
косвеппых сообра/Ксни1|.

материал

па основании
немногочисленный,

ремесле в городах Африкп II о роли ремесленных коллегий, которая до
сих пор недооценивалась. Надо особо подчеркнуть роль сельского хозяй
ства в жизни города, с которым была связана большая часть иасслешш
африканских городов. Города играли доминирующую ноль
африканских провинций, по Африка была

I)

в истории
в то же время KHai'.cirtipr.Koii

До™<па б1„ьjiaccMOrpeiia в теснен связи с жизнью города . Пет солтепня, что моби-
.шзация земельных владений была сложным процессом, сопровождав
шимся острой классовой борьбой, отзвуки которой мы находим в раз
личных литературных произведениях. Во взаимоотношениях
поместья следует искать ключ к пошшашпо того обстоятельстЕГ^что!
яесмотря яа .штепсшяос развитие городско!; жизни, ромаипзащ’.я не
(делала laKiix успехов в Африке, как в Испашги или Галлии Пепаиом же

совероафрикапекпх paiionax римское господство но ославило почти1шкаш1х следов. ««hkiu лии»

Все эти вопросы важны не только для истории африь-аискпх про-
вшщии, ио „ для ионямаиия истории всей ip.nepi.i,  в „ечоч Кое что
оыло тпиичио для одной Африки, другое -характерно  и д-,Г всех
римских ировииции, Многое определялось ролью Африки как жптинць!
империи, которую она начинает играть со II в. и которая все более воз-
растает с течением времени. Сельское хозяйство имело в Африке
большое значение, ра.зличиые его типы были широко продставлоны На
севере преобладало зерновое хозяйство, тиничиое для небольших и
них имени!!, и здесь же сосредоточивается иаиболыпое число‘городов
жители которых были связаны с этими имениями. На юге простирались
огромные илаитации оливковых деревьев, находившиеся в руках крупных
магнатов. Здесь поместье рано получило решительный перевес над' горо-

в

особенно

сред-

ii
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дом. в событиях 111 и. довольно ясно намечается соответственное террито
риальное разделение отдельных iiapniii, например, сторонников и против
ников Гордпанов, пользовавшихся поддержкой магнатов.

Во II II начале 111 в. это различие было еще не так явно, так как се-
словие декуриопов шцо нс начало приходить в упадок.

Несмотря на тесную связь африканского города
на значнте.льно Meiibmee развитие ремесла и
в Галлии, не говоря уже о восточных нровннниях,
сто играет значительную роль
но и в экономике большего или меньшего нрнлегатощего к нему района

с сельским хозяйством
торговли, чем, например,

город в это время
не только как административная единица,

и даже всей ировиндип.
В буржуазной .литературе высказывалось мнение

Африки продолжало вести натуральное
хозянство г Если принять это положенно на веру, то тогда придется пред
положить, что африканские города были только административными цеит-
])амн. Однако данные источников определенно говорят против такого но
-южешш, за то, что города были экономическими центрами прилегс ющ ^
округи. Прежде всего город был местом рынка, который игр .
„о.-,ь в мес'’,.вой живив J:. ввом -идо-льс™уо,^ряд^н Д~
и. е, о надпись из saltus Beguensis О L \ Ш. Африкаиу разрешается

ccHdJup .v J MHVKPT сходиться окрестное
устраивать рыночные дни в его поместье ь> да ^ литературе
иасолеипс. Эта надпись, относящаяся к ●, 1 поместья обла-
главпым образом как свидетельство того ч о * ‘ другая
дали квазпмушшнпальными нравами. 1Ю " зонной, учреждается
сто1)она вопроса. В местности, еще мало словашх, он обслу-
])ыиок, куда собпраются окрестные жите.ли, др> некоторой '  ■
жпиает главньш образом земледельческое населе ●● опять-таки ха-

. Установление опР«Я°'^'^"“'^естноетях. Разреше-
” "было'выгодно его владельцу

рыночных пошлин, но и ио-
'  нс пропускало рабочих

дняч упомпнают и другн,..1 последних

что даже в эпоху

империи сельское население

етшеовлепне сената о том что

стс-

)кч1И кочевые племена
])а1-:тер1Ю для рынков, расноложенных
НПО устраивать рыночные дни в поместье
но только потому, что освобождало его от
тому, что население, работавшее
днем! ради посещения рынков,

емлена
О рыночных В

иаднпси, как поместные

ого з

так и городские ■
. Кинрпан3

 некоторый-
●  епископов, которые-

служителясетует на

o5^^^"”°j[jecTHoe населенно,
епископов (гор.

ов, вербо-

говорптся о кураторах рьшкон
ради рыночных дней пренебрегают своими ^
nepKBii “^.О том, что рынок есть место, ^ jj^j^pckiix
особенно ясно говорится у Оптата: одни пз ^ сторонник
Bagai,ior Нумндии) для того, чтобы оповести послов по селам н
вавшихся из среды сельского насслеипя, и 5
предлагает им делать объявления по всем ры Q^pyrn, он обслуживал

Ч'акпм образом, город был центром 1\ более конкретному
сельское население, способствовал его же обратим внимание
онш апню форм торговли мы вернем<^л лепного центра,
па вторую характерную черту города как \ ' можно получить из

Данные относительно ..ipnta domestica, из разного
обрывков надписей на разного рода ins i „справнлыю эти надписи,

как называют труб, амфор,

,  1890, стр. 5.

рода «фабричных марок»,
Сохранились надписи на обломках кирпич

Das Romisebo Afnba1 А . S с h u 1 t с в
2 GIL, \U\, R357. 8280, 20627 и ир-^
2 Например, curator macelli из .1амоеса.
* Do lapsis, б (Harlel, GSRL. ХП)-
s О p t a t, Do srlOsma, III. '●

.\X\D-
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ламп, ваз, домашней утвари, колец п т. п. Судя по ним, главными ремеслен
ными центрами Африки были Карфаген и Цезарея. Отсюда изделия выво
зились II внутрь африканских провинций и в другие провинции. IIokoto-
рые изделия африканских рсмсслсшшков па11дспы при раскопках рим
ского форума, другие —в городах Испании, а некоторые даже в Галлии
(CIL, \1П, стр. 2173). Самые рапппо из них относятся к I в. до и. а. К со-
жалепгио, надписи на этих изделиях не упоминают мастеров, и ])ешить lu)-
ирос о происхождении и социальном но.тожснпм последних т])удио.
более поздних iiaflniiCGii можно заключить

Лз
что некоторые н.ч И]юдукто|!

ремесленного производства делал1гсь ремесленнмками-одшючк’ами. д])\-
гпе же —в специальных мастерских'-; п .зтпх мастерпч’нх и]шмсиялсп
II рабский труд, так как передки упоминания, что данный предмет lecil

такои-то. Ремесло концептрирова.лось не то.тько в городе:
рые виды работ производились в поместьях. Надписи  о том, что вещь пзго-

praediis какого-нибудь лшгпата ^

servus иокото-

товлена ох или императорского помс-стья особенно часты на облолнчах строительных материалов. 11арпд\'
с этим, однако, существовали и отдельные нспомест](ые мастерские
бенно в Карфагене п вблизи него

В Африке не производилось доро1згх продмотоп,
искусной работой. Африканские изделия находили столь широкое рас
пространение именно благодаря их дешевизне: например, пазы более тон-
кшн работы ввозились в Африку из Малой Азии, с Родоса, с берегов Понта
(ЫЛ, VUJ, cip. ^lod). Воооходимо отмстить, однако, хпогреческие ва;и,1
встречаются только в Карфагене. Волыним распространением полъзо-
нались, повндимому, ввозные ткани. Тариф из Заран (С1 f., VJIJ, 4508)
одного из южных городов 11ум1гдпи — содержит особы!! разде.ч I'cx
peregrinae, содержащпп указания на одежды н ткани, подлежащие об.ло-
жешпо. Эти ткани, как показывает заголопо!; разде.та, произноднлнсь

других пронншшях. Однако текстильное нропзподство было раенроетш-
непо и в Африке. В частности, упомянутая в тарифе аЬоНа senaloria лреч-
ставляншая собою окрашенную в пурпур тогу, производилась в ЛЛшп е
откуда ввозилась и в Рим Наконец, заключительная часть lex vo^i i ●
peregrinae говорит о cetera vesti.s Afia. Это указывает, что ко вромони
составления Зарантажкого тарифа, а ojr относится ь' 202 г
существовало производство ткаггеП, растчнтанноо главньГл! ’

, осп

отличающихся особо

vo.sl is

в

Африь-е
об|)а .зом па

и

местный рынок.
Особенного 1ШЗвития ремесло

В Карфагене встречаются нздс.тня
В Цезарее ремесло,
Юбы П. По ЦП ни Ц

достн1'ает в 1\арфагеле
относящиеся уже к 43 г.

ОХ1СВ1ГДПО, начинает развиваться только во
К’арфаген

и

езарею нельзя расцеш|вать

Цезарее >
до II. э.

времсиа

мышленные центры в современном знахюнни этого слова. Т
на instruraenta domcstica показывают, ^ito и во

как про-
G жо иадппси

Ш1утриматорпковы\- I'opo-
дах существовали мастерские, изготовлявшие 1шзличные предметы Раз
витие обмена способствова.чо тому, что нс только ремесленные
и само рс.мосло про1Шка,чо в отдаленные от моря города. По
ногти, и каждом из городов^ существовали ремесленники,
на заказ и па местпы!г рынок. Iutkiih скудны naiiiit данные,

из долля
Bccii вероят-
раГютапшие

все же они no¬

il о

*  iJaitpiiMep, \П1. (I ,
= Например, t'lb, VIII, 2Z(h]2 (.'53—.38); 22С44 (П[ и ;ip.),

Например: CIL. VJIJ, 221Ш (Щ. П. 18 и лр.).
* CIL^ VHI, 22632 (6, I, 8).
^ KIL: VIII, стр. 2174-2280.
о .Т. М а !● q ч а г 'И. I’rivalb'lteri il(‘r Roiner. J88f5. гтр.
' CIL, \ JI I, 22640 (I).
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зволяют вам гово]шть ои атом, ибо в разных местах мы встречаем то сереб
ряных дел мастера, то саиоичипка, то валяльщика сукон, то специалиста
но стеклу. Шу.тьтен гово])нт, что ремесло в Африке было слабо развито,
и подтверждает ото указанием на то, что нигде нет упоминаний о ремеслен
ных коллегиях. И 1 1] томе добавлешиг к VIII тому СЛЬмы находим, одна
ко, данные, опровергающие этот взгляд. Как и следовало ожидать, все же
есть одна надпись, ук-азьшающая на существование ремесленных коллсгпн
15 Цезарее (C1L, ЛМ1] . 20627). Надпись эта лаконична, но достаточно п
одного уиомииаиии ко.ллеггшх, чтобы опровергнуть выдвинутый Шулъ-

указання на объодпнення ремесленников игеном тезис. Кроме того,
н других городах. Данные Тертуллиана и Кннрнана говорят скорее за то,
что 1юдобт1ые КОЛЛ01НН существовали п в Карфагене. Что >ке^ касается
и]и)чпх го])одов, вполне возможно, что там не было ко.ллегий, ноо отдель
ные продукты иронзводплнсь ремсс.лошшками-однночками пли сущоство-
ва:ш неболынне мастерские со сравнительно скромной продукцией.

В какой мере пропсходнла спецнализаппя ремесла, т. е. существона.ш
ли пункты, где производились какие-либо продукты, развознвшпося но
другим городам, определенных указаний нет, и возможю.! лишь некоаорые
априорные заключения. Во всяком случае потребность в о мене ыла, и
город был нс только средоточием MeCTHoii торговлхг, но втянут иы.д в о
оборот торговли. Этому'' способствовала налаженная спстема J
тения. Римляне расширили цепь дорог, оставшулося от времен ‘
Эпнграфичсскпо данные позволяют нам говорить о Лпг»пга
новых дорог н])екратилась только в эпоху Александра

средиземноморскому побережью
риЬЬса к Неаполю

Трппо.лнтаншо с
и другие важные noji-

есть

от
с некоторыми перерывами шла по
Porliis Magnus до ГИрро Dlnanytns. Отсюда шла
(ныне Нобель), затем через Leplis Magna соединяла
1,'преиа1гкой и Египтом. Карфаген, Гадрумет, Д^зарся "  (.,,,„,11ьамн iswick.
ты пыли соединены с большими внутренними юрода. стратегнче-
Вольшая часть дорог была построена па счет . Отнетвле-
ск1»х нолях, но вместе с тем ио забывались и интересы т I j
ния от магнетрало!! прокладывались иногда на счет сносоп-

Дороги облегчали сношения между отдельными дтп'нрован-
гтновалп )»азв1пттю торговли. Зараптаисктй! тариф. pppa.-jn на рынке,
ныи, даст нам представление о том, какие товары |) 1сх capilit-
()т так называемого lex portiis сохранилось г «головы»:

.  где персчнслсшл товары, обкладыва551Ппсся я поросенок,
п числе товаров фигурируют; раб, лошадь, мул» ’регсщзпас прнходп-
<шпа. к'оза, козленок. О втором разделе —1е^' ^ персннсляет разлнч-
● юсь уже говорить. Tpernii раздел —1сх coriaria jjiaxiina —утюмн-
5!ЫО сорта кож; и, наконец, 15 последнем - л^зтнсс рыбных! рассол),

ganim (особо приготовляемый в J с расположен на
финики, маслины, орехи, клей, смола, квасцы. ^лцтанин. Продан-

„3 Сахары I' б^рРерийскпс лги-
после отхода кпго]5-

ОТВОД КОГО]5ТЫ

via

Ians

нается пшю

скроше1Ш1[ торговых путсн, идущих
нами и покупателями упомянутых товаров : рпрн

. Л заголовке надписи говорится, что тарпф вв , ^
Вполне вероятно предположентго

объясняется нежеланием отпугивать эти Д орода
гшетн. Покупателями были и жители городов, в товары.

”- ; '!!'’ато‘ именно такие продукты,

мспа
ты П1 .тюгнона.

что
пствисм ноинскоп

Ламбеса
за

Ламбеса, где квартировали лагеря
исключением редких п дорогих тканей

4K'oiisulan>. 1921». <'Т1о 1о7-
Т. R. СЬ а г I .'5 V,' о г I h. Tlie romanizatioii of Ай’»са pi
И. Г, a gnal, Lo? impnts iiidirocls. гт]). <●’-
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которые характерны для рынка в земледельческом крае. Сравните.’!ыю
небольшая пошлина способствовала развитию обмола.

Мы остановплпсь на .этом тарифе для того, чтобы по!ч‘азать, какое зна
чение имел рынок для сельского населения Африки
раз подчеркнуть значение города как центра обмена данпо!! округл и ука
зать на то. что продукты обмена доходили до крайних пунктов территории

а в.месте с тем еще

Римской Африки.
Наряду с сельским ])ынком торговля в провинции огущостн.тялас.]'

также чррез странствующих купцов. Характерна надпись и.з прод-
славляющая собою памятник человеку ftmultis aniii.-' navig'ando ol fj^eregri-
nan[cIo]» (OIL, VIII, 5749). Заметим, что надпись найдена n Signs, ие-
далек'о от Цирты и,, следовательно, иа большом расстояшиг
указывает от .моря, что

с MopcKoir торговле11 так-жч*
торговли внутри провниции. Наконец, Кпприаи ^ в приведеипи.м выше
месте имеет в виду также странствующего купца, не пропускающего рыноч
ных дней. ^Тадппсей, упоминающих купцов, иаредкость мало. Но трудно
оыло бы объяснить это отсутствием обмена. Ведь также мало имеется'
писеп, где встречается термин possessor, но нельзя же допустить, что по.этов
и грамматиков, риторов п адвокатов в африканских провинциях было
оолыпе чем землевладельцев. Ясно, что это объясняется спецификЫГ над
писей. В городах было широко распространено ростовщичество. Киприа..
оовиняет епископов, что они пускают в рост общинные деньги (De lap^^is)
Церковные шшатегга IV в. ,.инр„мшшровал„ агон,.ст1,кал, уш.чтткс.:
ше долговых расписок и иападепия на кредиторов (Optat, op. cl" хГш
В 'sicca ПОД проценты, были и .мушщ1шалы|ыо деньги.
В Sicca Veneria олипм гражданином было пожертвовано в алпментар-

"'рос1°по 5 (CTL VIII ‘^●’гласио завещанию, отдавалпсьрост по ^ /о (L-'B VJJ/ 1041) J3 с.чучае о;ша из коллеги!! отдает
.-суду по 12% (GIL , УШ. 1845). События IV в. показывают что э?т-
процент был довольно высок.

Несмотря на то, что африканский город, таким образом, быт и тор-
ювым, и ремесленным центром, все же наиболее характерно для него па-
,!ичие городских земель. Сохраш.л.гсь межевые столбы у.лгзпваюпшр
то. что земли того плп иного города граиичат с помество;5;астп„гГ,,1У'!

НЛП же с землями дру|’ого города.
„  земель, удобных для обработки, нршгадлежада городам
и какая входила в состав разного рода крупных помести!-,: сказать У'Спо
Возможно, конечно, что действительно до Нерона sox domini som ssem
Africao possidobant i, что при Нероне эти земли стали

иа существование наряду и

пад-

II

в

с императорским са.’и.тусо.м
Какая часть

императорскими
тер])ито-
Африка

в доказа-

иоместьями, ио все же, несомненно,
рией, хотя, конечно
иы.та страной крупных помести!!. Это
тельствах, оно не моясет быть

города владели значительной
оспар!1вать ноложешш,
J положение iie нуждается

также и оспариваемо, так как кромр лм-яоя
н.ш авторов, мы встречаем много падпнее!!, вышедших ех pr’aedHs разинчПЫХ лиц, надписей, гласящих чтп пттто-гттгг, г, v раз.шч

уступающих рпмски.м крепостям, о жизш^ владель-
дев (об охотах, бо.тьших обедах, о своего рола турнирах, скачках и т. д.).
.\арактер}ш надпись, паиденпая близ Дирты: amator reg[ionis] subiirbani
.Sill Azjniaeiaiii, rpicin a solo ассИПсалчr, sibi .suisrpio fecit (CIL, VIII.

мы не хотпм что

7741).

● «Dp lap.sis»,
~ Cp. r.lL, Vlir, 191.32, 881 1, 18798;

.

p.M'j’iqiip. 180 П лр.

(i
И. Caen at Iii.srripUons j’oinaiiips
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13ладелоц подгородного поместья устраппает штллу, судя по надписи,
аналогичную часто упоминаемым Плинием Младшим подгородным виллам.
Sibi suisquo» показывает, что это были не хозя11Ственыые, не доходные

ностро11Ки, а созданные по прихоти владельца, на недалеком расстоянии
от центра Иумпдип. Следует заметить, что крупные владельцы были свя
заны с городом,они не сторонились iionecTeii, которые мог оказать им со-
●седшп! город. Мы находим указания, что владелец поместья ^сть ilamen
perpetuus соседнего города (CIL, ЛПИ, 20934). Из потомков богатого
●jepana Флавия Секунда один был деку]нюном города Tbeleplac V. а ^фугие
потомки жрецами того же, очевидно, города.

Но не меньше ука.заииб и на

● «

ве-

существоваиие значительных зоме.льных
с например, 1ох aquae из Ламасбы^, которьи! отпо-

Гслиогаиала, даст в .этом отиошенин
нладопии городов, так
<итси, повидимому, ко временам
очень ценные данные. В надиисн указывается, в какое время года и в те

поля владельдсв. Надпись со-
К сожалению.эенпе скольких часов должны орошаться

держит имена владельцев, указывает размеры
система измерения нс может быть переведена на обычны Л Р , гото-
исности значения буквы «К» (очевидно, caput, как леследо-

В наши задави не нходнт подроинос псследо
Гобычно обходится в исследованиях по

1)ая нрсдшествует цифрам,
иаипе этого источника , которыи —

'papnoii истории Африки. Мы обратим внимание

с охрашшшаясн часть надписи орошается в течение
участкон далеко но одинакова: есть такой, 1 орошаются в течение
.^1 часа (соотаотствуот К 2065), и есть таьие ко  Р ’  участш1, оро-
1 V 2часов (К 100, К 110 и т. д.). Чаще ;ке всею BCipoi
шающисся от 4 до 8 часов. ]^сх aquae дает нам,^ ''пноду, распределялась

НТО ]1ло1цадь земли, Д 1,овнД1ШОму, среднее
еравномерио; даже для III в. типичным ’ ^пеппска Кинрнана.

городское зом.-|ев.-1адонне. Об этом свидетельству Дгородпых имений,
и которой часто упоминаются в.задсльцы иебо.1ЫШ
Многие из ипх. йовидпмому, были дскурпонами-

^’оцтшльиом и этническом составе
зем. гевладольцов
пня, боль

лишь на то, что то.чько
и что величина

ai

1С1ЮЧИТЬ,
и

ii массы городских
Без сомие-ословвои

>1М дапвым
О этой

КОСВСПИ1
можно судить только по из Пта.зии, мио-

,-tm т.., , прослойку среди них состав.ляли
■i iiTP-iPH^^ были потомками карфагсияп- Об этом
свидетот Указывают мттогие литсратухшы
чпвших Расиростраисниость культов
иполсхожпо*^”^^^''^^ каимеиовапие, по сохраик дцюгочлс

йекпе Т'УМИДШ! и Мавретании ялып ^^.рборпйекого про

говорят имена городских
'очники, об этом ИИ

и-х-ождоп =^<=TpB4ai0TCH города, где вД;!®; ’ „,д?,иси из ТеиоЬит
‘

’
божеств.

-  иуцнческого
ленные бербс-

ИС1 ПО.ЛУ-
Л11ЧВЫХ

следыX

 ворот о ' 'ч зиачптслы.ъш иР°«“” ’ ,’„я являлись лекурио-
отга го,эо^Г'г-^™ борберпИского происхождеи. ревра-

нппсь в ептп, иопцу империи все зти 3^“'“’ ’ рнм.тяи и карфагенян.
Bi irnL и рохяииьзоваииых проипинии ихше-

, . и Этопоттв"':"”’ Я’^^енцев западш« " „.c.Koii а,шш, в Африке.
осиовывГь ’ псследованпом Каньн Р’\',ддв„се11, из которых

,стш, иоь.азывае;."";;У’\":«“-у^"

городов; в „адплси шо нремеГ Адриана из 69 леречпел

выходцы

солдат —етшых

1 CIL. VIII. 212

2 CIL, VIII, 18587 = 44/10 (..тр 440 и 1778). Там же
чапии. очень, правда, пшюрхпостлых, гм. у Шультеип(«иа

-210. ком Несколько заме-
Ai'rika«. CTJI . бЯ).

ментарии.
R(imif=rlu
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33 вышли из африканских городов, остальные из Дакии, Мёзии и других
11ридупа1к-К11х npoBiimuni. Надпись, относящаяся  к тюслсадриаиопсь'ому
периоду, упоминает лишь одного солдата из Напоки, остальные родились
г. Африке, причем многие из них родились вблизи лагерей к

Именно ветераны составили, пшшдимому
ПИЯ городов п городских землевладельцев. Среди них были и такие, как-
Флав1П1 Секунд (CIL, VIII, 212)

значительную часть иассчЮ'

владевший огромной территорией и по-
хоротюниыи в роскошном мавзо.'гсс, но большею частью ото были средние
землсв.'гаде.тьцы. 1^сх aquae из Ламаебьт*, где ветераны состав.'1и:ш чуть
ли не оольшую часть иасе.леи1[я (СП^, Vlli, 18587), показывает, что вете-
})аны приоореталп участки. Я одном с.лучае л!ы читаем: Julius Felix
vet[cranns], q[ui] Fourni. в другом ~ Juniu.s Salurninus л-eie-

Волыпе всего, конечно, ветерановranus q[ui] f[uit] Nargn[dudis|,
было в пограничных, близких лагеря.м городах. В Ламбесо они
и их семьи составляют чуть ли не большую часть населения. 13етсрат1ы при
нимают активное участие в мун11Д1шалыго]'| жизип. Они пользуются раз
личного родг^ привилегиями, они nprinocrtT с cn6oit по.'шкпс и ма.лыо сбе
режения,, особые коллегии ветеранов оказывают поддержку и помощь своим
члепалг. Б Афр]гке, где немало было

к

создано поселений состоящих,
чуть ли не целиком из ветеранов, они играли, несомненно, крупную роль

Городские земли перекупались jt продавались. Об .зтом ^
пись из .JiaMacor.i, указывающая,
цами земли. Есть ука.заппя и

говорит иад-
что ветераны недавно сделались владе.л1>-

, „ У Ь'нирнана, говорящего, что богат|.ю
стремятся расширить с вои владешшМ1оещо больше даст надпись изМак-
тариса, так называемая песнь жнеца (CiE, Vlli, 1182d). Надпись ис дати
рована 1утси, основываясь иа формально!! критике памятника, относит
его к 11 1 в. Надпись представляет собою CTirxoTBopeime, содержащее био
графию одного 1ГЗ почетных докуриоиоп города. Имя
о его .зтшгкоио нельзя сказать ничего
указания, какггм образом

ого не дош:ю, иолтому
зато сохраиились-опрсделеиного,

он достиг почетного звания .

Раирргс progeniliis hire
Cuius пес census

parvocj{iip) parcnlesunt

neque domns jaeral
Такова

1.одословття этого док.уриоиа. 0„ „ачал свою карьеру с „оостого.
жнеца (цлц косца): domossor calami Umc едо primus eram Так ц, ,дол,ка-
лоск в течемие двецадцатц лет. когда ему „риходцаосв Г.родцть „о ,cei.
Лумидии, затем в течение одиинаднатн лет он был
жнецами (clnclor of ex орете ])osloa faclus cram)
нем дома (очевидно, в городе) и
обеспечивало

иадсмотрпщком над
наконец, стал владель-

имения (villa), которое в тако!!
что milhs opilHi.sindigot ipsa domus . Его состояние б

ма зпачтгтсльцым, ибо он мог затраттт. немалые, вороятио, суммы на iivicm г
города, в котором поселился. Он Пыл. очевидно, duumvir nuinnuonnalis
(говорптся, что он оы.л цензором). Ом гордится rnoeji i;api.orioii R

потомству ct Rcmu ef vidi hivciies coros((|,,o) nepotes c большим
ДОВОЛЬСТВОМ on рассказывает, как нз «мужичка)> on ста.л

II

мере его
ыло весь-

ние
само-

цензором:
noslra Vila fnic/us percepii hononim

inler consriplos scriblus d ipse fui
ordinis w lempi.o delects ah ordine sedt
el de rusliculo consor el ipse jiii

H

^  J{. C a g n a I, L’armec romaijic
- Кттатн гка.эать.

стки гпрол»'1Сон земли.
2 «ad Г)|)па(ит». \2.

ттр. .ЗГ>8, ЗП4, 366, .362.
и атоп налииги прямо гопоритгя, что петерамьт покупали уча.-
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liioiic4HO, редкому /киецу выпадало такое счастье, ко случай этот вряд ли
был единственным. Интересно также отметить, что censor нс скрыл своего
итшого происхождении, так же как и то, что ему совсем но свойственен
был «абсентеизм», о котором нередко говорят. Характерно, что он не вло-
;к11.1 своих канпталов в торговлю или какое-нибудь предприятие,
открыл мастерской, а купил нмоиие, чтобы сказать  о себе, что он dominus
в буквальном смысле этого слова (с1 dominum fccere domus et villam pa-
ralasl). Именно доход от земли был наиболее pacnpocTpaiiemioii формой
дохода, и притом наиболее почетной формой.

Эта надпись говорит не только о том, что участки земли покупались и
продавались. Она показывает, что в африканских городах сословие деку-
рнонов нс было замкнутым, что

Говори об этом среднем слое городского иасслешш, следует упомянуть
о городско1\ инте.ллигснцнн, группиро1завшс11Ся вокру! лого (ЛОЯ^

(йода относится персонал, выполнявший техническую раиоту в мушщн-
пальиых учреждениях: scribao, labularii, юристы,
Р'ш (advocali rei publicae), землемеры (agrimensores). Onci ' ‘ ^
чаются уиоминання лиц с филологическим * ‘..'.сен сти’
риторов, поэтов, философов. Им принадлежат часто встр (.В1пстель-
->творпые надписи, ио слишком глубокие и

не

оно какими-то путями поиолнялось.

и

ствуюпдие о порядочной осведомлеиностн их
женин и r})OKo-piiMCKoii мифологии.

Iv сожалению, срашштелыю мало сведении
оодиого городского иасслешш. Рассмотренная
показывает, что в Африке кочевали ио стране целью
ботIIЯКОВ. Супюст1ювал1г свободные рсмеслошшы! и
-Мелкие земледельцы, виноделы и садоводы
болышшство населения внутри материковых городов
личных правах земельными участками. Иадннсь из
1641) об учреждеишг алпмеитарпого фонда со
показывает, что среди низов свободного городского домощь. Иевоз-
мало жителе]!, которым необходима была учреждения

низших с.лосв сво-
113 Мактариса

11 о /КИЗИИ
выше надпись

артели наемных рн-
мелкие торговцы,

вероятно,составляли,
владели на раз-

(CIL, Vlli,
Аврелии
было не-

11
Тевесты

Марка

можно согласиться с мненпем Шультепа. что /юключение.
были чужды Африке и что надпись из Тсвссты ото то.
Мепоиятио в таком с.лучао
исключение. 13 надписях,

почему же только для 1 _
опубликованных Каиья, ‘■р

было сделано
●  alimcnt.arum

алимси-
В Те-

из
встречается также и в Ciuubis'(A'i> 320). Каки всюду, \ .^jomuxcH.
гарного фонда вряд ли многим улучшали положение 2 денария
весте мальчикам выдавали по 2^/o денария и девочкам ес.ли срав-

еже-

месячио. У нас нет данных относительно цен на дщд’ущся (обычно
, эти суммы с суммами взносов магистратов, состав. ^ незначн-

тысячн и бо.лсе состерцн]], то сумма эта во , ,.q' клисителлы.
.  Т1екоторыо указания можно найти и отноептел ’ ^[атроиу, прн-

Мы имеем в вил,у случаи, когда встречаются указаний

1ШТ1
из
тельиа

нет никаких указаний, что это был патрон ’ даходнм мы
главным образом ио 1ларфН1 . ,

чем
относительно к.л110итол.лы,
V Кяпр11ава.

Так’Же
13 Эараитаиском тарифе иоиимша на iiaoa упоминается

иаходтгм II среди ремес.геттков. Ь'ак и всюд>% дрш. тю-
рабов было неодинаково. Упомянутые в та]1нфе .

Это были, очевидно, рабы веквалнф11ннр01ь^^^^
●леппяки: раб.

. ыиыифиин-

мало данных п о ранах. месте.на нервом
Э1Ю110МиЧССК0С

рабов мы
ноложенпо
роятно, в имения,
скольку Tiom.'iHiia за проданного раба взималась такая
.лась с'продаитн! .лошади и му.ла. Другое де.зо рабы-реме1

●авшшшй свое имя на c;uviaimoi'i нм вазе. бы.л. иосомненио

же.

1IOC1
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рованпьш рабом. ^ каклх-то ])абов. наверное, ]^емесленш1КШ!, наш.'ПИ'ь-
даже средства на то, чтобы поставить ех suo peculio памятник своему гос
подину (CIL, Vlir, 20223). Еще меньше можно сказать о волыюотнущен-
ннках. О том, что они были в городах, а в зтом вряд ли .можно со.мнснать-
ся, мы узнаем из упо.мпнашп! на надгробных надписях. Е Г-urnbis еще по
времена Юлия Цезаря вольноотпуп1енни1» был дуумвиром fClL, V11J, 977).
Известно далее, какую роль играли вольноотпущенники при дно])о Юбы 11 .
Были среди них и ремесленники, как, нанрлме]), argcnlaj ius из Ци])Т1,1 (.мы
заключаем ото из встречающегося, в надписи выражения: ро.«( оЬНшп
dominac \'^alcriae).

Cpcjui сакральных учреждешп! муннцнннн мы знаем два ]|нститута,
однонремонно существовавших, но выражавших собою дне идеи
ные тонде1гц1Ш. Мы имеем в виду К}мьт Рима
и богов и героев-покроБптеле!! данного муншшгшя

дне ])а;!-
и uesapeii, с ogiioii стороны.

— с друго|'|. Среди :)Т11х
покровителе!! мы находим и обитателе!! греко-римского Олимпа (Юннте]»-
.в Циртс, Бейера в Sicca Yoneria и т. д.),н романизованных пунических бо
жеств (Паала = Сатурна, Таннт = luno Caclestis),  и бо/кеств depGcpinicKoru.
населения. Genio Auzio посвящена надпись в городе, названном но илшпи
.ттого гения. Официально культ Рима и цезарей признавался более важ
ным. недаром п фламины занимали такое bi.icojxOc положение
менее противоположную по существу тепдепцшо пс приходится отрицат].
Б1.1ражсш1с 3Toii inioii тепденцпи мы находим в следующих формулах
постоянно встречающихся посвнда'шшх; i i ' . * - >■
l OHOpHTCH, что OJI бы.-| amator civiimi (CIL
алюгеш in pali'iam ска.зано ■
oj) insignes liheralilates
i iniopiiTcn в посвящении С.
Д1!8 раза дуумвиром (CIL, VllT, 980):
ceinque et in patriam .suani incomparabilom
11(»ставлена

HO TOM no

0 no/Kii3ireiiiioM фладшпе
.■ 2400), oJvm, I  exuniimi

3  в посвященнп патрону (СИ., VflJ, S22):
in rem piib(licani) et in

Helviq, которьп! удостоился
оЬ . . . inriocejitiam sjjlenclo-

,, amorem (Cl]., VUJ, 5276)
статуя Феликсу Целерппу , фламнну н дуумвиру, KOTopbiii ие-

< 1хОЛько раз устраивал гладпаторскне игры. Таких примеров можно иии-
1>ести оескоиечно mhoi-o. Бее :>то, конечно, формулы, по тралинпт, пиг'.г
шиеся в нужных с.чучаях, по п за пнмг г-крываотся та же тепдоипп г ‘
к'ая Выражена в культах богов-иок'ровнтолои ■
ото граждане данного города, а patria, res publica -- .тгп опять-таки nojxnoii
I ород. Каж-дыи город коппровал столицу империи,  и в смысле учпежпешп!
и в смысле внешнего устройства города поразительно похожи одлп на
лруго11, каждьи! из них в отдельности был своего рода Jioma minor тк>

● тем !те мсиес ка>кдьп1 город, хотя бы в oi paiimieimoM смыс.ле, являлся авто
номной едшшдеи, и обитатели его чувствовали себя прежде всего гратда-

Конечно, никогда не :хабывалось, что каж-тщ"'
^^yнш^иг!ШI есть часть империи, которая часто о себе напоминала то соби
рая лалопг, то контролируя местное самоуправление, то отпуск-ая извест

на постропг^у дорог, водопроводов, городских укротоннй

ciycs атогеШ'
чести быть

IvH-
мунппшшя; ведь cives

нами мушгцпппя.

ные суммы
II т .

Само собою понятно что у мунтитля было мало общего с
городом типа гречеС1хого полиса н.зп свободного
печтвья. Он не мог сохранить
автономии окополшческой

антономпым
города западного средис-

ие то.'п.ко пол1гп1ческоГ| автоиоми
по тем не мешее

и, ИО II
roHojjHTb о iio.'iHoii потерю

у нас мет никаких основа1шй.
мы ужо говорили (БДИ, |9.-)i. Дп j),

вопрос о то.м,

Относп-

сущестнонала :iii п

мушшигшем независимости
т елыю фо})мы управления
гораздо т])уднсе формулировать

^ Мы ш‘ каспсмся того, п какие iicpiro.Ti.r и.мсшачлы тио Пы.то зам(>тнсо, ибо п шлги-
цнпе отю (\\ ш(стионало е самого иача.та л.мкерип. '
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изнсстиом CMi.ic.'iG II хозяйственная автономия,  н если о пен монлю гово
рить, то в чьих интересах она нроводплась н каково было внешнее ее
пыраженис. Города обладали правом обложения налогами, они взимали
деньги за пользование различными угодьями, за «коммунальные услух'н»
и прЛ. Но не в этом нужно искать выражение автономии. Вьшю подчер
кивалось, что города были втянуты в торговый оборот, II поэтому возвы
шению косвенных налогов был положен известный предел, ибо ни одному
слою городского населения не было выгодно такое повышение налогов,
которое сделалось бы препятствием для обмена с другими городами. На
конец, псе П0С1 упавшие налоги вряд лн могли тюк])ыть расходы мунпин-
1ШЯ, если мы вспомним городские nocTpoiiKii, если вспомним амфитеатр
из Тиздра, KOTopiiiii, по словам археологов, немногим уступает римскому
[чолизею ", если нстюмиим о разных театральных нрсдставлениях, ixOto-
])ыс дава.лись в каждом городе. Значительная часть этих расходов ложилась
на городское привилегированное сословие, на декур]Юнов. Кроме различ
ных косвенных налогов, они привлекалнс!. и к общсственныдг ооязан-
мостим. Выразительна следующая надпись: МассПинк--
quani ex sporUilis decuriomim opcrisqiie pojmlarium -- periccit ( -. >
9062) . 1 1 ro-

ЧТО HOBiiimoCTb декурвонов но отношению
более бедные слоиНе следует забывать

роду последние обычно пытались нереложить ^ г»чгппо-
иаселепнн. Юристы неоднократно говорят о
делении iioBiniHOCTci'i, о самовольном повышении деь}'риоиам1 ‘

что нередко сшикенне
которые, БОВИДИМОМ^ ,

часть своего

на

цеп па хлеб. В IV в. Аммлап Марцеллии пишет
недоимок шло на пользу только более богатым,
продолжали выколачивать недоимки в свою пользу- Одпак роднон

●ебя обязанным затратн! X с iсостояиля дш-суриои все-таки считал с
1'ород. Лх'а

На обизаииости сос.тошш докурпоиов, в частности, раздачи
малоимущего иаселешш (устрт'ютво зрелищ, обедов, доиег

■г. д.). В Африке выработалось правило избираемый
{sumina lionoraria пли oh honorem), которую долшев р-ая;дого
магистрат или жрец. Эти суммы неодинаковы. Они Приведем
города, да в одном п том ;кс городе оин постоянно (ClL, VllI,
пример: в 202 г. триумвир в Цнрте вносит 20 тью-^^^ Р
7000), а в 210 г. —40 тыс. сест ■орций (C1L. vm, 6996К „ршероп
<-лучае есть указание, что это была summa ligiUma, n  p^,nin)a ligitinui
можно привести немало. Выска.зыпалось соображение, j,q вряд :И1

устанавливалась в зависимости от имущества се вносив ’ярогрессив-
мог бы существовать такоГ[ своего рода нодоходнь^ 011ределенньп'|
иыи налог. Постановлениями ordo фиксировался, .jj’ фцкеирова :п1

минимум, причем, определяя его, пеходпли из это во всех
умму, которую было принято вносить по традииии. рят фиисаиин;

,-ородах, сказать трудно, так же трудно установить и м ^ П в.
г

J50 всяком случае выражения summa ligitima встречаются ^  ̂нчивап ь
(рцксаиия отнюдь не означала, что взносы должны Jj^^jiieiine
●lamioii суммоГи Постоянно встречаются указания на I  ̂ Ля,ксаиня
(СИ., VIJI, стр. 1118). Нет никаких основании ,_.j,^,i!ix маги-

с я
их

была направлена против аосентепзма. Размеры сумм,
стратамп, декуриоиами, фламппамп, различными муишцп -  >
нами, патронами п куратора^т, различны. Суммы колсо-иот^я

II

Roicli ГТ1'.
L i )' с в а ш. 1)и‘ StaiUcverwallunjr im Riiinisi'licH

111‘!ии1П'Д<'тпс1П1ЫХ указанна на это п падиш'ях мы но нахолнм-
S с hall (‘ в, Das Romisclio Afrika, гтр, -'Vi—

I Cm.

- A.
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сестерций до 600 тысяч. Наииолео значительные суммы шюсят флимины п
патроны, а впоследствии

Куда шли этп суммы? Им находилось самое разнообразное применение.
Упомянем различные построшш п сооружешгя: водопроводы, термы, теат
ры, храмы, кладбища, рынки (macella), шоссейные дороги, лстречаются
даже museum и apolheca. Нечего и говорить о статуях и жертиешшках.
обломки которых сохранились до сих лор. Затем идут тиатра.льиые нред-
ставлеппя. Жители самых скромных городов имели ниолио отчетливое
иредставленпе о разного poflaludi и spectacula. Их виды иеречш'.1яют над
писи, а христианские писатели, их осуждавшие, дали довольно точное их
огшеапие ^ Эти представления длились иногда по три дня, а один из деку-
риопов оставил даже завещание, ut ludi ol sp(ec{acula) omnibus annis die
X... cdaafcur(CIL, VIII, 967). Торже(лвош1ые дни (встуилепие
в должность, различные праздники, дш[ рождения влиятельных граждан)
ознаменовывались ра.зличиого рода пирами (epula)  и раздачами (sj)oi-l ula).
Встречаются случаи, когда обед дастся всему згароду (epuliim. . .
civibus ● datum). Иногда устраивается ио один
dala ‘^), иногда epulum дается то.лько

curatores rei publicae.

магистрата

uni versis
пир (epula —. . . populo

декурпоиам, a для парода
устраиваются зрелища (epulum decurionibus, populo gymnasium, Cib,
\' [[I, 860). Нередко populus u совсем обходится — l OBopiiTcn просто:
epulum decurionibus (пли ordini) dedit (OIL, VIII, 861,862 n up.), l-muhiiu
сопровождается часто раздачами (sportula). Sportulum значит корзинка,
отсюда произошло название таким раздачам, для ь'оторых
особые корзинки. В надписях

ujiiiiiocnniiCb
раздача,

но характерными для Африки
являются денежные раздачи. Иногда sportula раснродслиютсп только меж
ду дскурпонами по 5 денариев (GIL, VIII, 1889), по К/з денария (C1L,
VIII, 8938), или же между всеми гражданами (очевидно, полноправными).
В последнем случае получаемая каждым на руки сумма  различна:
пить денариев X 1уз Депарпя (CIL, VIII, S93S), I денарий, 9 ассов (там же,
№ 15d8), 1 cecTepiuiii (№ 4202). Несколько странно звучит, что декуриоиы
состоятельные люди — получали подачки хоти бы но  5 денариев тю есть
указание, что в этих случаях деньги фактически ш.-щ на логтройку какого-
нибудь здания ИЛ1Г ЯШ в городскую кассу.

Мы отметили, что sportulum состоит обычно из пебол1,1пой денежно!!
суммы, а ие из продуктов (вина, масла и ир.). .Это. ио нашему мнению,
характерно для африканских городов
тем

под sportulum
Это могли быть II продукты (например, вино)

итшмаотся

имевших земе,т1)И]ле владения. И
ие менее заоота о продовольствии города отнюдь ие была чужда асфрВ'

капским муниципиям. Отстраивались рынки съестных припасов (шассПа),
назпача.лись curatores raacelli, которые, вероятно, не только собирали
пошлины, по следили и за качеством продуктов. Есть даже прямое ука
зание па регулирование хлебных пей. И маврстанском гор»)де Русикадах
найдено иосвшцеиие Е. Tadio RogaLo ob merita ([uod I'rumentum intiilerit
et annonam passus иол sit incresccreE Мы lie можем определить, к какому
времени относится надпись. Она свидетельствует о том . --
вращо1шя поднятии пей на хлеб были пожертвованы запасы liopna.

Зрелшца и обеды, термы и торжественные я:орт1и.п(И1тлиемия" были
нообходимогтыо для африканского города апохи имнерлн. И атом выра
жалась общественная жи;.шь, пось-ольку ио.игтчоскио интересы отиш.чи

бм.. iiairpu.MCf), Cipr. , iiil Doniihim.VIl - Vlff.
7B9. \'u^ II Ilf), (ио.тоблых ijpiiMcjinri

PSS9.\ДП. Ч2'|.
- niL,
^ WaiipjiMcp, CIL.
^ CIL. VKI. 92.aO,

i (»])o.T .{C[)iin,\i iffiii неурожаях,
11 S. Ы, lii.'crip!ion> latinc'

.\ла.|о1'лчлы(‘ ла

пень Mimco).

ллисл. и которых \ лоипиаютсн .шда.
с\1, CIL. \’|П, р;ж, Ч230, 2.‘)7оЗ
lie pAlf^erie, lf)2‘i, Л1 21 Г(●>.

11..ДД0р-
27 70-1,жалшш-

2M2I,

J
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!1<1 клип, м даже и и:5б{)аши1 магаггратои ]ю})п1м8 ужо тю при¬
нимал участии. Пт и.моющи.хог ж'точииклв видно, что и африканских
городах местное yiipan. ioinie находндось н руках ныснюгп н  сред
него слоя городских жителе!!, ])0])ulns п уиравлонни никако1’| ро.лн Tie
играл, но тем нс менее он П|)одо.т;кает упоминаться и надписях
как сослоиие. 1>о Miioi iix городах 11 })ОКОНсульско!1 Африки н Лумиднн
]'0|nilus дс.лнлся на курни ()? маирстаиских го]Юдах мы этшттне находим)’.
Чис.ло KyjHiii бы.ло различно. некоторых городах истрсчается традпцион-

до iieKOTopoii степениSimit tiis сохранилась наднип.,
с.накомитцая нас с деятелыюст1>ю отих Ky])iiii {CTL. Л'П1 , 14683). Надпись

рсдотан.ляст с’обоё протокол сооранни ^1Леион i-iypHii
l rS5 г., Б год, когда атому городу были даны iipaiia колошш -. Это собра
ние И],1])аиотало устав, ■jier.ia.Meirmpyiomuii сумму взносов должностных лип

●умму штрафов, которые должны платить выборные магистрат].! п простые
внут])епшп”1 распорядок ку]Ш1г.

штрафы, которые

Вдекада.пая

состояви1егося вII

Ч.10Н1.1 в том случае, если нарушается
11ос.-|едн!п\ из дошедших параграфов устанавливает
должны нлатнт!. члены, ec.-in они не будут присутствовать на похоронах
умершего сочлена. Это последнее место очень псясно, н интерпретация его
раз.-|11чна. В наши надачи не 1!ходпт нодробпг.н! аиа.лиз последних iтрок.
В’оммептато]) HToii надписи в \' 1 1 ! томе Шмндт ‘
Invia бы.ла го]юдскоП Kypueii. так как- упомянутые в надписи до.кь .
.ища не могли оьпл. должмостны.мн лнцамм в lOiiigiuxu ,
:vm думал,, ранее (СИ, Vl l l , етр. 1.',2()-27). Ix’aKne ;ке дели пре, лсдовала
1у\ДЯ1Я?

Об])атим вви.манне на форму summae liom-'cariac
3 ам((,о|)ы вина (от 78 до 79 лнтр1ш), крч.ме
IU.1X припасов (cibaria), машет]) —2 амфор|.1 (
2 дена])ия. Да.лее, штрафы, KOTO])i.ie взимаются с
нленоп, иногда вносятси вином (si magisler ipiacstou ^  _
I' ecei'U. dare debebil vhil amplioraiii). иногда деньгами устрон-
Bce ;)To указывает на то, что члеш,| ку|)Ш1 роль иг])а.л
ства 11])аздш1чпых обедов, а то обстоите.зьство, ито ха])актер.
фламнн, указывает, что ати собрания нме-Ш Je propiii-
Члеиамн курни могли быть не только го])ОДски^-' /Кител к  курия,
(|iiis deccsserlL ad iniliarium sexLum...), no и жите.ш 'jaMueca, louvia
KTiK нотчазывает надпись, набдениая в })аз1!а.л1шах уст})анва
твои моста в театре (CTL, Vfl| , 3293). также д‘д;шлась и
11,, 1ч-урпи.м (_С1 Тд, л 111, 924). Ло куриям >ь-е unoiVU’ Щиихванного в ку-
liila (CTL, ^ .1П, oi-jG). TaiviiM об]шзом, иоложенне ‘  ,,.,-io-i,eHiie и.лебса
рнн ]*opulH.s аф}1нкаи('ких го])одои напоминало о1часи

нмне]>аторском 1’лме. б|.1ла не то.1ько
Можно считать установлениы.м, что Внм1'кая 'уФЬ редине землен.ла-

cTpaiioii 1Ч)уииых номестн!!. но ц такой H])omnmueii. )  -|(ч/-у]Я10нами. ио-
Л1! значительно]'! (чтиальной силой. ИараД) ' ' .^‘-,(,рые вынуж-

“●"Д7„; ,;гание, .п,о,л..

\по (J) iaMiiH должен внести‘  ■ ‘ съест-
x-ieoa. соли и прочих

■ хч—53 литра), квестор -
"  лиц и простых

■avil el ион
денариев).

;)
г 1!Ыбо])НЫХ

ЛИСЬ

I!

де.льиы оы
торые жертвовали но несколычу тысяч сестерции
лены были бродить но ипместьям в iioiicb'ax ])аботы
к-ото])ЫХ были 1']>аш1Нте, 1Ы1о неиелм1чЛ1 .

●reciioii связи аф|тканскнх горожан ‘‘
значешю н]шдана.'1ос1. cboI'ictiuim

зсм.зсвладольца. В

В силу
человекаО Собое

своихдельца h

,тнем в Аф]ип>е
земле-

отмечают,
Ч)

зем.зеде
хорошо!ь'ак

„адшпях а<1,рвка"'1'''.'IU
.;lCiH*! lia.HiUrll из

.), 1ДС нрчис1. i I' 1) 1‘ и а 41. у1ч. гпм. , cTji. 14 (мримсилим'
< ; |L Л’111 . yiio-MHuaiomiic ку[)1ш.

- иа1 ah' сivilal 1? — чмтас'м мы и iirTiaiiiiiKc;
пГю nppiiluiii сущестиола.т уже im iipcMctia

ато !1с
11,1111

6  IbTTimi; д|н-1И1.'й iK-rn,„,u. ,V 2

1 См.
●иоиаиис 1 п]и,ла.●●|, 1 мыть "I

■го.
1101 Старин
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что они «жили II состарились и слоем ]гме]11Ш-> {Аер., 1906, Л!; I I), что они
долго в них прожили (CIL, Л'111, 20084). HoKiiii Профутур, ладгшсь кото
рого найдена в районе Милева в Лумидшг, сообщает, что он жил в имении
35 лет со своим отцом Byrpoii и после его смерти еще 22 года (СИ., ЛЧ П.
205). Забота о процветании своих владений считалась
владельца. Tai^, некто Ф.'швий Фасиишглл сообщает  в cBoeii иадииси,
он вместе с женой п сыном расширили амбар в своем шгении
с.ледующую сентенцию: «сохранить то, что досча.'юслз o'i‘

ие])иым дo.■|ro^r
41 !.>

И ирибаи.-1пот
род11те.-|Си —

счастье, приумножить это —добродетелью (Аер., 1909, Л:' 14). В одно11 .тии-
тафии н:з г. Тубурепку в Вумидии о покойном Кв. Ветидии Ювенале го¬
ворится, что оп прошел все муниципальные должности, был отцом tj)ox
римских всадников, был сведуц[ в нраве и хороший зе.мледслоц  aoricola
])onus (Gsell, 1362). С этим связано и уважение к иережливости, трудо
любию, накоплению имущества. В ра-зобранпой выше надписи'
говорится: Hullis opilnis indiget ip.=;a doimi.^. Основная

жлсиа
идеи CTJixoTHopeiiiiH —что состояние нажито трудом.

ViLae pro meritis clarus transrgimia^
quos nullo lingua crimine laedil ciirox.

ria памятнике пз Kessar Bellczma

a

мы также чита

unos

ем:

Aelerna domus h(a)oc. cst
paiisam laboris hir csi (CIL, vin, mm).

Традшиюиные D. M. S. гарантируют, что .тго но хрнстнансклш ш.диись
Во духу 1х .ЧТП.М ^надшк-ям олпзкн и ;шпта(|)1п/ н;( .Мадавры
и  -Мактариса (Аер. 194(5, Aj (52). Та же мысль, какая .звучит в стихот
ворении жнеца, проск'а.зьзывает и в с.зедующем обращении 1л' г -
quae sunt noliis luo sunt quae.sita laboro'((4L, \] \\, 10189)

Такого рода эпитафии характерны именно для Афршлг В
местах, например, в Италии, довольно рано появ.ляются соворшеиио ипо-
тивоиоложиые настроения - прс.зреиио к богатству, восхвал -ш.о чест ой
бедности, заимствованные из круга киилческих ^ честной

(Gsell. 219."))

укепе: oimiia

других

идей. В Африке же пока
зе.мледелие процветало, осиошю'й мотив,
роятио, --- ●
ческпх
1И в.,

,
как Мы впдплг, бы.л другой Вс-

, нс случайно также раснространение в Африке ку.льта земледоль-
оожегг,, -Цлутга.а, Церс'ры, 3™.-ш (Tcllus). То;,ьь-о с:о1.одш,с

ьо1да класс мушщппалы,их .чемловладельдсп iiaamiaeT разордткся.
в его среде позддкают пеосимт п.чсч д-де дастрое.шд, дорддаддо богатства,
с, рем.,едде к уходу от мира, что отраздлось в сочвмеддях К.гардада '
сказа.ГОСТ, в распространении христианства. ^

Р

и

езко иротдвоположво,', была ддеологдя рабов д свободпоб бедноты
Падпиея ii^e дают нам дредставлодпя о iicii: если бедняк д-ш раб
дш.лся до п.тагосостояддя, ноздолявшего ему доставптт, себе дорогой над-
гроопид да.мятддк, од, как .м,л штделд, восхвалд.т свод удач,', и забидад
о СБОЯХ прпкддх, хгедое с,частлгг|д,,х товар,,,,,ах. По ' -чаРыБСЛ
ии

позпы-

отзву|,л1 иастроеиия.лпшх классов дош.'ш до лас к
ИОЙ 01Ш03НДШГ,
в carmen

как- в сочинениях К’ипрпана против це] )кон-
состоявши, „3 более простых и бедяых хрястдад, так „

.■е т, ;Р"С™,аиского „озта 1,'о1,,мод„а„а, ;к„в,„его в А,1,р„-
где,, iBorrf''''" oii од оп„с,,,„ает пршдест-
., е нового „],еме,1„ . ко,-да „удет дооеждев тдраддвческдй Р„м п m.,„ei„i„io
ot' .n '’ 'уявпь Tei,epi4,„i„M раба.м „ „раведддкам. .Это про,,;,-

"ввазывает , что „астроеядя, „ородивдше ва Ростоке „„т„р„мск|,е
к  " " 'раде ,|„:„„их к.тассов А,1,р„к„. Вражда
к РИ1иу I, оогатым сказалас , д в возддкшдх „рд Р'ддрдаде «е1)ет„чеек,,х..
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rL'KTcix, сурово осуждавших оогатых отстуипиь'ов, пзмеилвших христиан¬
ству но время roiieiimi и ие желавших признавать главенство римского
епископа. Все это 11ока;и,шает, насколько ncnpoBiioii была ('ро.манизация»
Аф])]1К11 ]1 насколько .-miiib видимым было 1!сообщее процветание, мир и
преданность 11])авителы-тиу. Только ученые, следующие за Фюстсль де
]\у;|аижем в cj'peM.'ieiiiiii изобразить ис]Л10д империи как иа^зство всеоо-
iiiero благоденствия, мо1'ут без критики, на вср>с npiiiiiiMaib соответствую-
HUie данные парадных надниссчС Па деле процветание городов и щедрос1Л>

жестоко!! эксплуатации рабов и свободной бед-декурионов 1Н.ЛИ за счет
ноты, кото])ая лини, ]{ незначительной ме})0 смягчалась подачками высших

ненависть к Рим}',1-елассов. В с]н‘Де Э1чч:1!л}Д!ти])уемых лшшгда не исчезала
II но мере того, как мс'стнаи'знать все более романизировалась, т. е. вхо-

его интересы и н])оводяде.лядн.ла н состав jiiimckobo правящего 1чласса,
его пп.'нпнку, ;)-ia ненавш'ть не]»енос11.лась и на нее.

55»

6^^


