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ПОСВЯЩАЮ ПАМЯТИ
В А С И Л І Я  П Б Т Р О В И Ч А

БОТКИНА.

Посвящаю мой трудъ дорогой для меня памяти человѣка, 
который далъ направленіе моимъ занятіямъ, пррбудилъ во 
мнѣ любовь къ изученію памятниковъ искусства и помо- 
'галъ своими совѣтами въ составленіи этого сочиненія.



В В Е Д  Б H  1 Ё.

I.

Н еш огія  историческія эпохи могутъ представить большій интересъ, 

чѣмъ т ѣ  времена, когда христіанское ученіе начало распространяться въ 
рийской йыперіи и ыаходить послѣдователей въ ея столицѣ. Переворотъ, 
произведенный новымъ вѣрованіемъ въ жизни и нравахъ римскаго об- 
щества, т ѣ  особенности, которыя выразились въ пошшаніи ииъ христі- 
анскихъ идей и принциповъ, все это факты и явленія гроыаднаго значе- 
н ія и памятники, уцѣлѣвшіе охъ этой необыкновенной эпохи, должш  
быть для нась особенно драгоцѣнны. Число ихъ притомъ очень ограни- 
ченно; паыятники литературы немногочисленны; въ первые вѣка  христі- 
ане писали ыало, а языческіе историки, не предугадывая великойбудущ- 
ности вѣры въ Спасителя, выразились объ этой новой, по ихъ мнѣнію 
восточной сектѣ, съ презрительною краткостью. Все, что т ѣ  и другіе 
сказали о первыхъ временахъ распространенія христіанства, не можеть 
разоблачить наыъ скрытое броженіе, вызванное имъ въ языческомъобще- 
ствѣ, ни представить его тайный ходъ, его постепенное развитіе. Вто 
былобы намъ не извѣстно, если бы первые христіанене оставшш послѣ 

себя катакомбъ и въ нихъ произведеній своего искусства. Потому тоэти 

гигантскія подземныя кладбища, и все, что еще сохранилось въ иихъ, 
начиная отъ стѣнной живописи и ыраморныхъ саркофаговъ до глиня- 
ныхъ лаыпъ и стеклянныхъ сосудовъ, до самыхъ ничтожныхъ повиди- 
ыому вещей найденныхъ въ гробахъ, достойны подробнаго изученія. По- 
добно тому какъ въ Помпеѣ мы возстановляемъ нравы и понятія Рим- 
лянъ по произведеніямъ ихъ искусства, по тѣмъ предметамъ, на кото- 

рыхъ, можно сказать, еще теплы слѣды ихъ жизни, -  точно также въ 
римскихъ катакомбахъ— христіанской подземной Помпеѣ —  первобыт-



ное христіанское общество воскресаетъ для насъ въ своихъ памятни- 

кахъ.
Въ устройствѣ и  расположеніи этихъ кладбшцъ, въ искусствѣ пер- 

выхъ послѣдователей новаго вѣрованія, въ манерѣ выраженія чувствъ 

и религіозныхъ идѳй, въ украшеніяхъ и  надписяхъ гробницъ, въ взыва- 
ніяхъ начерченныхъ на стѣнахъ , въ малѣйшей чертѣ или знакѣ остав- 
ленныхъ ими въ этихъ подземельяхъ, которыя были имъ такъ дороги, 
лроявляется характеръ ихъ вѣрованій, надеждъ и стремленій, открыва- 
ются самыя сокровенныя стороны, самыя задушевныя особенности ихъ 
необыкновеннаго яравственнаго состоянія.

Памяхники катакомбъ кожетъ быть очень мало удовлетворяютъ нашъ 

эстетическій вкусъ, но исторія искусства касается художественнаго до- 
стоинства произведенія лишь на столько, на сколько это можетъ опредѣ- 
лить его характеръ и объяснить условія,подъ вліяніемъ которыхъ оно 
создалось. Одна эстетйческая оцѣнка укажетъ наыъ красоту памятника, 
такъ какъ мы ее пониыаемъ, или отсутствіе ея, но не всегда опредѣлитъ 
его историческое значеніе, и не всегда способна увидѣть въ немъ выра - 
женіе склада понятій современнаго ему общества. Въ красотѣ произведе- 

н ія искусства однако, точно также какъ и въ его уродливости, которую 
эстетическая критика осудитъ, не входя въ ея дальнѣйшій разборъ и 

разсмотрѣніе, проявляется часть народнаго характера. Прекрасныя гре- 
ческія статуи на столько-же объясняютъ намъ жизнь и вкусы древнихъ 
Грековъ, на сколько безжизненныя, противоестественныя и часто безоб- 
разныя фигуры египетскаго искусства разоблачаютъ намъ нравственное 
положеніе общества во времена фараоновъ; самый упадокъ искусствъ яв- 
ляется такимъ-же вѣрнымъ помоіцникоыъ опредѣленія моральнаго состо- 

янія народа,какъ и высшая степень процвѣтанія ихъ.
Потому-то произведенія превосходныя въ эстетическомъ отношеніи 

такъ же важны для исторіи искусства, какъ и тѣ , которыя не выдержи- 
ваютъ никакой художественной критики. Эсхетическая оцѣнка дѣлается 
такимъ образомъ отраслью исторіи искусства, вовсе не ея главною 

дѣлью.
Вообще одно отвлечееное, безуеловное опредѣленіе законовъ прекрас- 

наго едвали можетъ привести къ  какому нибудь результату. Каждый на- 
родъ создаетъ себѣ свой идеалъ прекраснаго согласно со своими мысли- 
тельными способностями, нравственнымъ состояніемъ и подъ вліяніемъ 
тѣхъ  условій, которыя даютъ направленіе, формируютъ его жизнь, его

развитіе, и не преувеличивая можно сказать, что сколько было народовъ 

на землѣ, сколько образозаній, столько же различныхъ понятій, или по 
крайней мѣрѣ оттѣнковъ въ понятіи о прекрасномъ. Конечно между эти- 
ми различными идеалами прекраснаго есть степени,— одни ближе стоятъ 
къ нашимъ понятіямъ, другіе далыие; одни выражаютъ болыие обіцете- 
ловѣческихъ разумныхъ началъ, другіе меньше; прекрасное одного на- 
рода болѣе удовлетворяетъ нашимъ стремленіямъ, болѣе нравится намъ, 
чѣмъ прекрасное другаго народа; ио какъ бы близко оно не подходило 
къ складу нашихъ идей, въ немъ мы все-таки не найдемъ выраженія 
всѣхъ оттѣнковъ, всѣхъ особенностей чувствъ и мысли, которыя мы, 
сообразно съ нагаей натурой и нашими понятіями, ищемъ въ своемъ иде- 
алѣ препраснаго. Мы постоянно будемъ удивляться красотѣ произведеній 
классическаго искусства. Всѣ благородныя способности человѣка, все 
разумное его врироды никогда не развивалось съ такой гармоиической 

полнотой, никогда не достигало такихъ богатыхъ результатовъ и ни- 
когда не выражалось въ болѣе прекрасной формѣ, какъ въ древней Гре- 
ціи. Пока на землѣ будетъ существовать хотя одинъ образованный че- 
ловѣкъ, изученіе всего, что оставили послѣ себя Греки, что выработали 
они для жизни, не можетъ прекратиться. Но выражаетъ ли прекрасно- 

строгій и разумно-холодный классическій идеалъ искусства всѣ наши 
идеи, всѣ ваши чувства и стремленія, отвѣчаетъ ли онъ вполнѣ всѣмъ 
требовапіямъ нашей нравственной натуры?... Я не думаю, чтобы можно 

было отвѣчать утвердительно на этотъ вопросъ. Новые принципы вошли 
въ жпзнь со временъ греческихъ республикъ, горизонтъ знаній расши- 

рился, многія понятія измѣнились, новые элементы вошли въ нашъ мо- 
ральный міръ, и нашъ взглядъ на прекрасное и на нравственное полу- 
чилъ другое направленіе. Да и едвали мы можемъ теперь вполнѣ пони- 
мать, классическое прекрасное, и извѣстно ли оно намъ по лучшимъ его 
образцамъ. Посредствомъ изученія мы поддѣлываемся подъ складъ по- 
нятій древнихъ Грековъ, приближаемся къ нему, но чувствовать и ду- 

мать какъ они, намъ не лзозможно. Мы догадываемся, что они ощущали 
при видѣ изображеній своихъ боговъ и героевъ; но тысячи тонкостей, 
тысячи оттѣнковъ ихъ пониманія, ихъ оцѣнки ускользаютъ отъ насъ, и 
остаются намъ неизвѣстпы. Одна часть ихъ идеаловъ для насъ умерла.

Потому-то такъ холодны, такъ безжизнениы кажутся намъ произве- 
денія искусствъ нашего времени, сюжеты которыхъ взяты изъ греческой 
миѳологіи. Все, что художникя могутъ тѳперь выразить, изображая гре-
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ческихъ боговъ, будегь столько-же пусто, столько же безцвѣтно для 

иасъ, сколько и далеко отъ понятій древнихъ Грековъ. Мы проходимъ 
равнодушно мимо подобныхъ картинъ и статуй и принимаемъ живѣйшій 
интересъ въ тѣхъ созданіяхъ современныхъ мастеровъ, которыя выра- 
жаютъ мысли, стремленія и наклонности нашего общества, нашего вре- 

мени.
Но если нельзя себѣ представить существованіе одного прекраснаго 

на всѣ вѣка, ііароды и образованія, и постановить ему безусловные за- 
коны, то по различнымъ понятіямъ о прекрасномъ и по памятникамъ ис- 
кусства, въ которыхъ это всего живѣе и ощутительнѣе выражено, дѣ- 
лается возможнымъ возстановить характеръ народа, опредѣлить степень 
его развитія, указать на его самобытныя силы и на вліяніе на него об- 

разованія другихъ народовъ.
Искусства идутъ неразрывно съ умственнымъ движеніемъ жизни об- 

щества и выражаютъ съ болыиею полнотой, чѣмъ другія проявленія его 
дѣятельности, всѣ особенности его характера и подробности его жизни. 
Сооруженіе монумента, постройка храма, собора, амфитеатра могутъ 
иногда дать болѣе опредѣленное, болѣе ясыое понятіе о нравственномъ 
развитіи народа, о складѣ его идей, о его способностяхъ, стремленіяхъ 
и творческихъ силахъ, чѣмъ его войны и завоеванія. Потому-то памят- 
ники искусства, которые вообще гораздо труднѣе впослѣдствіи измѣпить 
или поддѣлать съ какой бы то ни было цѣлыо, чѣмъ памятники литера- 
туры, остаются самыми надежными свидѣтеляыи, саыыми вѣрными пред- 
ставителями вреыени и  общества, которое ихъ создало. Какою значи- 
тельною поыощью дѣлаются, напримѣръ, памятники искусства древнихъ 
Римлянъ для познанія и оцѣнки характера этого народа, и какъ не пол- 
но было бы наше понятіе о немъ, если бы не дошли до насъ произведе- 
н ія  его скульптуры, въ которыхъ чувственность и сила съ охтѣнкомъ 
суровости заглушаютъ иногда идеальную, прерсполненную разумности и 
благородства красоту искусства Грековъ, перенятую у нихъ вмѣстѣ съ 
ихъ культурой; если бы не сохранились развалины величественныхъ 
римскихъ построекъ, гдѣ самые камни плотно сплоченные, которыхъ не 
ыогли оторвйть другъ отъ друга столѣтія, гдѣ каждый пиластръ, упор- 

но стоящій, презирая невзгоды временъ, гдѣ каждый смѣлый взмахъ 
арки или свода дышатъ тою грандіозностью, тою любовью къ порядку, 
тѣмъ здравымъ практическимъ смысломъ и упорнымъ терпѣніемъ въ 
достиженіи цѣли, которыя лежали въ основаніи гражданскаго строя

этихъ великихъ завоевателейл превратившихъ весь извѣстный тогда 
свѣтъ въ римскую провинцію. И развѣ мы не видѣли, какъ  въ послѣд- 

пее время эпохи доисторическія дѣлались историческими, какъ цѣлые 
народы съ ихъ иногда богатымъ и разностороннимъ образованіемъ, 

давно погибшіе, какъ казалось безъ слѣда, отъ которыхъ до насъ не 
дошло ни одного живаго слова, снова воскресли, снова явились на свѣтъ 
со своими религіозными идеями, со своими нравами и соціальными нача- 
лами, со всѣми подробностями ихъ жизни, послѣ открытія памятннковъ 
ихъ искусства, или только обломковъ и остатковъ этихъ памятниковъ.

Исторія искусствъ, важность которой въ этомъ отношеніи была оцѣ- 

нена только въ послѣднее время, имѣетъ слѣдовательно главною цѣлью 
разъясненіе, обогащеніе -и, при скудости или отсутствіи другихъ источ- 
никовъ, созданіе исторіи нравственнаго и умственнаго развитія извѣст- 
наго народа, общества, среды по памятникамъ ихъ искусства; она раз- 
сматриваетъ потому произведенія скульптуры, живописи, архитектуры 
не со стороны ихъ художествеинаго достоинства, a no значительности 

характера эпохи, выражеинаго въ нихъ, и по болѣе или менѣе полному 
его представленію. Такъ напримѣръ, образъ Богородицы IY -го  столѣтія 
(фреска въ катакомбахъ св. А гніи  въ Римѣ), въ которомъ замѣтно на- 
чииаетъ выражаться складъ религіозныхъ понятій восточныхъ народовъ 

и элемепты ихъ искусства, который потому изображаетъ первое появле- 
ніе вліянія идей Востока въ Римѣ христіанскомъ, первый шагъ преоб- 
разованія классическаго христіанстаго искусства въ стиль византійскій, 

для исторіи искусства имѣетъ столько же значенія, сколько и любая изъ 
Мадоннъ Рафаэля, не смотря на то, что въ художественномъ достоин- 
ствѣ ихъ, какъ легко себѣ можно представить, неизмѣримая разница. 

Равноиѣрно многія фрески и скульптурныя работы, оставленныя хриотіа- 
нами въ катакомбахъ, не выдерживаютъ художественной критики; онѣ 
исполнены по большей части неискусною рукою посредственнаго масте- 
ра; но ие взирая на это, для насъ онѣ столько же важны, сколько и со- 
временныя имъ произведенія римскаго языческаго искусства, которыя 
создавались не въ нѣдрахъ земли, а при свѣтѣ солнца, хотя послѣднія 
обыкновенно представляютъ красивыя формы и отличаются своею окон- 

ченностью, тогда какъ о первыхъ нельзя сказать того же самаго.
Но въ художественной нищетѣ первыхъ христіанъ, въ ихъ робкихъ 

и неискусныхъ попыткахъ выразить новое чувство, новое вѣрованіе 
старыми формами видишь слѣды тайной работы перерождѳііія общества,



вицишь всѣ особецности нравственнаго сортоянія этой необыкновенной 
эпохи, которая по своему значенію, по своимъ послѣдствіямъ едвали 
имѣетъ себѣ подобную въ извѣстной4 намъ истор.и рода человѣческаго.

Но не взирая на свои несовершенства, работы художниковъ катакомбъ 
обладаютъ своего рода красотой и подобно тому, какъ  произведенія пер- 
выхъ итальянскихъ мастеровъ періода возрожденія, не смотря на ихъ 
техническія погрѣшности, на неправилыюсть рисуниа, на отсутствіе пер- 
спективы, иравятся намъ своею искренностію, своею безъискусственною 

иаивностью и болѣе трогаютъ насъ, чѣмъ блистатслышя по колориту, 
по побѣжценнымъ трудностямъ рисунка и освященія, но холодныя, на- 
пыщенныя и пустыя no содержанію картины мастеровъ эпохи упадка ис- 
кусствъ въ  Италіи. Точно также памятшши первыхъ временъ христіан- 

скаго искусства иногда неудовлетворительные по формѣ, но вдохновлен- 
ные и глубоко прочувствованные пмѣютъ для насъ невыразимую нре- 
лесть.

Мы ііо с то я н н о  будемъ встрѣчать злементы римскаго языческаго художе- 
ства въ ыамятникахъ катакомбъ, и періодъ классическій продолжается въ 
христіянскомъ искусствѣ до Константина. Въ эти три столѣтія въ немъ 
проявляется иостепеиный упадокъ. Исполненіе дѣлается менѣе тщательно, 
менѣе правильно, фигуры теряютъ выраженіе, жизііь и принимаютъ услов- 
ное положеніе. Но въ четвертомъ столѣтіи христіанское искуссхво въРимѣ 
и уже въкатакоыбахъиачішаетъ измѣнятьсяподъвліяніемъ элементовъ до 
тѣхъ  поръ совершенно чуждыхъ ему. Съ небрежностыо въ иснолненіи, съ 

постепеішо возрастающею безжизнеиностыо фигуръ и неумѣніемъ представ- 
лять ихъ, соединяется и измѣненіе въ самой натурѣ религіозныхъ изобра- 
женій.въ поиимаиіи ихъ характера, измѣпеніе въ идеяхъ и чувствахъ, ко- 
торыя имъ иридаютъ, и которыя стараются выразить, представляя ихъ. 
He трудно замѣтить, что эта перемѣна происходитъ подъ вліяніемъ религі- 
озныхъ идей и понятій о Божествѣ восточныхъ народовъ, равно какъ и эле- 
ментовъ ихъ искусства. Тутъ необходимо сдѣлать слѣдующее поясненіе.

Коренное различіе въ пониманіи божества, и слѣдовательно въ образѣ 

представленія его фигуративно, постоянно существовало до христіанства 
между Востокомъ и  Греціей или, лучше сказать, ыежду греко -римскимъ 
міромъ съ одной стороны и  симетическими народамн съ другой; развитіе 
ііослѣднихъ основывалось на совершенно другихъ началахъ и шло изъ 
иныхъ источниковъ. Боги элленической ыиѳологіи заимствуютъ многое 
изъ природы человѣка, стоятъ ближе къ  смертшмъ, болѣе способны по-

нимать ихъ и быть постигнуты ими, въ идеи о нихъ входитъ болыпе фи- 
лософскихъ началъ; вообще они не такъ страшны для людей и не такъ 
произвольны съ ними.какъ божестваВостока симетнческаго и Египта. Раз- 

личіе это могутъ объяснить слѣдующія причины.
Одно изъ главныхъ условій, подъ вліяыіемъ которыхъ составлялись и 

впослѣдствіи преобразовывались вѣрованія древняго міра, зто дѣйствіе 

климата, видъ и феномены окружающей природы, въ которыхъ богъ пер- 
вобытнаго человѣка проявляется ему; и если филологія доказываетъ 

намъ, что божества многихъ миѳологій не что иное, какъ олицетвореніе 
явленій природы, то самое свойство послѣднихъ благопріятныхъ или вра- 
ждебныхъ человѣку, болыпая или меныыая сила, съ которой они пора- 
жаютъ его разсудокъ и дѣйствуютъ на его чувство, опредѣляютъ харак- 
теръ самаго божества и обусловливаютъ понятіе составляющееся о нем-ь. 

Все необъяснимое для человѣка, котораго умъ невооруженъ знаніями и 
наукой, имѣетъ чудесный характеръ, такъ напримѣръ смѣняющіяся вре- 
ыена года, появленіе свѣта (восходъ солнца) и наступленіе тмы (ночи), 
жаръ и холодъ облечены въ божественные образы, враждующіе между 
собою почти во всѣхъ религіяхъ античнаго міра. Физическія явленія ле- 

• жатъ потому въ основаніи миѳологическихъ идей, а послѣднія составля- 
ются согласно впечатлѣнію производимому на человѣка феномеиами на- 

туры. Слѣды этого вліянія не трудно найти во всѣхъ религіяхъ дрѳвнихъ 
народовъ, и оно не теряетъ своей силы при ихъ дальнѣйшемъ развитіи. 

Языческіе боги мѣняли въ главныхъ чертахъ свой характеръ и свои ат- 
трибуты, при дѣйствіи новыхъ климатическихъ условій, въ слѣдствіе 

переселеній тѣхъ людей, которые имъ поклонялись.
Умственныя способности каждаго племени и ихъ особенное направле- 

ніе являлись также главными дѣятелями въ составленіи вѣрованій и опре- 
дѣляли характеръ перемѣнъ, совершавшихся въ послѣднихъ съ теченіемъ 
времеяи при движеніе жизни, образованія и при дѣйствіи постороннихъ 
вліяній. Одинъ и тотъ же феноменъ природы, одно и то-же явленіе изъ 

моральнаго или ыатеріальнаго міра, поражая людей разныхъ племенъ, 
•различнаго склада ума и свойствъ языка, одаренныхъ не въ одной степе- 
ни способностію къ умственному соображенію, къ  философскому разиыш- 
ленію, вызывали разумѣется разные результаты. Безъ сомнѣнія много 
другихъ причинъ участвовало въ формаціи антпчныхъ поклоненій, но 
нельзя не согласиться, что сумма впечатлѣній окружаюшей натуры ,внѣш - 
няго міра, и складъ мыслящихъ способиостей человѣка, его спекулатив-



ныя силы главнымъ образомъ опредѣляютъ характеръ его религіозныхъ 
идей, которыя постоянно имѣютъ такое значительное вліяніе на направ. 
леніе моральнаго развитія, на гражданекій строй и на соціальную жизнь 
общества.

Природа сѣверныхъ береговъ Средиземнаго моря, преимущественно 
Греціи и южной Италіи, т. е. тѣхъ  странъ, гдѣ при исключительно бла- 
гопріятныхъ климатическихъ условіяхъ и столько-же необыкновенной 
даровитости племени, населявшаго ихъ, развилась и процвѣтала класси- 
ческая культура, прекрасная прнрода эта, богатая изящными формами, 
разнообразіемъ и нѣжными оттѣнками колоритовъ, проявленія кото- 
рой почхи постоянно умѣренны и преиснолненны гармоніи, рѣдко стра- 
шатъ и пугаютъ человѣка, должна была возбуждать въ немъ свѣтлое 
понятіе о божествѣ, благосклоняо расположенномъ къ смертнымъ, заста- 
вляла его весело смотрѣть на небо, освобождало его мысль, вызывала 
его энергію и самостоятельность, создавала въ воображеніи людей бога 
красивыхъ формъ, близкаго-къ нимъ, щедраго расточителя земныхъ благъ 
побуждала ихъ видѣть въ каждоыъ своемъ проявленіи, въ своихъ плас- 

тическихъ формахъ такъ легко поддающихся, вызывающихъ на олице- 
твореіііе, божественные образы. Этими свойствами, этими аттрибутами 
обладаютъ боги классической миѳологіи съ чеяовѣчесвими прекраснызш 
формами, сущность которыхъ постигается разумомъ людей, раздѣляю- 
щіе страсти и слабости сиертныхъ, иногда грозные въ слѣдствіе дерзос- 
ти и безрасудства послѣднихъ, но не постоянно ужасающіе, ке постоянно 
пригибающіе ихъ къ землѣ. Если мы и встрѣчаемъ у  древшіхъ Грековъ 
миѳы удаляющіеся отъ этого характера,— то это раннёе вліяніе симети- 
ческаго Востока и Египта, или можетъ быть наслѣдство прежнихі, покло- 
неній, составившихся внѣ Греціи во времена переселеній, послѣ оставле- 
н ія  центральной Азіи, общей колыбели всѣхъ арійскихъ народовъ, скоро 
сглаживается, пропадаетъ и такъ сказать остается побѣждениымъ болѣе 
гуманными цринципами, болѣе человѣческиыи образами миѳологіи, раз- 
вившейся на элленической почвѣ.

Напротивъ природа Востока симетическаго, Египта, Индіи, представляя 
человѣку однообразныя, безжизненныя пустыни, или высокія горы, ш и- 
рокія рѣки, поражая его разсудокъ своими громадными размѣрами или 

своимъ монотоннымъ видомъ, всепоглощающею растительностію или за- 
гадочнымъ періодическимъ возвращеніемъ явленій, ужасая его силою 

своихъ феноменовъ, часто приниыающихъ характеръ катаклизмовъ, без-

престанно повторяющимися наводненіями, засухами, ураганамн или 
страшнымъ зноемъ, должна была пригибать смертнаго къ  зеилѣ, уби- 

вать его силы, заставлять его смотрѣть на жизнь какъ на испытаніе 
и считать счастіемъ освобожденіе ота нея, жаждать уничтоженія; или 
представляла ему божество какъ власть неумолимую, произволыіую по 
преимуществу, часто губительную для людей, какъ существо строгое, 
грозное, загадочное, таинственное, не имѣющее ничего общаго съ че- 
ловѣкомъ, не допускающее соперничества, требующее великихъ пожер- 

твованій со стороны людей, раздѣленное отъ нихъ непроницаемою далью, 
какъ силу невидимую, всеобъемлющую, всепоглощаюшую, абстрактную, 
образъ которой нельзя іш  вообразить себѣ, ни представить, въ сущно- 
сти которой пропадаетъ, уничтожается человѣкъ. Съ такимъ характеромъ 
является божество въ воображеніи Египтянъ, Симитовъ, которые отли- 
чаются отъ племенъ арійскихъ ииымъ складомъ уиа, иными свойстваш 
языка, иныиъ направленіемъ нравственнаго развитія и иными основа- 
ніями гражданскаго устройства. Подобной-же натурой обладали иногда 
боги древнихъ Индѣйцевъ, особенно что касается рёлигіи Брамы въ даль- 
нѣйшемъ ея развитіи, чему не мало способствовали климатическія влія- 

нія необыкновенной силы.
Спекулативныя способности двухъ древнихъ народовъ, Индѣйцевъ и 

Персовъ, очень близкихъ между собою по происхожденію и характеру, 
были постоянно наиравлены на составленіе метафизическихъ религіоз- 
ныхъ системъ, которыя иногда, особенно въ минуту первоначалыіаго 

ихъ развитія, приводили къ очень возвышенному и идеалыюму понятію 
о божествѣ, приближаясь къ  свѣтлымъ религіознымъ идеямъ праотдевъ 
всѣхъ Индо-Европейскихъ племенъ, когда они жили нераздѣльно въ цен- 
тральной Азіи. Религіи Зороастра и Буды во многихъ отношеніяхъ сто- 
ятъ выше греко-римскаго политеизма; но отличителыюй чертой куль- 

туры древнихъ Грековъ было проявленіе въ каждомъ движеніи нрав- 
ственной жизни, въ каждомъ дѣйствіи этого народа философскихъ идѳй 
вытекавшихъ не изъ религіозныхъ понятій, а изъ свободныхъ выводовъ 
человѣческаго разума, основанныхъ на наблюденіи и анализѣ. Можно ска- 
зать, что мораль элленическаго міра была менѣе результатомъ религіоз- 
ныхъ стрѳмленій, чѣыъ философскихъ идей. Боги греческаго политеизма 
являлись иногда передъ судомъ смертныхъ, но если божество у древ- 
нихъ Грековъ не стояло на той высотѣ, какъ въ нѣкоторыхъ религіяхъ 

Персовъ и Индѣйцевъ, то человѣкъ стоялъ выше.



Точно такое-же различіе, какъ и въ религіозныхъ идеяхъ, постоянно 
существовало въ ыірѣ античномъ, въ слѣдствіе тѣхъ-ж е причинъ, въ 
общемъ пониманіи прекраснаго и высокаго, между тѣми народами, тѣми 
целтрами образованія, которые мы обозначили выше. На Востокѣ симе- 
тическомъ, въ Индін, Е гиптѣ, въ области искусства никогда не могли 

лредставить красоту безъ преобладающаго чувственнаго, слабаго, изнѣ- 
женнаго характера; сильное и энергическое, не прибѣгая къ  неестествен- 
ному, тяжелому, массивному; величественное, не создавая неподвижяое, 
гроыадное, напыщенное; граціозное, не впадая въ манерное, переукра- 
шеиное. Характеръ божества при его изображеиіи въ искусствѣ наро- 
довъ этихъ странъ ие передавался моральнымъ образомъ, проявленіемъ 
его мудрости и силы въ разумномъ выраженіи красиваго лица и въ пре- 

красныхъ формахъ человѣческаго тѣла во всей благородной простотѣ 
ихъ, какъ въ классическомъ искусствѣ, а выражался болѣе ыатеріаль- 
нымъ способомъ, прибѣгая къ  ненатуральнымъ, ужасающимъ фигурамъ, 
къ  колоссалышыъ размѣрамъ, уиножая человѣческіе члены, какъ напрп- 
мѣръ руки для представленія силы, глаза для выраженія всевидѣнія, 
или соединяя еще болѣе противуестественнымъ образомъ людскіе и звѣ- 

риные члены для изображенія свышечеловѣческой хитрости, прозорливо- 
сти, ыогущества и  т. д.

Произведеніе искусства въ хорошее его вреыя въ Греціи выражало 
гарыоиіей размѣровъ и изящными формаыи оживлявшую его идею; на- 
противъ внѣ классическаго ыіра у древнихъ народовъ богатство украше- 
н ій  и самаго вещества, роскошиая внѣшность придавали ыор.альное зна- 
ченіе художествеішому созданію, а артистическое достоинство его опре- 
дѣлялось дороговизной матеріала, техничесяою трудностію обработыванія 

его, препятствіями побѣжденными при этомъ, или рабскимъ подражаніемъ 
природѣ, повтореніеыъ каждой ея ыелочи, всего, что она лредставляетъ 

второстепеннаго и незиачительнаго; тогда какъ тѣло человѣческое часто 
уродовалп, давая ему положенія, при которыхъ жизнь невозможна.

Н ѣтъ  сомнѣнія, что въ нервую минуту своего проявленія искусство 

въ Греціи имѣло нѣсколько восхочный характеръ, но при самостоятель- 
иолъ развитіи оио скоро отъ него удалилось. Неподвижныя фигуры, 

условиыя позы, стереотипическія лица оживляются и вдохновляются ііодъ 
рукою греческихъ мастеровъ. Будучи отброшены въ хорошее время клас- 

сическаго художества, элеыенты искусства симетическихъ народовъ сто- 
яли, такъ сказать, у дверей странъ элленической культуры и выража-

лись въ послѣдиихъ Ііри цониженіи артистическаго вкуса, обозначая зтотъ 
уиадокъ своииъ появленіемъ. Если мы разберемъ свойства, особенности, 
лишившія искусство Греціи чистоты и благородства и опредѣліівшія его 
упадокъ, то не трудно будетъ увидѣть въ той изнѣженности, чувствонно- 
сти, въ томъ стремленіи производить громадные образы, предпочитая мас- 
сы красотѣ формъ и гармоніи линій, той наклонности къ  пестротѣ, къ  бо- 
гатымъ украшеніямъ и матеріалу, которыя начинаютъ обозначаться вѣ 

элленическомъ художествѣ со временъ Александра Великаго,—  элмеиты  
постоянно преобладавшіе въ искусствѣ народовъ Востока сиыетическ^го 

и Египта.
Мы находимъ колоссалышя фигуры, употребленіе красокъ, разноцвѣт- 

наго дорогаго матеріала въ скульптурѣ почти постоянно во всѣ періоды 
греческаго искусства, однако меньше въ цвѣтущую его эпоху. Но есть 
различіе между той легкой раскраской барельефовъ и статуй, къ кото- 
рой иногда прнбѣгали художники Греиіи, есть также различіе между изо- 
браженіемъ боговъ больше натуральной величины человѣка, изъ золота 
и слоновой кости, обыкновеніе по всей вѣроятности перенятое Греками 
въ очень ранпюю пору у  народовъ Востока, и тою склонностію къ колос- 
салыіымъ фигурамъ безъ соотвѣствующаго выраженія моральной силы, 
къ  украшеніямъ пересыщеннымъ, къ  дорогимъ прикрасаиъ, къ  пестрохѣ 
и къ  богатому матеріалу, которая проявляется въ классическомъ искус- 
ствѣ при его унадкѣ. Однажды принятое обыкновеніе представлять выс- 
ш ія существа въ сверхъ-естественныхъ размѣрахъ изъ золота и слоно- 

вой кости продолжалось по традицін; его нельзя было измѣнить изъ ува- 
женія къ богамъ,— только въ этомъ случаѣ и то ие постоянно употре- 
бляли эти драгоцѣнные матеріалы; людей изображали изъ мрашора и 
бронзы. Первый человѣкъ, кохораго въ элленическомъ искусствѣ начали 
изображать изъ золота и слоновой кости, придавая ему видъ и аттрибу- 
ты  божества, былъ Александръ Великій; и это обоготвореиіе человѣка 
имѣетъ вполнѣ восточный характеръ, не согласный съ идеями классиче- 

скаго міра, въ которомъ скорѣе очеловѣчивали бога.
Все это можно сказать не только про одно искусство. Элементы си- 

ыетической дивилизаціи, идей, обычаевъ проявляются въ древнемъ м і- 
рѣ въ культурѣ и жизни арійскихъ народовъ, которые входили въ сно- 
шеыія съ Симитами, преимущественно въ минуту ранией юносхи или 
старчества первыхъ,и почти всегда дѣйствовали не въ пользу нравствен- 
ности и свободы арійскаго общества. Это уже произошло съ древниии



Персами, когда они въслѣдствіе завоеваній сблизились съсиметическими 
племенами, наслѣдовавъ имъ во владычествѣ надъ западной Азіей. Подъ 
этимъ вліяніемъ національное вѣрованіе Персовъ утрачиваетъ свойвоз- 
вышенныйхарактеръ, (что дѣлается особенно замѣтно въ эпоху Сассани- 
довъ), нравы свою первобытную чистоту, власть одного замѣняетъ лич- 

ную  самостоятельность каждаго, полигамія— моногамію и т . д. Неоспоримо 
такж е, что встрѣчаются въ очень раннія времена слѣды вліяній вышед- 

швхъ изъ симетическихъ центровъ въ миѳологіи и гражданскія учреж- 
денія древнихъ Грековъ, народа болѣе юнаго, чѣмъ симетическія пле- 
мена. Но эти чуждыя начала были отброшены, удалены на второй планъ, 

или преобразовались при первыхъ шагахъ самостоятельнаго развитія 
элленической жизни и культуры, представлявшей какъ нельзя болѣе 

совершенный и возвышенный типъ арійской цивилизаціи во всей его 
чистотѣ безъ яримѣси чуждыхъ элементовъ, типъ, который съ тѣхъ  поръ 
едва ли еще разъ повторился.

Снова элементы Востока проявляются въ Греціи при первыхъ призна- 
кахъ разложенія общества и уже дѣйствуютъ неблагопріятно на ііослѣднее. 
Извѣстно, до какой степени въ вѣка, предшествовавшіе паденію эллени- 
ческаго ыіра, чуждыя ему обычаи, понятія и религіозныя идеи наводнили 
его, измѣнивъ даже характеръ греческихъ боговъ, придавъ имъ свойст- 
ва и качества, которыхъ они ііе  имѣли прежде, что заставляетъ иногда 
при поверхностномъ знаніи классической миѳологіи судить о нихъ чрез- 
вычайно ошибочно. Завоеванія Александра Македонскаго и особенно его 

'  политика, главная цѣль которой было сближеніе, или лучше сказать 

сплавленіе уже сильно осимитизированішхъ Персовъ съ Греціей, имѣли 
результатомъ не столько элленизацію Востока, сколько наводненіе Гре- 
ц іи  восточными нравамм и понятіями.

Строгій и правилыіый гражданскій строй Рима республиканскаго,. въ 
тѣсной связи съ которымъ находились его религіозныя учрежденія, его 
оффиціальное поклоненіе, удерживалъ нѣкоторое время наплывъ восточ- 
ныхъ идей и суевѣрій, но послѣднія не замедлили одолѣть эти препят- 
ств ія. Сближрніе съ Востокомъ вслѣдствіе его покоренія оказалось па- 

губнымъ и для общества античнаго Рима; его соціальное устройство, 
его вѣрованіе, его искусство окончили свое существованіе, наводненныя 
элементами Востола. ІІересаженное на римскую почву элленическое ис- 
кусство получило нѣсколько Матеріальный оттѣнокъ и пршшло не столь 
возвышенный характеръ;въ послѣдніе дци своей жи8ііи оно далеко удалн-

лось отъ тѣхъ  идеаловъ, которое стремилось осуществить въ свою цвѣ - 

тущую эпоху.

Приблизительно то жесамое,разумѣетсясъ извѣстныии ограниченіями, 

произошло въ области христіанскаго художества; но если въ религіоз- 
ныхъ идеяхъ западныхъ и восточныхъ христіанъ опредѣлились и вы- 
разились въ искусствѣ тѣ  различныя понятія о характерѣ божества, 
составившіяся прежде среди народовъ арійскихъ и симетическихъ, то 
безъ сомнѣнія обозначилось въ новой вѣрѣ только то, что непротиворѣ- 
читъ ея принципамъ, что совмѣстно съ христіанскимъ ученіемъ, которое 

вообще столь отлично отъ прежнихъ религій. Я  еще разъ повторяю, что 
ежели въ произведеніяхъ художниковъ катакомбъ, равно какъ и въ 
искусствѣ восточныхъ христіанъ, просвѣчиваютъ идеи и элементы, 

преобладавшія до тѣхъ  поръ въ мірѣ классическомъ и симетиче- 
скомъ, то это дѣлается въ христіанскихъ предѣлахъ, нисколько не 
уиеньшая религіознаго значенія тѣхъ  или другихъ изображеній. Нельзя 
сказать, что первыяимѣютъ болѣе христіанскійхарактёръ, чѣмъ вторыя, 

и на оборотъ, но въ каждомъ изъ нихъ выражены и развиты тѣ  дог- 
маты и идеи вѣры Спасителя, которыя были болѣе понятны, встрѣчали 
болѣе сочрств іявъ  томъ обществѣ, и соотвѣтствовали большенатурѣ то- 

гонарода, среди котораго она распространялась.

Въ катакомбахъ мы постоянно встрѣчаеаъ элементы римскаго языче- 

скаго искусства; иначе и быть не можетъ,— первые христіане въ Римѣ по 
своииъ художественнымъ инстинктамъ, по своей природѣ, по складу своихъ 
поыятій, по своемуморалыюмуразвитіюпринадлежаликъміру классическо- 
ыу; притомъ религіи не могутъ рож даться съ готовой формой выраженія сво- 
ихъ идей; изображенія ихъ принимаютъ формы уже существовавтія прежде, 
апослѣднія мѣняютъвъ извѣстнойстепени нѣкоторыя стороны своегоха- 
рактера подъ вліяніемъновыхъпринциповъявившейсярелигіи. Когда хри- 

стіанеРима, повинуясь влеченію врожденному вообще жителямъ южныхъ 
странъЕвропы къ фигуративныиъизображеніяхъ,котороенепропадаетъ у 

нихъсъперемѣною вѣрованія, хотѣли украшать свои гробницы представ- 
леніемъхристіанскихъ символовъ и священныхъ событій, гдѣ могли оііи 
заимствовать формы для этого, какъ не въ сродномъ иыъ классическомъ 
художествѣ? Неудивительно потому, что въживописи и скульптурѣ ката- 
комбъ преобладаѳтъ та-же любовь къ  природѣ, къ  жизііи,  та-же наклон- 

цость къ  украшеніямъ живаго, веселаго, игриваго характера, заимство-



ванпыиъ изъ цвѣтущей южной природы, то-же понятіе объ изящномъ 
и прекрасномъ, какъ и въ классическомъ исігусствѣ. Сгіраведливо, что 
многія изъ тѣхъ понятій и чувствъ, которыя представляли или желали 
представить первые христіане въ своихъ Фрескахъ и барельефахъ, бы- 
ли совершенно новы. Ученіе Спасителя внесло въ языческой міръ прин- 
ципы и идеи до тѣхъ  поръ чуждые ему, они выражаются и преобла- 
даютъ въ христіанскомъ искусствѣ, одушевляя его особеннымъ образомъ, 
вридавая ему особенный характеръ. Можно сказать, что въ классичес- 
кихъ формахъ у христіанъ этого времени свѣтятся иногда чувства не- 
знакомыя обществу Рима античнаго. Эти группы ыужчинъ и женщинъ на- 

писаниые на стѣпахъ катакомбъ, съ поднятыми рукаміг, въположеніимо- 
лящихся, проникнутые необыкиовенной вѣрой и  преисполненные таин- 
ственнаго ожиданія, эти трогательные милосердые пастыри, пастухи, не- 
сущіеягненка на плечахъ, (первоначальное изображеніе Спасителя), эти 

изображеніяБогородицы,любящіяыатерисъ ребенкомъ угруди или на ру- 
кахъ ,эти  вдохновлепные пророки возвѣщающіе волюБога и исполняющіе 
его повелѣнія, всѣ эти изображенія, хотя и сродпыя ыіру классическому, 
одушевлены незнакомыми до того времени теплыми и нѣжныии чувст- 
вами новаго вѣрованія. Христіанскія идеи неумѣщаются въ прекрасной, 
но холодной классической оболочкѣ и, если можно такъ выразиться, 
разрываютъ ее.

При всемъ этоыъ однако нельзянезамѣтить, чго въ христіанскомъиде- 
алѣ римскіе христіане увидѣли и развили преимущественно т ѣ  стороны, 
воторыя были болѣе согласны съ стремленіями ихъ души, болѣе въ гар- 

моніи съ ихъ нравственной нахурой. Это проявляется не только въ од- 
номъ перенесеиіи формъ стараго искусства въ новое, но и въ задушев- 
номъ характерѣ религіозныхъ изображеній, въ выборѣ сюжетовъ ихъ и 
въ манерѣ представлять божественныя лица.

Спаситель изображенъ въ катакомбахъ то молодымъ пастыремъ, доб- 
рымъ и милостивымъ, въ пастушеской одеждѣ, во всей классической 
простотѣ, среди прекрасной природы, цвѣтущихъ деревьевъ, зеленыхъ 
луговъ, свѣтлыхъ источниковъ, несущій на плечахъ заблудшую овцу; то 

Орфеемъ играющимъна лирѣи окруженнымъ звѣрьми, которыхъонъ при- 
влекаетъ къ себѣ, укрощая ихъ свирѣыость своимъ гармошіческимъ п ѣ -  
ніемъ; то красивымъ юношего, задрапировашіымъ въ тогу, съ сверт- 
комъ пергаиента въ рукѣ , какъ законодатель; это образъ идеалыіый,

но близкій къ  человѣку, взятый изъ окружающой природы, болѣе со- 
зданіе заимствованное изъ жизни, чѣмъ идея абстрактная и явленіе уда- 

ленное, небесное.
Богородица представлена въ катакомбахъ римскою матроною, любя- 

щею матерыо, съ ребенкомъ у  груди или на рукахъ; другія религіозныя 
изображенія подземнаго христіанскаго Рима имѣютъ тотъ-же ха^актеръ.

Каково было искусство христіапъ при его появлеиіи на Востокѣ элле- 
ническомъ, равно какъ и на Востокѣ симетическомъ, сказоть положи- 
тельно пока трудно. * )  Произведенія христіанскаго художества этихъ 
странъ, дошедшія до насъ и время созданія которыхъ ыожно опредѣлить, 
принадлежатъ не къ  первымъ вѣвамъ распространенія новой вѣры, a 
къ  четвертому, пятому, шестому и послѣдующимъ столѣтіяыъ. Но въ 
Греціи, въ Малой Азіи, въ Сиріи, въ Египтѣ до Константина у  христіанъ 

безъ сомнѣнія было фигуративное искусство. Это видно между прочимъ 
изъ слѣдующаго: ыногіе писатели церкви говорятъ о символическихъ 
нзображеніяхъ, употребляемыхъ восточными христіанами еще до торже- 

ства церкви; притомъ по памятникамъ христіанекаго искусства Востока 
болѣе позднихъ вѣковъ можно заключить, что оно уже сформировалось 
прежде, имѣло предшествующее развитіс и потому должно было суще- 

ствовать раньше. * * )

* )  Создавія христіанского исвуоства первыхъ трехъ вѣвовъ, открытыя до сихъпоръ, 
ваходатся. особевно что касается вивоппси, почтп исключительно въ рвмсввхъ ка- 
такомбахъ. Надпвси, сарко*аги и другіѳ хрпстіансвіе памятнввп втораго вѣва, треть- 
я го , но больше четвертаго и послѣдующихъ, сохранвлвсь тавжв въ остальвоВ Ита- 
л ів , въ южной Ф ранц ів, въ Испаніи, въ Малой А з іп  п въ сѣвервой А®рикѣ. Въ 
вослѣдвѳй взъ этвхъ стравъ отврыты развалппы церввей, построеввыя вавъ пред- 

вола -аютъ— до Діовлвціана.
* * )  Слѣдуетъ одяаво ве упусвать нзъ вида, что исвусство пѳрвыхъ Хрвстіанъ , 

иогло принять нѣкоторос разввтіѳ толыіо таиъ, гдѣ былн ватакомбы:. в ь  тѣхъ-жѳ 
и ѣстахъ, гдѣ грунтъ  землн не позволялъ вывавывать вхъ , гдѣ потоау реяигіозныя 
взображѳнія не былн сврыты отъ глазъ язычнивовъ, тамъ хриетіане должны были 
ограввчвваться свиволвческвии звавами, болѣѳ вли менѣѳ тайваго значенія. Ката- 
ю вб ы  Ііпстова, ваприиѣръ А п т іо х іи , вѣроятно были украшѳны жввопвсью. Изобра- 
«евіѳ  добраго пасты ря совершенно подобвоѳ тѣя ъ , воторое видишь въ Рим ѣ, нашлв 
въ Квренавдѣ въ погребалыіыхъ пеіцврахъ. Оволо города Алевсавдріи въ Е гвп тѣ  от- 
ір ы т м  хрвстіансвія катавоибы в въ нвхъ Фресви, по ы нѣн ію  G. В. do R oss i, на 
чала четвертаго*столѣтія, в иояѳтъ быть дажв раньше, но частяыв реставрврован- 
вы я въ шестомъ. 11а Каввазѣ н въ К ры м у тавжѳ открылв болыпов волвчоство хрп - 

'ст іавсввхъ  вѳщеръ в  подземвыхъ воияатъ, иногда раснисаввыхъ стѣнною жввоивсью, 
ваполвевныхъ гробивдалв в надпвсяяв, в хотя вѣтъ  достаточво осиовавій отвести



Въ Греціи и въ тѣхъ странахъ Востока, гдѣ въ болыпей или въ мень- 
шей чистотѣ своей отразилось классическое искусство, религіозныя изо- 
браженія Христіанъ вѣроятно немногимъ отличались отъ тѣхъ , которыя 

мы видимъ въ катакомбахъ Рима. Если въИталіи, стра классическаго 
искусства, христіанское художество приняло его направленіе, то въ Гре- 
ціи, гдѣ первое проявилось и разцвѣло, второе при своемъ появленіи 

должно было получить тотъ-же классическій характеръ.
Ио также не безъ основанія можно предположить, что христіанское 

искусство среди народовъ Востока симетическаго уже заключало въ себѣ 
т ѣ  начала, т ѣ  элементы, которые вошли въ составъ, изъ которыхъ впо- 
слѣдствіи образовался особенный стильискусства, сохранившійся до на- 

шихъ дней во многихъ странахъ и преобладавшій нѣсколько столѣтій во 
всеыъ христіянскомъ ыірѣ; я говорю о стилѣ византійскомъ, который 

сформировался въ слѣдствіе новаго сближенія греко-римскаго міра съ 
Востокомъ симетическимъ, на ихъ границѣ. Памятники его начинаютъ 
появляться вскорѣ послѣ перенесенія столицы Имперіи Константиномъ 
въ Византію; въ нихъ соедииились и дошли до полиаго своего выраже- 
нія формы, внѣшность классическаго искусства вмѣстѣ съ восточными 
идеями о Божествѣ. Христіане Востока подобио западнымъ замѣтили тѣ  
стороны идеала христіанскаго, которыя были болѣе въ характерѣ ихъ 
ыоральной натуры и религіозныхъ мечтаній и изобразили эти особенно- 

схи въ искусетвѣ по своему понятію о прекрасномъ. Подъ зтимъ вліяні- 
емъ создались колоссальные и грандіозные образы Христа, Богородицы 
и Святыхъ представленные мозаикой въ абсидахъ, въ куполахъ и на стѣ-

нроисхожденів саиыхъ древнвхъ между ниии во вреиѳнаиъ гонен ій , однаво нѣвото- 
ры я взъ нихъ должны првнадлежать къ первымъ столѣтіямъ торжества цервви. Въ 
Копстаятпнополѣ нашди въ 1870-иъ  гпду небольшую статую (5 2  сентиметровъ вы - 
ш пны) взъ бѣлаго мраморя, взображающую добраго пастыря, по м нѣн ію  G. В. de 
Rossi 3-го столѣтія. Она находптсн тепѳрь ’въ дрввией церкви Св. И рввы , гдѣ соб- 
раиъ небольшой ыузей древностей. Бсе это можеть служпть довазательсявомъ, что 
на Востокѣ у  хрвстіапъ было своѳ нсвусотво въ порвые вѣяа расиространевія но- 
вой вѣры . Ио вужно првбавить, что въ тѣхъ  странахъ, гдѣ жптели не пмѣлн на- 
влонностей, вв чувствовалп влечѳнія къ Фвгуративпому вовусотву, гдѣ оно было запрѳ- 
щоно законамп врѳжнвхъ релнгій, вакъ вапримѣръ, въ Іудеѣ, христіановов худоіке- 
ство не иогло прянатъ такое разввтіе, кавъ въ И таліи. Еслн до овоячанія изданія 
ооталыіыхъ частеН этого труда будуть отврыты другіе паиатнпвп хрвстіапсваго 
всвусства первыхъ вѣковъ на Востонѣ, то опвсаніе ихъ войдетъ въ пооіѣдпіВ  от- 
дѣлъ всѳго сочвненія, гдѣ иы снова возвратиися въ этоау предиѳту, в будѳиъ г'о- 
ворпть о нвмъ съ бЬльшею иодробностію.

нахъ византійскихъ церквей и базиликъ, преисполненные высокой тор- 
жественности, царсваго величія, на золотомъ фонѣ, или окруженные зо- 
лотыми ни м б а ^ , сіяющіе украшеніямй, въ классической драпировкѣ, въ 
драгоцѣнныхъ .одеждахъ, внушающіе невольный Страхъ и уваженіе, фи- 

гуры  выразительныя, изображающія божество могущественноѳ,удаленное 
отъ человѣка, недоступное ему.на которыя трудно смотрѣть равнодушно 
и въ кохорыхъ нельзя также не видѣтъ выраженіе идей о Божествѣ сог- 

ласно понятіямъ народовъ Востока.

Въ тѣ  продолжительные вѣка, когда весь христіанскій ыіръ былъ по- 
гружеяъ въ варварство, въ одной Византіи продолжалась художе.схвен- 

ная дѣятельность; въ ея искусствѣ сохранились хрисхіанскіе т и ш  и 
сбереглись традиціи техническаго иеполненія. Величественные и колос- 

сальные образы византійскаго стиля, производя глубокоѳ впечатлѣніе на 
первобытные народы, входившіе въ сношенія съ образованнымъ тогда 
міромъ, и поражая ихъ воображеніе, не разъ способствовали ихъ обра- 
щенію въ христіанство, и слѣдовательно цивилизаціи. Византійское ис- 
кусство въ продолжительное свое суцествованіе, никогда не мѣняя сво- 
его внутренняго, задушевнаго характера, имѣло различныя фазы цвѣту- 
щаго состоянія и упадка. Судить о пемъ невозможно только по произве- 
деніямъ одной эпохи или страны, какъ напримѣръ по панятникамъ от- 
даленныхъ отъ Константинополя провинцій имперіи, или по тому, чхо со- 
хранилось въ Италіи отъ періода преобладанія византійскаго стиля. Точ- 
но также мнѣніе о послѣдневгь, основанное единственно на мозаикахъ и 
фрескахъ, оставдяя въ сторонѣ мелкія произведенія какъ напримѣръ, 
миніатюры рукописей, эмали, работы изъ слоновой кости, изъ металловъ, 
ш и т ь ё  церковныхъ одѣяній и т . д.,должно привести къ  ошибочнымъ 

выводамъ. Религіозныя изображенія византійскаго искусства значитель- 
ныхъ размѣровъ достигаютъ иногда необыкновеннаго величія и грандіоз- 

ности, а въ фигурахъ встрѣчающихся на небольшихъ барельефахъ изъ 
слоновой кости и металловъ, на эмаляхъ и преимущественно въ книжной 
живописи проявляются иногда та благородная простота формъ, т ѣ  пре- 
исполненныя достоинства и спокойствія позы, та чистота и гармонія ли- 

н ій , особенно что касается драпировки одеждъ, которыя напоминаютъ 
произведенія классическаго искусства Греціи въ его цв^тущее время, и 
какъ бы указываютъ на рядъ непрерывныхъ традйцій, идущихъ отъ элле- 

ническаго художества къ  византійскому.
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Понятіѳ 0 Божествѣ и элементы искусства народовъ Востока обозна- 
чаются въ христіанскихъ памятншгахъ Рииа, какъ мы уже сказали, еще 
въ катакомбахъ. Первые слѣды ихъ проявленія уже замѣтны въ 4-мъ 
столѣтіи и можно предположить. что они одновреиенны съ образованіемъ 

византійскаго стиля. Подъ вліяніемъ ихъ, религіозныя изображенія рим- 
скихъ христіанъ постепенно преобразовываются, мѣняя типъ и характеръ. 
Богородица представляется величественной Царицей' небесной, часто съ 
вороной на головѣ, въ восточномъ одѣянін, въ великолѣпныхъ тканяхъ, 
покрытая драгоцѣннымн украшеніями, въ условныхъ позахъ; между мла- 
денцемъ, который также принимаѳтъ какъ бы оффиціальный видъ, и ею 
мало общаго, ея материнскія чувства уступаюхъ мѣсто ея представитель- 
ному царственному характеру.

Спаеитель изъ добраго пастыря также мало по малу превращается въ 
небеснаго владыку, царящаго въ облакахъ, въ славѣ, преисполненнаго 
торжества и  достоинства, характера болѣе побѣдоноснаго и величествен- 
наго, чѣмъ уиилительнаго; сидящаго на богатомъ тронѣ, подобно восточ- 

ному властелину, и окруженнаго ангелаии какъ стражей готовой испол- 
пять его повелѣнія. Природа, все, что приближаетъ къ жизни и къ  зем- 

ному существованію, лропадаетъ въ этихъ небесныхъ, внушающихъ 
страхъ и благоговѣніе образахъ.

Вліяніе элементовъ Востока на искусство риискихъ христіанъ идетъ 
постоянно возрастая и напонецъ, когда въ Италіи гаснутъ традиціи преж- 
няго развитія и замираетъ саиостоятельная жизнь, совершенно превра- 
щаетъ класической стиль искусства катакомбъ въ стиль византійскій. 
Преобладаніе послѣдняго въ Римѣ, въ Италіи, во всемъ Западѣ продол- 
жается съ рѣдкими исключеніями до возрожденія искусствъ. Do памятни- 
камъ катакомбъ, которые стали извѣстны публикѣ только въ послѣд- 

нее время, и по мозаикомъ римскихъ церквей можно прослѣдить шагъ за 
шагомъ это постепенное преобразованіе и борьбу двухъ различныхъ эле- 
ментовъ римско-классическаго и восточнаго, борьбу, продолжавшуюся нѣ- 
сколько столѣтій.

Языческое искусство въ Рииѣ одновременно съ христіанскимъ идетъ 
къ  упадку, въ немъ также отражается вліяніе вкуса восточныхъ народовъ; 
наводненное имъ оно умираетъ вмѣстѣ съ языческимъ міромъ, чтобы 
болѣе не воскреснуть, тогда какъ  христіанское классическое искусство 

воскресаетъ вмѣстѣ съ Италіей въ эпоху возрожденія, и  можетъ быть 
даже раньше того періода, которому обыкновенно даютъ это названіе.

Всегда и  всюду, гдѣ проявлялась самостоятельная жизнь въ Италіа 

въ средніе вѣка, гдѣ пробуждалась итальянская мысль, —  начиналось 
также и возрожденіе искусства, т. е. выражалось воввращеніе къ  класси- 
ческому вкусуисоздавались религіозные образы болѣе согласные съ при- 
родой Итальянцевъ, съ складомъ ихъ идей. Нѣчто подобное можно ска- 
зать происходило и  внѣ Италіи среди франко-германскихъ племенъ, при- 
нявшихъ вмѣстѣ съ христіянствомъ религіозныя изображевія визанхій. 
скаго стиля. По ы ѣрѣ того какъ эти народы достигали извѣстной степе- 

ни умственнаго и художественнаго развитія, у нихъ разработывался свой 
артистическій вкусъ и они представляли божество по своимъ понятіямъ, 
удаляясь отъ восточныхъ идеаловъ и типовъ.

Это выказалось уже въ нѣкоторой степени въ эпоху Карла Великаго, 
но гораздо полнѣе ы*Ьсколько столѣтій спустя въ франко-германскихъ 

странахъ въ пѳріодъ готическаго полувозрожденія: статуи Спасителя, 
Мадонны, святыхъ и т. д. украшадощія входы, т . е. порталы готическихъ 
соборовъ этойэпохи, имѣютъ иной характеръ, чѣмъ византійскія ̂ H rypH , 

и хотя нѣсколько грубую, но сильную и живую натуру, взятую изъ окру- 
жающаго міра.

Саыобытное созданіе религіозныхъ изображеній, изученіе природы, 

жизни при представленіи ихъ, началось вѣроятно въ нѣкоторыхъ франко- 
германскйхъ странахъ раныпе чѣмъ въ Италіи; но среди Итальянцевъ, 
народа болѣе способнаго къ  передачѣ своихъ идей и стремленій фигура- 
тивнымъ искусствомъ, чѣмъ жители сѣвера, возрожденіе получало болѣе 
полное развитіе и увлекло за собой, давъ ему свой отпечатокъ, худо- 
жественное движеніе, проявившееся въ средніе вѣка не въ столь значи- 
тельныхъ размѣрахъ въ сѣверныхъ странахъ.

Въ то долгое время, когда византійскій стиль преобладалъ во всемъ 
христіанскомъ ыірѣ, встрѣчаеіпь иногда въ искусствѣ Италіи, равно какъ 
и въ другихъ странахъ, фигуры народнаго типа, въ національныхъ одеж- 
дахъ, которыя нѣсколько удаляются своимъ наружнымъ видомъ отъ ви- 
зантійскихъ изображеній; но эта пѳремѣна была совершенно внѣшняя, 
поверхностная; внутренняя сторона ихъ не теряла своего характера и 

оставалась по прежнеиу вполнѣ византійская. Возрожденіе проявляется 
не столько въ измѣненіи формъ религіозныхъ изображеній, сколько въ 

ііереобразованіи идей, которыя ихъ оживляютъ.
Первые лучи восходящаго солнца возрожденія въ Италіи освѣтили 

южныя часхи этой етраны, и въ неаполитанскихъ провииціяхъ, гдѣ пре-
Г



жде чѣмъ на остальномъ полуостровѣ начинаетъ разцвѣтать итальянская 
цивилизація, формируется итальянскій языкъ и проявляется самобытное 
моральное и гражданское развитіе, возрождается также и искусство.

Несомѣнино, что на ю гѣ  Италіи, въ эпоху, начинающуюся образовані- 
емъ муниципалышхъ республикъ и кончающуюся паденіемъ Суабскаго до- 

ма, было своего рода художественое во8рожденіе. Оно всего больше выра- 
зилось въ архитектурѣ; но и немногіе памятники фигуративнаго искус- 
ства, дошедшіе до насъ отъ этого періода, нельзя въ этомъ не согласит- 

ся, одушевлены новою жизнію. Водвореніе Французовъ въ Неаиолитан- 
скомъ королевствѣ вскорѣ пріостановило это нравствснное и художест. 
венное пробужденіе, въ то самое время, когда въ центральной Италіи 
началась та артистическая самостоятельная дѣятельность, которая долж- 
на была принести столь богатые результаты.

Всего полнѣе развились всѣ сиособности, всѣ стороны жизни народа 

италіянскаго въ муниципальныхъ среднввѣковыхъ республикахъ. Вмѣс- 
т ѣ  съ ними начинается возрожденіе искусствъ, и упадокъ послѣднихъ 
наступаетъ въ то самое время, когда первыя утрачиваютъ свободу. 
Флоренція дала иниціативу художественному развитію этой эпохи. Ея 
мастера съ конца 13-го  вѣка постепенно освобождаются отъ традиціи 
византійскаго стиля; ивъ слѣдующія два столѣтія монастыри, соборы, церк • 
ви и общественныя зданія Италіи иокрываются фресками, изображающи- 
ми сцены изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, изъ жизни святыхъ и т . д. Въ 
этихъ ироизведеніяхъ нисколько не уменьшается, напротивъ возрасхаетъ 
в увеличивается религіозное чувство, но вмѣстѣ проявляется изученіе 
человѣческой души, природы; лица дѣйствующія оживляются, оттѣняются 
различныя свойства ихъ нравственной натуры; они представлены о кр у - 
женными земною жизнію и ея предметами.

Этотъ характеръ неизмѣнно преобладаетъ въ художествеиныхъ со- 

зданіяхъ возрожденія. Различіе между ними и памятниками византійскаго 
искусства замѣтно особенно въ выборѣ религіозныхъ сюжетовъ. Въ по- 

слѣднихъ преимущественно изображаютъ Христа, Богородицу, святыхъ 
или въ славѣ на небѣ, впѣ земной жизни, внѣ дѣйствія, какъ напримѣръі 

рядомъ Фигуръ въ облакахъ безъ отношенія другъ къ  другу, въ повели- 
тельной позѣ, въ церемоніальномъ шествіи, или въ сюжетахъ торжества 
и величія. Въ первыхъ, т . е. въ  живописи и скульитурѣ возрожденія 

всего чаще встрѣчаешь сцены страданій и земной жизни Спасителя, Бо- 
гощатери среди мірской обстановки, какъ  иаприиѣръ хайыая вечеря, m o -

леніе о чашѣ, бичеваніе, шествіе на Голгоѳу, снятіе со креста и поло- 
женіе во гробъ, эпизодъ Самаритянки, блудницы, вопрошающаго съ »о- 

нетой, рожденіе Богородицы, посѣщеніе ею Св. Елизаветы, Благовѣще- 
піе, въ которомъ ангелъ является Св. Дѣвѣ пораженной и испуганной 
ея избраніемъ; или-же самые сюжеты эти поняты различнымъ образомъ 
въ искусствѣ Византіи и возрожденія; и если невозможно не видѣть раз* 
ницы между добрыми пастырцми катакомбъ и изображеніями Спасителя 
абсидъ византійскихъ базиликъ, то точно также нельзя не замѣтить 
различія между византійскиыи изображеніями распятія, въ которыхъ Хри- 
стосъ представленъ часто торжествующимъ, не страдающимъ, и предста- 

вленіями Спасителя испивающаго горькую чашу до дна; на крестѣ въ 
искусствѣ возрожденія, между преображеніемъ такъ, какъ  его понялъ 
Рафаэль въ извѣстной своей картинѣ, и изображеніемъ того-же сюжета 
въ абсидѣ базилики S. A p o l l in a r e  in  C lasse  около Равенны; послѣднее 
преисполнено сииволизма, постоянно болѣе преобладавшаго- въ визан- 
тійскоыъ искусствѣ, чѣмъ въ искусствѣ возрожденія; не возможно также 
не видѣть различія въ характерѣ, въ идеяхъ выраженныхъ въ Тайной 
вечери Леонардо да Винчи (всѣмъ извѣстная по гравюраыъ фреска тра- 

пезной ыонастыря S. M a r ia  d e lle  G ra z ie  въ Миланѣ), въ которой 
проявляется глубочайшій анализъ человѣческой души и тонкое онредѣле- 
ніе разнообразішхъ чувствъ, возбужденныхъ словами Спасителя въ апо- 
столахъ,и вполнѣ мистической Тайной вечери Фра Беато Анжелико, гдѣ 
Христосъ разноситъ причастіе апостоламъ помѣщеннымъ вокругъ стола, 
въ положеніи молящихся, или стоящимъ на колѣнахъ (фреска въ мона- 
стырѣ св. Марка во Флоренціи)0. Религіозное чувство столь-же искрен- 
но и столь-же сильно въ томъ и другомъ художественномъ произведеніи, 
но только одинъ изъ лучшихъ талантовъ возрожденія и домипиканскій

* )  В ъ  византійскихъ мозанкахъ в въ итальянской яивописи go впйрожденія ѳсть 
иного взобрапеній Тайной вѳчерв подобваго ииствчесваго харавтера, какъ  напрниѣръ 
въ соборѣ св. Марва въ Вѳвеців, въ соборѣ M onreale оволо Палврио в  въ другвхь 
италіаяскихъ цернвахъ. М ы прввѳлн ФрСску Бѳато Анжелвво, потону что она взвѣ- 
ства болѣв другвхъ. Интересно прослѣлвть, ка«ъ врѳвсполяѳвная цереиовйльчоств 
в  мвствцизиа ввзантійс іая Тайвая вечѳря, востеяѳнво разввваясь въ эво ху  возров* 
девія, врѳвращаѳтся въ т у  драмиатвчесвую сцеву, воторую прѳдставвлъ Леовардо да 
В внчв на стѣв ѣ  монастыря Santa M aria de lle  G ra iie . Надо замѣтвть, что взобравевіе 
Тайной вечерв встрѣчается чаще въ вввопвсв возровдевія, чѣмъ въ н св уес івѣ  B e 
ta  вт ів.



монахъ представили этотъ сюжетъ согласно своимъ понятіямъ, каждый 
съ своей точки зрѣнія.

Византійскія идеи выражаются въ живописи Беато Анжелико, но онѣ 
облечены въ прекрасныя итальянскія формы; божественше свѣтлые об- 

разы Христа, Мадонны, Ангеловъ идеальной чистоты, представленные имъ 
часто на золотоыъ фонѣ, чужды всего земнаго и удалены въ небесныя 
пространства. Традиціи византійскаго искусства никогда, можно сказать, 

не угасли совершенно въ монастыряхъ Италіи, строй которыхъ составил- 
ся въ эпоху полнаго преобладанія въ этой странѣ восточныхъ началъ. 

Это однако не вызывало антагонизма между искусствомъ свѣтскимъ и мо- 
настырскимъ,— лучшіе обращики послѣдняго составляютъ ыиніатюры, на- 
писанныя ыонахами и украшающія церковныя книги. Духовенство Италіи 
не только не смотрѣло враждебно на искусство возрожденія, но даже во 
многомъ способствовало его развитію; иначе и быть не могдо, потому 
что оно было слишкомъ въ характерѣ итяльянскаго народа, слишкомъ 
присуще его натурѣ.

Въ итальянской живописи возрожденія никогда не проявлялся въ та- 
кой степени мистическій характеръ,какъ въ картинахъ испанской школы, 
которая развилась на почвѣ проникнутойрелигіозной фанатической стра- 
стью , въстранѣ, гдѣ католицизмъ принялъ направленіе чисто восточ- 

ной симетической нетерпимости. Только съ упадкомъ искусства возрожде- 
н ія  въ произведеніяхъ итальянскихъ мастеровъ, подъ вліяніемъ реакціи, 
вызванной въ католицизмѣ реформаціей, начинаютъ выражаться ими 

порывы, и изображенія необыкновенныхъ чудесъ и видѣній святыхъ 
предпочитаются сюжетамъ земнымъ, религіозно-гражданскимъ.

Христіянскіе идеалы искусства катакомбъ воскресаютъ въ созданіяхъ 
художниковъ возрожденія въ Италіи. Абсиды, стѣны  церквей и ихъ при- 
дѣлы, гдѣ прежде обыкновенно въ колоссальномъ видѣ изображали Хрис- 
та, апостоловъ и т. д., въ церквахъ возрожденія раздѣляются на частн 
вакъ потолки и стѣны въ катакомбныхъ комнатахъ, и въ нихъ представ- 
ляютъ сцены изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, изъ жизни святыхъ и т. д. 
Спаситель снова изображается съ милосерднымъ и трогательнымъ хара- 
нтеромъ добраго пастыря, со всей его простотой, въ скромной одеждѣ, 
среди прекрасной природы, преисполеянымъ попеченія о людяхъ, кото- 
рыми онъ окруженъ, страдающимъ для ихъ блага и заботящимся о ихъ • 
спасеніи.

Богоматерь вновь изображена съ младенцемг у  грудн или на рукахъ, 
какъ Мадонны въ катакомбахъ, съ преобладающими материнскими чув* 
ствами, безъ пышныхъ облаченій и царскаго вида. Этимъ я не хочу ска- 

зать, что по византійскому представленію Богородица не можетъ быть 
одушевлена нѣжными чувствами и любовью къ  младенцу Спасителю, съ 
которымъ иногда представляется. Есть Мадонны византійскаго стиля, 
выражающія большое состраданіе къ  людямъ, глубокую скорбь о ихъ пе- 

чаляхъ вмѣсхѣ съ невыразимой грустью о ихъ паденіи и грѣхахъ, или съ 
ребенкомъ у  груди; но въ нихъ преобладаетъ прежде всего царствѳнный 
характеръ и онѣ постоянно удалены охъ всего свѣтскаго. Сравните изѳ- 
браженія Богаматери византійскаго схиля съ Мадоннами возрожденія;пер- 

вы я преисполненны достоинства и величія, мѣсто ихъ на небѣ, ничто 
земное лично не касается ихъ, титулъ Царицы небесной никогда нельзя 
отнять у нихъ. Вторыя часто изображены среди веселыхъ ландшафтовъ, 
прекрасной природы, оживленной присутствіемъ постороннихъ людей, или 
въ домахъ среди земной обстановки, окруженныя проявленіями обыкно- 

венной жизни и предметами, которые услаждаютъ ее; онѣ одѣты въ про- 
стое платье середневѣковыхъ Итальянокъ и относяхся къ  Спасителю 

младенцу совершенно какъ  каждая мать къ  своему ребенку. Онъ иногда 
находится въ объятіяхъМадонны, прижатъ къ  ея сердцу, иногда играетъ 
съ нею или въ ея рукахъ различными предиетами, забавляется младен- 
ческими играми, увеселяя ее своею дѣтскою рѣзвостію. Легкая тѣнь за- 
думчивости и тихой безмолвной грусти, намекающая на предназначеніѳ 

в  будущую участь- Спасителя, наброшена на эти живыя, граціозныя се- 
мейныя сцены, взятыя изъ близкаго намъ міра. Даже и т ѣ  Мадонны воз- 
рожденія, которыя представлены окруженныя ангелами, святыми, на не- 

бесахъ, не приближаются къ  Мадоннамъ византійскимъ; но въ славѣ, тор- 
жествѣ сохраняютъ свою простоту и продолжаютъ выражать чувства 
одушевлявшія ихъ на землѣ, нѣжную любовь къ  младенцу, печаль о судь- 

бѣ ожидающей его, испугъ своего избранія, скромное недовѣріе своимъ 
силамъ вмѣстѣ съ восторгомъ учасхвовать въ спасеніи людей своею жер- 
твой. Точно также ангелы возрожденія представляются не вооруженные 

и съ мечами, какъ  часто въ византійскомъ искусхвѣ, а безоружные съ 
цвѣтамн въ рукахъ, или съ музыкальныии инструментами, на которыхъ 
они иногда играютъ. He слѣдуетъ предполагахь, что Мадонны возрожде- 
н ія , большинство которыхъ мы видиаъ теперь въ иузеяхъ Европы, имѣ- 
ли въ Италіи мало религіознаго значенія, а былн созданы для уврашенія



свѣтскихъ зданій; напротивъ всѣ произведенія лучшихъ мастеровъ этого 
періода, фрески, картины, статуи, барельефы украшали алтари и святи- 

лнща, были назначены для нонастырей, церквей, часовень и часто до 
сихъ поръ ещѳ находятся въ нихъ. Мадонна d e lla  S e g g io la  Рафаэля и 
Христосъ отвѣчающій вопросителю съ монетой Тиціяна,— картины оду- 
шевлѳнныя идеяии возрожденія, выражающія какъ нельзя полнѣе харак- 

теръпридаваемыйСпасителюиБогородицѣвъ эту эпоху,— были бы столь- 
ко-же на своемъ мѣстѣ надъ престолами итальянскихъ церквей, сколь- 
ко 0 на стѣнахъ P a lazzo  P i t t i  и въ. картинпой галереѣ Дрездена, гдѣ 
мы теперь ихъ видимъ. Народъ молился подобнымъ религіознымъ изо- 
браженіямъ, какъ у насъ молится Богородицѣ, какъ въ катакомбахъ mo-  
лился Мадоннамъ классическаго стиля, какъ до сихъ поръ молится без- 
численнымъ изображеніямъ Спасителя, Богородицы, Святыхъ того-же ха* 
рактера возрожденія, изъ мраиора, дерева, обожженной глины, написан- 
ныхъ красками на стѣнѣ, на полотнѣ, на доскахъ, которые безпрестан- 
но встрѣчаешь въ Италіи на всѣхъ углахъ и перекрёсткахъ, передъ ко- 
торыми не рѣдко горятъ еще лаипады.

Разумѣется, памятники катакомбнаго художества не имѣютъ артисти- 
ческаго достоинства произведеній искусства лучшаго вреиени эпохи воз- 
рожденія и не встрѣчаются въ такомъ значительномъ количествѣ, какъ 
эти послѣднія; но при сравненіи тѣхъ  и другихъ, не нельзя незамѣтить, 

сколько вообще точекъ соприкосновенія въ задушевномъ характерѣ созда- 
н ій  мастеровъ возрожденія и неизвѣстныхъ художниковъ первыхъ вѣковъ 
Христіянства; сколько сходства въ ихъ взглядѣ на жизнь, на искусство, 
на преирасное, сколько тождества въ складѣ ихъ понятій. Первыаъ бы- 

ло неизвѣстно существованіе и работы послѣднихъ, но какъ наслѣдники 
ихъ  развитія, какъ жители той-же природы, какъ братья ихъ по племе- 
ни, они встрѣтились въ своихъ наклонностяхъ, въ своихъ вкусахъ, въ 
общемъ своихъ религіозныхъ идей и выразили въ изображеніяхъ Христа, 

Богородицы, пророковъ и  т. д. одни чувства, однѣ мысли преимуществен- 
но передъ другими.

Эпоха возрожденія становится непонятною, про нее болыые нельзя го- 
ворить, если оставить въ сторонѣ, безъ вниманія памятники христіян- 
скаго искусства въ катакомбахъ.

Мы видимъ слѣдовательно, что если каждый народъ создаетъ себѣ свой 
идеалъ прекраснаго согласно со своими моральными способностями и 
подъ вліяніемъ тѣхъ  условій, которыя формируютъ его понятія и  даютъ

направленіе его развитію, то въ пониманія и усвоеніи христіянсвихъ 

идей проявилась натура, выказался характеръ народовъ, сдѣлавшихся 
христіянами, и это мы всего яснѣе видииъ въ ихъ исвусствѣ.

Напрасно потому было бы говорить, что такой то идеалъ искусетва 
болѣе христіянскій, чѣмъ какой либо другой, что эта архитектура, этотъ 
стиль живописи имѣютъ болѣе христіянскій характеръ, чѣмъ остальные,—  
каждый изъ нихъ удовлетворялъ наклонностямъ и понятіямъ извѣстна- 

го народа, извѣстнаго общества. Религіозное настроеніе жителей Сѣвера 
чувствуетъ. влеченіе къ  полусвѣту, къ  сплетающимся подъ острыми угла- 
ми и убѣгающииъ вверхъ л и н іяи^  готическихъ соборовъ, къ  ихъ мисти- 

чески -мечтательной архитектурѣ, а ясно выведенныя линіи, смѣлые сво- 
ды и арки, ширина и пространства наводнекныя свѣтомъ и красками 
иерквей и соборовъ эпохи возрожденія отвѣчаютъ характеру релпгіоз- 
яыхъ чувствъ южныхъ народовъ; перенимая готическій стиль послѣдніе 
преобразовывали его по своему вкусу. Обѣ эти архитектуры между тѣмъ 
христіянскія, и каждаялизъ нихъ произвела въ своемъ родѣ прекрасные 
памятникп, которымъ мы никогда не перестанемъ удивляться. Точно так- 
же каждый изъ стилей христіянской живописи: стиль классическій въ 
катакомбахъ, веселый, нѣжно-вдохновенный и умилителышй; стиль ви- 

зантійскій, преисполненный строгаго величія, высокой торжественности 
и божественнаго удаленія; стиль возрожденія блистательный по фориамъ, 
выражающій болѣе земныя чувства и глубоко философсвія мысли, изо- 
бражаютъ одни христіянскіе принципы и идеи преииуіц^ствешіо передъ 
другими. Всѣ эти стили соотвѣтствовали своему времени, удовлетворяли 
религіознымъ потребностямъ различныхъ обществъ, въ средѣ которыхъ 
ооздались, и имѣютъ свою исторію, свое значеніе, свое достоинство, свои 
заслуги.

Первая часть этого сочиненія, которую читатель видитъ передъ собою, 
заключаетъ исторію происхождеыія и  постепеннаго образованія катакоибъ 
въ Римѣ, равио какъ и описаніе этихъ первобытныхъ христіянскихъ 

кладбищъ. Въ послѣдующія части войдетъ объясненіе религіозныхъ изо- 
браженій, символовъ и надписей иервыхъ христіянъ, изслѣдоваиіе соста- 
вленія главныхъ типовъ и исторія христіянскаго искусства съ появле- 
н ія его въ катакомбахъ до окончательнаго преобразовайія въ визаитій- 
скій стиль.



I I.

Исторію римскихъ катакомбъ можно раздѣлить на слѣдующіе четыре 
періода: періодъ ихъ постепеннаго образованія; періодъ посѣщенія бо- 
гоиольцами; періодъ забвенія, и наконецъ періодъ ихъ изученія. Послѣд- 
ній  продолжается до нашихъ дней.

0  первыхъ двухъ періодахъ я буду говорить въ самомъ сочиненіи, но 
о двухъ послѣднихъ слѣдуетъ сказать тутъ  нѣсколько словъ.

Забвеніе катакомбъ начинается съ IX  столѣтія,— онустошенныя Гот- 
ѳами, Вандалами, Лонгобардами, Саррацицаыи, онѣ раздѣлилн судьбу 
всѣхъ памятниковъ Рима. Тѣла мучениковъ, которыя не ыогли болѣе 
покоиться въ. своихъ первобытныхъ гробницахъ, не подвергаясь осввер- 
ненію варваровъ, уже съ седынаго столѣтія, и можехъ быть нѣсколько 
раныне, начали переносить въ церкви и базилики Рима. Богомольцы, 

стекавшіеся со всѣхъ концевъ свѣта, для поклоненія мощамъ святыхъ, 
перестали посѣщать катакомбы, мало по малу ихъ стали забывать.

Въ эти темныя печальныя для Рима времена, феодальныя фамиліи 
въ ыеждоусобныхъ войнахъ опустошали городъ и Кампанію, довершая 
начатое варварами. Памятникн прежней столицы ыіра падали м разру- 
шались; ихъ имена, воспоминанія, которыя были съ ними связаны, за- 
бывались и потухали. Дорога заросла и къ  кахакоыбамъ, входы ихъ з а -  
сыпались землею и были потеряны.

Съ первыхъ годовъ девятаго столѣтія до пятнадцатаго не видно слѣ- 
довъ ихъ посѣщенія. Только катакомбы св. Севастіана, въ которыя спу- 
скались изъ церкви того же имени, были постоянно открыты и извѣст- 
ны . Нужно также предположить, что небольшія части нѣкоторыхъ дру- 
гихъ катакомбъ, находящіяся въ сообщеніи^ъ базиликами, построенны- 
ми падъ ними, были по временамъ посѣщаемы богомольцами.

Но съ 1 432  года въ катакомбы снова начинаютъ проникать монахи 
разпыхъ орденовъ и странъ, какъ  это видно по надписямъ оставленнымъ 
ими; за ними слѣдуютъ люди другаго рода, также начертившіе свои име- 

на на стѣнахъ катакомбъ. Это были члены извѣстной римской Академіи 
P o m p o n io  L e t o ,  которыѳ въ царствованіе папы Павла I I  были обвиня- 
еыы, можетъ быть только въ слѣдствіе излишней для того времени люб- 
ви въ древностямъ и въ влассичесяой вультурѣ, въ вѣроотступничествѣ, 
въ составленіи секты враждебной христіанству а  въ заговорѣ противъ

жизни св. отца. Процессъ ихъ не обошелся безъ пытовъ, но вопчился 
однаво совершеннымъ оыравданіемъ P o m p o n io  и его друзей. Вѣроятно, 
надежда найти въ ватакомбахъ римсвіе памятники привела этихъ люби- 
телей влассическаго исвусства въ христіянскія подземныя кладбища. Они 
посѣтили многія отдаленныя галереи и вомнаты ихъ, и въ надписяхъ 
называли себя любителями и изслѣдователями древностей. P o m p o n io  

L e to  иногда даетъ себѣ титулъ p o n t ife x  m a x im u s  (первосвященникъ), 
а одинъ изъ его спутниковъ s a ce rdo s  (жрецъ) римской академіи. До- 
вазываетъ ли это существованіе севты, выражаетъ ли иронію противъ 

папскаго сана, или есть тольво обыкновеніе совершенно невиннаго ха- 
рактера, воторое имѣли въ т ѣ  времена президенты и члены академіи—  
давать себѣ подобные титулы, г.казать теперь довольно трудно. Во вся- 

комъ случаѣ, появлепіе членовъ гонимой академіи въ ватакомбахъ фавтъ 
довольно интересный. Какъ любители влассической древности, они вѣро- 
ятио не обратили никакого вниманія на христіансвія памятники, по врай- 
ней мѣрѣ въ ихъ сочиненіяхъ ни разу не упоминается ни о ватакомбахъ, 

ни объ искусствѣ первыхъ хрисхіанъ.

Но если съ пятнадцатаго до конца шестнадцатаго столѣтія пронивали 

въ ватакомбы, отъ времени до времени, отдѣльныя лица, богомольцы и 
монахи, то вовсе не для изслѣдованія и описанія ихъ . Существованіе 
катакомбъ было извѣстно по памятникамъ цервовной литературы, но мѣ- 
сто, гдѣ они находились, потеряно; предполагали даже, что время, вар- 
вары, обвалы. и вода если не уничтожили ихъ совершенно, то сдѣлали 

доступъ въ нимъ невозможнымъ. Какъ часто бываетъ въ дѣлахъ подоб- 

наго рода, случай помогъ открытію  ихъ.
Тридцать перваго мая 1S78 года нѣсволько работиияовъ, вопая поц- 

цолану не далево отъ дороги S a la r ia , приблизительно въ двухъ миляхъ 
отъ Рима, отврыли входъ въ христіансвое подзѳыное кладбпще, уврашен- 
ное живописью, сарвофагами, надписями; эта неожиданная находка об- 
ратила на себя всеобщее вниманіе; распространился въ Римѣ слухъ, что 
найденъ подземный городъ, и люди всѣхъ ялассовъ общества спѣшили 

удостовѣриться въ зтомъ собственными глазами.
Ученый того времени, вардиналъ В а го п іо  говоритъ о необыкновен- 

вомъ впечатлѣніи, воторое видъ этого врипта производилъ на посѣтите- 
лей. Но тавъ велика была въ т ѣ  времена небрежносхь обращенія съ 
христіансвими памятнивами, что черезъ нѣскольво лѣтъ онъ былъ со- 
вершенно опустошенъ и разрушенъ работнивами въ вопяхъ поццоланы.



Христіанскій Римъ воскресъ послѣ языческаго, и послѣдній, поглощая 
вниманіе ученыхъ и археологовъ того времени, заставлялъ ихъ пренеб- 
регать памятниками искусства первыхъ послѣдователей ученія Спасите- 
ля. Нашлись одпако люди, которые описали и сняли копіи съ фресокъ, 
саркофаговъ и  надписей этой катакомбы до ея опустошенія. Судя по 
пимъ, легко можно себѣ представить, какъ  она была интѳресна и богато 
украшена. Надписи имѣли простой и трогательный характеръ эпиграфи- 

ческихъ памятниковъ первыхъ временъ христіанства, и были частью на 
латинскомъ, частыо на греческомъ язы кѣ; послѣднее почти всегда есть 
признакъ большой древности ихъ . Фрески были чрезвычайно разнооб- 
разны по содержанію и представляди почти всѣ первояачальныя хри- 
стіанскія символическія фигуры: добраго пастыря, женщину въ положе- 
н іи  молящейся (O ra n te  * ) ,  Ноя въ ковчегѣ, Дэніила между львами, 
Моисея изсѣкающаго воду изъ скалы, Іону поглощеннаго и выброшенна- 

го чудовищеиъ; жертвоприношеніе Исаака Авраамомъ, трехъ отроковъ 
въ огненной печи и т . д. На саркофагахъ были пзображены религіозныя 
пиршества первыхъ христіанъ (a g ap e ) и пастушескія сцены.

ЙІожно сказать, что со дня открытія этой замѣчательной катакомбы 

начинается изученіе христіанскаго искусства. Памятиики, вышедшіе та- 
кимъ неожиданнымъ образомъ изъ неизвѣстности и забвенія, заинтере- 

совали нѣкоторыхъ археологовъ того времени; они начали проникать въ 
другія еосѣднія катакомбы и копировать въ нихъ фрески и  надписи. Са- 
мые замѣчательные между этими учеными были: доминикэнскій монахъ 
С іа с с о п іо , фламанецъ W in g h le ,  также фламднецъ L ’H e u re u x ,  болѣе 
извѣстный подъ именемъ М а с а г іо , и P om peo  U g o n io , профессоръ ли- 
тературы въ Римѣ. Сочиненія ихъ не представляютъ однако пичего пол- 
наго; они видѣли только пять или шесть катакомбъ, и не могли опредѣ* 
лить пхъ прежнія названія. Величайшая заслуга этихъ людей состоитъ 
въ томъ, что въ средѣ ихъ образовался B o s io , котораго справеДливо 
называютъ Колумбомъ римскихъ катакомбъ.

A n to n io  B o s io  родился около 1 5 7 6 . на островѣ Мальтѣ, и получилъ 
образованіе въ Римѣ, гдѣ впослѣдствіи находился въ качествѣ агента 
мальтійскаго ордена. Почтиребенкомъ сопровождалъонъ P om peo U g o n io

* )  Она предетавіяетъ вяогда Богородвцу, ввогда цервовь, ввогда просто нолящ у- 
ю ея, влв душу уиершаго; о 8начевів втого взобравевія мы будемъ говорвть въ от- 
дѣлѣ всторів христіавс іа го  всвусетва.

въ его прогулкахъ по катакомбамъ, я съ самой ранней молодостн на- 
чалъ изучать ихъ самостоятельно,— занятіе, къ  которому, какъ онъ 
самъ говоритъ, чувствовалъ непреодолимое влеченіе. Всю свою жизнь и 

•все свое состояніе посвятилъ B o s io  эхому труду и положилъ основаніе 

методу изслѣдованія подземнаго христіанскаго Рима.
He довольствуясь системой своихъ предшественяиковъ, ихъ частны- 

ми и случайными открытіями, онъ началъ дѣлать розыски съ дѣлью 
возстановить прежнее названіе, исхорію гі опредѣлить топографическое 
положеніе катакомбъ. Для этого B o s io  собралъ всѣ свѣдѣнія о древ- 
нихъ христіанскихъ кладбищахъ, которыя заключались въ церковныхъ 
книгахъ, въ!дѣяніяхъ ыучениковъ, въ жизнеописаніи папъ, и старался при- 
мѣнить эти данныявъпамятникамъ. Послѣ опустошенія и забвенія ката- 

комбъ, разумѣется, трудно было угадатьихъ положеніе инайти  ихъиме- 
на. Учёный шестнадцатаго столѣтія, августинскій монахъ Р а п ѵ іп іо ,  
опредѣляячислокатакомбътолькополитературнымъ памятникамъ, не вхо- 

дя въ топографическія изслѣдованія, насчитывалъ ихъ 4 3 ;но только розыс- 
ки  на мѣстѣ могли дать вѣрное понятіе о ихъ кѳличествѣ и прохяженіи.

Документы церковные были для B o s io  руководителями; узнавъ, напри- 
мѣръ, изъ дѣяній мучениковъ, чтомногіе изъ нихъ были похоронены внѣ 
Рима, въ катакомбѣ, находящейся подъ Аппіевой дорогой, въ трехъ ми- 

ляхъ отъ города, онъ старадся открыть въ виноградникахъ этого мѣ- 
ста входъ въ подземное кладбище. Иногда обвалъ, колодецъ или яма 
для добыванія поицоланы помогали его розыскамъ и  укавывали ему путь 

въ катакомбы.
Объясненіе всего,что B o s io  встрѣчалъ въ нихъ, живописи, скульпту- 

ры, надписей, символическихъ знаковъ и изображеній, гробницъ и дру- 
гихъ  памятниковъ, онъ искалъ въ твореніяхъ писателей церкви, въ ли- 

тературѣ христіанской и азыческой, въ сравненіи произведеній христі- 
анскихъ художниковъ съ памятниками классическаго искусства.

Это былъ трудъ громадный, требовавшій постоянной катакомбной u 

кабинехной работы, глубокаго знанія писателей церкви и римской лите- 
ратуры и искусства. Но только съ помощью подобной системы можно 
было достигнуть положительныхъ результатовъ. ІІо мѣрѣ того, какъ 
дѣлается извѣстно имя, топографическое положеніе и исторія образова- 
н ія  каждой катакомбы, изученіе ея памятииковъ иолучаетъ хронологи- 
ческій порядокъ и опредѣленную систеыу. Тридцать шесть лѣтъ посвя- 

тилъ B o s io  изслѣдованію катакомбъ, проводя въ іш хъ дни и ночи, и не



разъ подвергаясь опасности быть задавленнымъ обваламя или заблудить- 
ся въ безконечномъ лабиринтѣ подземныхъ галерей и навсегда остаться 
въ нихъ.Онъсамъ разсказываегь, какъ  однажды, увлеченный изученіемъ 

въ обществѣ нѣсколькихъ пріятелей, удалился въ катакомбы, не принявъ 
должныхъ предосторожностей, такъ что потомъ былъ въ болыпомъ затруд- 
неніи, и только послѣ долгихъусилійи розысковъ успѣлъ найти выходъ. 
Ноопасности ипрепятствія неостанавливалиего;онъ привязывалъ конецъ 
отъ клубка веревокъ у входа въ катакомбы, разматывыя ихъ по мѣрѣ 

того, какъ  шелъ впередъ, и, взявъ съ собою инструменты, съѣстные 
припасы и большое количество свѣчей, удалялся на нѣсколько дней въ 
вти подземелья, ползая въ  хѣхъ  мѣстахъ, гдѣ обвалы преграждали ему 

путь , и руками разчищая себѣ дорогу.
B o s io  занимался болѣе опредѣленіемъ топографическаго положенія 

ватакомбъ и составленіемъ ихъ исторіи, чѣмъ описаніемъ памятниковъ 
христіанскаго искусства; по онъ ничего не пропускалъ безъ вниманія и 
вопировалъ все, что попадалось ему на глаза. Только нѣкоторыя, не- 
большія части четырехъ и-ли пяти подземвыхъ кладбищъ были извѣстны 
до него,— онъ открылъ ихъ около тридцати и нѣкоторыя изслѣдовалъ 
довольно подробно. B o s io  сдѣлалъ все, что было возможно въ его вре- 
ня и съ его средствами. Всѣ ученые, которые послѣ него писали о ва- 
тавомбахъ, пользовались его трудами или документами, собранными и 
цитировапцыми имъ; онѣ далъ какъ нельзя болѣе правильное и вѣрное 
направленіе изслѣдованію христіанскихъ древностей; однѣ пріуготови- 

тельныя работы его изумляютъ своею колоссальностыо. Но въ его. вре- 
мя наука эта только что начиналась, многіе матеріалы, пока не откры - 
тые, лежали въ различныхъ библіотекахъ Европы, многіе другіе не бы- 
ли оцѣнены надлежащимъ образомъ. Потому результаты, достигнутые 
B o s io , невполнѣ соотвѣтствуютъ его продолжительнымъ трудаиъ, онъ 
успѣлъ опредѣлить только одну группу историческихъ гробницъ, и тоя^ю  
двумъ или тремъ катакомбамъ возвратилъ ихъ первобытныя имена. ѵ '  

B o s io  умеръ пятидесяти четырехъ лѣть, не доживъ^о изданія своей 
книги. Мальтійскіе рыцари, которымъ опъ завѣщалъ^вое имущество и 
ыанускрипты, приняли на себя издержки изданія его сочиненій и  пору- 
чили P . G. S e v e ra n o  напечатать ихъ. Пять лѣтъ послѣ смерти B o s io  
была издана его книга на итальянскомъ язы кѣ, съ гравюраыи, подъ за- 
главіемъ R o m a  S o tte r ra n e a . Вто первое полное сочиненіе о римскихъ 

катакомбахъ произвело впечатлѣніе въ ученомъ ыірѣ того времени; иа

латинскій язывъ оно было переведено въ 1 6 5 7  году, и хотя перевод- 
чикъ A r in g h i  назвадъ внигу R o m a  S u b te r ra n e a  n o v is s im a , но не по- 

мѣстилъ въ ней однако ничего новаго.
Противники B o s io  не замедлилн явиться; его открытія бросили но- 

вый свѣтъ на исторію первобытнаго христіянскаго общества, и  были 
встрѣчены съ недовѣріемъ по ту  сторону Альпъ, особенно между проте- 
стантскими учеными; они не вѣрили искренности и правдоподобію пока- 
заній Итальянца-католика и утверждали, чхо катакомбы— не что иное, 
какъ  ямы выкапанныя Римлянами для погребенія рабовъ и бѣдныхъ лю- 
дей, что только послѣ торжества церкви, въ четвертомъ столѣтіи, стали 

хоронить въ нихъ Христіянъ, чхо всѣ памятники этихъ кладбищъ под- 

дѣланы монахами, и тому подобныя нелѣпости.
Послѣ B o s io  изученіе подземнаго Рииа не прекращалось, но послѣ- 

дователи его,частью увлеченныеполемикой съ иностранными писателями, 
частью испуганные громадностыо знаній, как ія  требовались, чтобы идти 

по слѣдамъ Колумба римскихъ катакомбъ, оставили его ученую систему 
и начали отдѣльное описэніе памятниковъ, не разсматривая того мѣста, 
гдѣ они находились, и пренебрегая также изученіемъ самыхъ катакомбъ. 
Дальнѣйшія открытія дѣлались въ нихъ не столько съ археологической 
цѣлью, сколько для религіозной проиаганды и для опроверженія проте- 
стантовъ; надписи, остатки живописи и скульптуры собирали бѳзъ всякой 

системы, при чемъ не всѣ фрески и эпитафіи копировались, такъ что 
многія изъ нихъ безвозвратно пропали. Даже и эти частныя раскапыва- 
н ія были оставлены, когда, по мнѣнію археологовъ того времени, набра- 
лось достаточное количество паиятниковъ, чтобы дать понятіе объ искуе- 
ствѣ первыхъ Христіянъ. He всѣ изслѣдователи подземнаго Рима прн- 
держивались эхой системы, такъ напримѣръ: R a ffa e le  F a b r e t t i ,  издав- 

ш ій  въ 1 700  году собраніе христіянскихъ надписей и описаніе двухъ 
натакомбъ, не открытыхъ B o s io , нѣсколько приблизился къ  его методу; 
но труды F a b r e t t i  можно считать только какъ  исключеніе. Въ его вре- 
мя, въ 4 7 2 0  году, появилась въ Римѣ книга B o ld e t t i  о катакомбахъ, 
подъ заглавіемъ O s s e rv a z io n i S op ra  і  S a c r i C e m ite r i d i R om a; 
это сочиненіе плодъ тридцатилѣтней работы, заключаетъ въ себѣ много 
открытій, не смотря на то, что авторъ описалъ только малую часть па- 
ыятниковъ, найденныхъ имъ, и содержитъ большое количество матеріа- 

ловъ собранныхъ однако безъ всякой системы. M a ra n g o n i сотрудникъ 
и помощникъ B o ld e t t i  пытался описывать открытія въ катакомбахъ по



порядку и примѣнять къ  нимъ историческія числа и  топографическія дан- 
иыя. Нѣсколько сочиненій о памятникахъ христіянскаго искусства напи- 

сали іезуитъ L u p i u  B u o n a r ru o t i;  самое замѣчательное изъ нихъ: 
« O s s e rv a z io n i s o rp a  a lc u n i f ra m m e n ti d i v a s i a n t ic h i d i v e tr o ,  
o rn a t i d i f ig u r e  t r o v a t i  n e i C im e te r i d i R o m a » , принадлежитъ no- 
слѣднему. Ho въ серединѣ прошлаго столѣтія сисіема B o s io  пришла въ 
такое забвеніе, что B o t ta r i ,  издавая въ 1 7 5 4  году гравюры изъ его 
книги, не счёлъ необходимымъ приложить къ  нимъ его текстъ. Подоб- 

ное очень странное мнѣніе можно объяснить только тѣмъ, что археологи 
этого вѣка изучали катакомбы въ своемъ кабинетѣ, никогда не иосѣщая 
ихъ ; громадныя ыатеріалы, собранныя B o s io , казались потому ненуж- 

ныыи.
B o t ta r i  издалъ его рисунки безъ системы и  хронологическаго поряд- 

ка, такъ что одинъ памятникъ не помогаетъ объясненію другаго, и не 
присоединилъ къ  нимъ отдѣльнаго толкованія. He спускаясь самъ въ ка- 
такомбы, чтобы осматривать предметы, которые описывалъ, онъ при- 

нялъ фрески послѣдователей восточыыхъ сектъ (подземное кладбище 
которыхъ случайно соединилось съ катакомбами) за христіянскія симво- 
лическія изображенія и  поіяѣстилъ и х ъ  въ своемъ сочиненіи.

S e ro u x  d ’A g in c o u r t ,  въ томъ отдѣлѣ своего замѣчательнаго труда: 

H is to ir e  de l ’ a r t  p a r  le s  m o n u m e n ts  d e p u is  le  IV - m e  s ie c le ju s -  
q u ’ au X V I - m e  s ., гдѣ онъ говоритъо памятникахъ катакомбъ, издалъ 

нѣсколько неизвѣстныхъ еще фресокъ, в  хотя немного увеличилъ этимъ 
матеріалы исторіи христіянскаго искусства, но, такъ какъ въ его время 
почти толыіо онъ одинъ говорилъ о новыхъ открытіяхъ въ катакомбахъ, 

то каждое слово ето получаетъ значеніе.
Подобное преиебреженіе изученія на мѣстѣ самыхъ катакомбъ давало 

о нихъ чрезвычайно ошибочное понятіе и привело ко многимъ фальши- 
вымъ выводомт-, которые были обнаружены иопровергнуты только въ Ha

ma дни. Такъ напримѣръ,въконцѣ прошлаго и въ началѣ этого столѣтія 

казалось иеоспоримою истиною, что катакомбы образовались постепен- 
но въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій, съ самого основанія Рима, по 
мѣрѣ хого какъ Римляне добывали изъ земли камни и др іг ія  строитель- 

ныя матеріалы, что потому эти оставленныя каменоломни и  копи поццо- 
ланы, превращенныя въ кладбища, нельзя счигать работою самихъ Хри- 
стіянъ, тѣмъ болѣе, что они будто бы похоронены тамъ не одни, а въ 

смѣшеніп съ язычниками и послѣдователями другихъ сектъ. Даже сочи-

ненія, имѣющія большія достоинсхва, какъ напримѣръ: « S in n b ild e r  u nd  
K u n s tv o rs te llu n g e n  d e r  a lte n  C h r is te n ,  M t tn te r .  A l t o n a l8 2 5 » .  

не совершенно свободны отъ подобныхъ заблужденій. Но въ то время, 
когда M u n te r  издавалъ свою книгу, это неправильное объясненіе про- 
исхожденія катакомбъ, которое съ перваго взгляда кажется чрезвычайно 
правдоподобнымъ, уже было отчастн опровергнуто въ сочиненшхъ мате- 
матика и вмѣстѣ Археолога S e tte le , A t t i  d e lla  p o n t if ic ia  A c c a d e m ia  

d ’ A rc h e o lo g ia  T .  I I ;  въ статьѣ R o s te l ’a o катакомбахъ, помѣщенной 
въ извѣстномъ описаніи Рима, B e s c h re ib u n g  d e r  S ta d t R o m , v o n  
P la tn e r  u n d  B u n s e n , и отчасти въ сочиненіи B e lle rm a n n ’a о ката- 
комбахъ Неаполя: « U e b e r d ie  a lte s te n  C h r is t l ic h e n  B e g ra b n is s ta t-  
te n  u n d  b e s o n d e rs  d ie  .k a ta k o m b e n  z u  N e a p e b . Окончательно уни- 
чтожилъ это мнѣніе, и можно сказать возвратилъ христіяиаыъ ихъ ката 
комбы P . M a r  c h i въ своемъ сочиненіи M o n u m e n ti d e lle  a r t i  c r is t i -  

ane p r im i t i v e  R o m a  1 84 4.

Объясненіе христіянскихъ памятниковъ R a o u l R o c h e tte ’ a, въ ero 

книгахъ: « T a b le a u x  des C a taco m b es de R o m e  -1853», « S u r le s  
ty p e s  im ita t i f s  de P a r t  c h re tie n »  и въ статьяхъ, помѣщенныхъ 
въ 13  хомѣ « M e m o ire s  de l ’A c a d e m ie  des in s c r ip t io n s  e t  b e lle s  

le t t r e s , » o христіянской живописи, o вещахъ, найденныхъ въ катакомбахъ 
и т . д., заслуживаютъ вниманія, хотя не со всѣми мнѣніями и выводами 

автора можно согласиться.

Мы видимъ такимъ образомъ, что если со временъ B o s io  и появля- 
лись замѣчательныя сочиненія о христіянскомъ искусствѣ, и если изслѣ- 
дователи первобытныхъ хрисхіянскихъ кладбищъ приближались иногда 
къ  его системѣ, изучая ихъ на мѣстѣ, а не въ своемъ кабинетѣ, то ни- 
кто изъ нихъ не думалъ продолжать работу Колумба римскихъ катакомбъ. 

Но въ наши дни ученый, имя котораго неразрывно связано съ катакои- 
бами, G io v a n n i B a t t is ta  de ’R o s s i,  убѣдившись, что только слѣдуя си- 
стемѣ B o s io  можно достигнуть лолнаго пониманія и оцѣнки христіян- 
скихъ древностей, возвратплся къ  ней, и уже успѣлъ вполнѣ доказать 
на дѣлѣ справедливость своего мнѣнія. R o s s i ыожно назвать прямымъ 
наслѣдникомъ B o s io , и  между этиіш  двумя учеными, не смотря на три 
столѣтія, которыя ихъ раздѣляютъ, невольно ыысленно проводишь чер- 

ту соединенія.
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Собирая христіанскія надгробныя надписи ’ ) ,  R o s s i замѣтилъ, на 
сколько онѣ дѣлаются понятнѣе и какую  значительность пріобрѣтаютъ, 

лишь только дѣлается извѣстно мѣсто, гдѣ ихъ нашли. Онъ началъ съ 
того, что перечиталъ все написанное о древнихъ христіансвихъ кладби- 
щахъ; всѣ церковные и литературные документы, вохорыии руководил- 
ся B o s io , равно кавъ и открытые послѣ него подверглись изученію и 

оцѣнкѣ R o ss i.
He преувеличивая можно сказать, что нѣтъ  библіотеки Европы, въ 

воторой R o s s i или друзья рпмскаго археолога по его порученію не дѣ- 

лали розысковъ, собирая документы для исторіи подземнаго христіанскаго 

Рима.
Трудность добыванія матеріаловъ этого рода и ихъ необыкновенная 

рѣдкость объясняются тѣмъ, что въ послѣднее большое гоненіе Діокле- 
ціана, столько-же гибельное для самихъ христіанъ, сколько и для'ихъ 
памятниковъ, было сожжено множество церковныхъ книгъ , и уничтоже- 

ны  христіанскіе архивы, такъ что изъ документовъ того времени, пряио 
касающихся римскихъ катакомбъ, почхи ничего не дошло до насъ, и всѣ 
свѣдѣнія о нихъ приходится собирать въ дѣяніяхъ мучениковь, въ жи- 
знеописаніи папъ, въ указателѣ ихъ гробницъ, и въ другихъ сочиненіяхъ 
подобнаго рода, сохранившихся въ неболыпомъ количествѣ, и принадле- 
жащихъ преимущественно къ  тѣиъ  временамъ, когда гоненія прекрати- 

лись и церковь торжествовала.

Большою помощью для изслѣдованій R o s s i сдѣлались очень интере- 
с ш е  пуіеводители ло святымъ мѣстамъ Рима, составленныя богомоль* 
цами, которые приходили иногда изъ отдаленныхъ странъ поклониться 

праху ыучениковъ. Ихъ наивные разсказы и описанія содержатъ часто 
драгоцѣнныя свѣдѣнія о топографическомъ положеніи христіанскихъ клад- 
бищъ, тѣмъ бодѣе, что нѣкоторые изъ этихъ странствователей видѣли 
катакомбы до перенесенія мощей мучениковъ въ церкви и базилики Р и- 
ма. He довѣряясь популярнымъ названіяиъ катакомбъ, R o s s i дѣлаетъ 

розыски по указанію этихъ богомольцевъ, идя по ихъ слѣдамъ, и взявъ 
ихъ какъ бы въ  путеводители. Если они соглашаются въ своихъ пока- 
заніяхъ, и говорятъ напримѣръ, что въ такомъ то мѣстѣ, въ такой то 
катакомбѣ видѣли чхо нибудь замѣчательное: гробницу мученика, папы,

* )  Первый тоиъ этого собранія вышелъ въ 1861 году: In scrip tiones C hris tia n a s  
u rb is  Еошаѳ Septim o saeculo a n tiq u io re s .

подземную часовню и т. д.,'то R o s s i старается найти указанный пунктъ 
и открыть остатки или развалины этихъ памятниковъ. Когда имя и по- 
ложеніе катакомбыопредѣлены хакимъ образомъ, онъ снимаетъ ея планъ, 
открывая т ѣ  пункты , съ которыхъ началась сѣть подземныхъ галерей, 

и если встрѣчаетъ памятникъ, то прежде всего возстановляетъ исторію 

того мѣста, гдѣ онъ былъ найденъ, и потомъ уже объясняетъ его.
Фрески, сарвофаги и надгробныя надписи катакомбъ, взятыя отдѣль- 

но, изучевныя порознь, безъ связи ■ съ другими сосѣдними памятниками, 
безъ изслѣдованія мѣста, гдѣ они были открыты, и потому безъ точнаго 
опредѣленія времени ихъ созданія, способвы дать только совершенно 
поверхностное понятіе о христіанскомъ искусствѣ, и имѣютъ для насъ 

очень мало значевія; идеи, выраженныя въ нихъ, темны и непонятны, 
и постепенное развитіе символовъ ускользаетъ отъ насъ. Чтобы памят- 
ники эти заговориди живымъ нонятнымъ языкомъ, необходимо знать по- 

ложительно ихъ отношеяія между собою и время ихъ появленія, что 
возможно только съ помощію методы G . В . de R o s s i.  Изученіе ката- 
комбы можетъ объяснить намъ, подъ вліяніемъ какихъ условій, какихъ 
потребностей она началась и  впослѣдствіи разрослась; чего избѣгалн и 
чего искали въ различныя времена христіане, устроивая подземныя клад- 
бища; а опредѣленіе историческаго пункта, гробницы извѣстнаго муче- 
ника, замѣчательной часовни, надгробной надписи съ выставленнымъ 

числомъ и т . д. дѣлается свѣтящейся точкою, направляющей дальнѣй- 
ш іе розыски, указывающей путь къ  новымъ открытіямъ; факеломъ, ко- 
торый разсѣиваетъ историческую тьму, окружающую памятнііки пер- 

выхъ временъ христіанства. Разумѣется самый стиль живописи и  скульп- 
туры, шрифтъ и характеръ надписей, способъ выкапывать гробницы, 
формы и размѣры галерей и комнатъ указываютъ на эпоху ихъ  созда- 

н ія . Но если можно опредѣлить время памятвика по тому, что сказано 
о немъ въ путеводителяхъ богомольцевъ, или по расположенію частей 
катакомбы, въ которой онъ находится, по историческимъ гробницамъ, 
или по числамъ сосѣднихъ эпитафій, если, напримѣръ, осматривая мѣс- 
тазанимаемыя фресками и гробницами, можно доказать, что такая то ж и- 
вопись, такая то надпись уже существовали, когда былъ погребенъ та- 
кой то мученикъ, или папа,— то эти точки опоры несравненно надежнѣе 
всякихъ другихъ предположеній. Изучая катакомбы, G . В . de R o s s i 

пришелъ къ  тому заключенію, что около уважаемыхъ могилъ мучеііи- 
ковъ, къ  которымъ стекались богомольцы со всѣхъ христіанскихъ странъ,
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иепремѣнно должны находиться развалины, или хотя только слѣды тѣхъ  
памятниковъ, которыми и х ѵ  украшали, и что эти гробницы не могутъ 
быть до такой степени удалены отъ входовъ въ подземныя кладбища, 
потеряны въ лабиринтѣ ихъ  галерей, чтобы доступъ къ нимъ былъ со- 

вершенно невозможенъ. Продположеніе это вполнѣ оправдалось, — прежде 
только случайно и похому чрезвычайно рѣдко открывали ясторическія 
могилы, теперь почти каждый годъ находятъ въ катакомбахъ мѣсто, гдѣ 
покоился прахъ извѣстнаго мученика, папы или замѣчательнаго лица.

Такимъ образомъ R o s s i идетъ впередъ и намѣренъ остановится толь- 
ко тогда, когда всѣ христіанскія катакомбы Рима будутъ открыты, опре- 
дѣлены и изслѣдованы; всѣ памятники ихъ объяснены и скопированы. 
Какъ легко себѣ представить, это трудъ колоссальныхъ размѣровъ, ужа- 
савшій своею громадностью ученыхъ предшественниковъ римскаго архео- 
лога, трудъ способный наполнить всю жизнь человѣка усерднаго и здо- 
роваго. Но понятно также, какъ важны для исторіи первыхъ временъ 
христіанства эти работы, и сколько онѣ открываютъ для насъ новаго. 
Подземный Римъ воскресаетъ уже не въ отдѣльныхъ своихъ памятни- 
кахъ, какъ прежде, а въ совёршенной полнотѣ своей, и разоблачаются 
нравы,.религіозныя идеи, стороны жизни первобытнаго христіанекаго об- 
щества, представляющія величайшій интересъ, и до сихъ поръ еще очень 
мало извѣстныя намъ.

Что касается собственно исторіи первоначальнаго христіанскаго искус- 
ства, то оно не составляетъ главной цѣли G . В . de R o s s i; онъ соби- 
раетъ для нея матеріалы и говоритъ о ея памятникахъ по ыѣрѣ того, 
какъ встрѣчается съ ніш и. Преимущественно онъ занятъ собраніемъ и 
объясііеніемъ надписей, открытіемъ, раскопкой, подробнымъ описаніемъ 
катакомбъ и всего, что находихъ въ нихъ, равно какъ и исторіей обра- 
зованія этихъ кладбищъ. Разумѣвтся, не всѣ памятшші, погребенные въ 
подземномъ Римѣ, найдены и описаны; но уже ііо  тому, что собрано R o s 

s i и его предшественниками, сдѣлалось возможно составить себѣ очѳнь 
ясное понятіе о раннемъ христіянскомъ искусствѣ; будущія открытія мо- 

гутъ  пополнить его, но никакъ нельзя предположить, что они измѣнятъ 
кореннымъ образоиъ мнѣніе, уже составившееся объ этомъ предметѣ. 
Если-же до изданія слѣдующихъ частей этого труда будутъ сдѣланы 

открытія, касающіяся исторіи происхожденія катакомбъ, которой посва_ 
щена первая ннига, то мы ие забудемъ упомянуть о нихъ.

R o ss i издалъ уже томъ собранія надписей и два тома своего сочине- 

нія R o m a  S o t le rra n e a  C r is t ia n a ,  въ которыхъ описаны главныя час- 
ти катакомбы Каллиста, замѣчательной многочисленностью и разнообра- 

зіемъ своихъ памятниковъ. Кромѣ этихъ трудовъ R o s s i издалъ еще со- 
браніе изображеыій Богородицы и  нѣсколько другихъ мелкихъ сочиненій. 
0  новыхъ постепенныхъ открытіяхъ онъ отдаетъ отчетъ въ особенномъ 

журналѣ B u l le t t in o  d i A rc h e o lo g ia  C r is t ia n a  * ) .  Рисунки, прпложен- 
ные ко всѣмъ этимъ сочиненіямъ, отличаются вѣрностью, съ которою 

они передаютъ оригиналы.
Помощникомъ въ трудахъ R o s s i,  особенно что касается топографиче- 

ской части и подземныхъ съёмокъ, сдѣлался братъ его M ic h e le  S te fa n o  
de R o ss i; машина, изобрѣтенная имъ для измѣренія подземныхъ гале- 

рей, получила медаль на лондонской выставкѣ 1 8 6 2  года. Къ концу 
обоихъ томовъ R om a S o tte ra n e a  C r is t ia n a ,  M ic h e le  de ’ R o s s i при- 
соединилъ замѣчателыіыя статьи о происхожденіи и постепенномъ раз- 

витіи катакомбъ.
Открытія G. В . de ’R o ss i получили права гражданства въ наукѣ и 

признаны по ту  сторону Альпъ; но я буду постоянно приводить мнѣнія 
извѣстныхъ ученыхъ другихъ странъ, особенно если они не соглаша- 
ются съ мнѣніями и выводами римскаго археолога, дѣлая однаво разли- 
чіе между писателями, которые сами видѣли катакомбы, и тѣми, которые 

изучаютъ пхъ памятники по копіямъ, или со словъ другихъ, которые 
вовсе не бывали въ катакомбахъ, или знаютъ ихъ только поверхностно. 
Исключая вышепоименованныхъ сочиненій я пользовался еще слѣдую- 
щиыи: M a r t ig n y ,  D ic t io n n a ir e  des A n t iq u i te s  C h re t ie n n e s . P a
r is .  4 8 6 5 .— L e  B la n t ,  In s c r ip t io n s  C h re t ie n n e s  de la  G a u le  an- 
t6 r ie u re s  au 8 -m e  s ie c le  2 . v . — P ip e r ,  M y th o lo g ie  u n d  s ym b o  

l i k  d e r  c h r is t l i th e n  K u n s t ;  E in le i tu n g  in  d ie  M o n u m e n ta le  T h e - 
o lo g ie , того-же автора, и другими книгами, которыя я буду называть по 
мѣрѣ надобности.

Гравюры на деревѣ, приложенныя къ  этой части, заимствованы изъ 
сочиненія de R o s s i,  M a r t ig n y ,  и изъ другихъ изданій. На гравюры съ 

оригинальныхъ рисунковъ я буду указывать —  Главными моими руково- 
дителями были матеріалы и свѣдѣнія, которыя я почерпнулъ изъ книгъ

Его пѳреводвтъ на Французской язы къ  abbe M a r t ig n y , авторъ очень полнаго со- 
чпнѳнів о хростіансввхъ древноствхъ: D ic tio n n a ire  des a n tiq u ite s  chretiennes.



G. B . de R o s s i или слыхалъ отъ него лично. Талантливыя сочиненія 

его столько-же извѣстны всѣмъ изучающимъ христіанскія древности, 
сколько и его любезная готовность помогать совѣтомъ и дѣлиться своими 
знаніями съ тѣми, которые къ  нему обращаются, и я не могу начать сво- 
ей книги, не выразивъ ему моей благодарности, и не вспомнивъ съ удо- 
вольствіемъ т ѣ  прогулки по катакомбамъ и римскииъ музеямъ, въ кото- 
рыя я, сопровождая его и слушая его объясненія, пріобрѣлъ столько 
свѣдѣній для этого труда.

Р И М С К І Я  К А Т А К О М Б Ы .

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫИ.

I .

Въ Римѣ, въ городѣ великихъ воспоминаній, имя котораго никто не 
нроизнесетъ равнодушно, гдѣ по словамъ поэта говорятъ камни, въ нѣ- 
драхъ земли этой прежней столицы ыіра находятся памятники интерес- 
ные не ыенѣе его величественныхъ развалинъ, гранд іозш е не менѣе 
тѣхъ  тріумфальныхъ арокъ, водопроводовъ, храмовъ, дворцовъ, мавзо- 
леевъ, на которые мы до сихъ поръ не можемъ смотрѣть безъ грусти и 

удивленія, безъ особеннаго чувства, знакомаго всѣмъ, кто задумывался 
передъ этими разрушающимися и заброшенными теперь свидѣтелями по- 
слѣднихъ дней пышной и богатой жизни античнаго ыіра, преисполнен- 
наго для насъ какимъ то особеннымъ очарованіемъ. Подъ этими велико- 
лѣпными постройками находятся скромные, но столько же привлекатель- 

ные памятвики той вѣры, которая, начавшись въ презрѣніи и изгнаніи, 
должна была впослѣдствіи охватить собою всю вселенную. Я  говорю о 

неизмѣримомъ лабиринтѣ подземныхъ галерей, постепенно въ продолже- 
н іи  трехъ столѣтій вырытыхъ римскими христіанами, гдѣ они хоронили 

своихъ умершнхъ, ыолились, совершали религіозные обряды и  иногда 
скрывались во время преслѣдованій; гдѣ еще до сихъ поръ живы слѣды 

ихъ пребыванія.
Многіе изъ моихъ читателей’ вѣроятно были въ Римѣ и спуекались 

въ катакоыбы; но конечно очень немногіе осматривали подробно эти под- 
земныя кладбища, представляющія съ перваго взгляда очень мало при- 
влекательнаго. To, что обыкновешо повазываютъ въ Римѣ путешест-



веннпкамъ въ трехъ доступныхъ публикѣ катакомбахъ, даетъ о иихъ 

только самое поверхностное понятіе. Надо долго бродить въ этихъ под- 
земныхъ галереяхъ, то высокихъ и относительно просторныхъ, то уз- 
кихъ и низкихъ, гдѣ едва можетъ пройти человѣкъ; надо проникать въ 
отдаленные углы  катакомбъ, и спускаться въ ихъ послѣдніе этажи, что- 
бы получить полное понятіе о громадности этого подземнаго міра, и вмѣ- 

стѣ  убѣдиться, что въ немъ мы еще можемъ узнать много новаго о тѣхъ  
людяхъ, которые его выкопали, оставили трогательное выраженіе сво- 
ихъ чувствъ, вѣрованій, надеждъ и были въ немъ схоронены.

Катакомбы должны были начаться въ Рямѣ съ распространеніемъ хри- 
стіанскаго ученія; образованіе нѣкоторыхъ частей ихъ, по характеристи- 
кѣ  памятниковъ и по именамъ, выставленнымъ на надгробныхъ надпи- 
сяхъ, слѣдуетъ отнести къ  первому столѣтію . Притомъ нѣтъ  слѣдовъ 

существованія въ этомъ городѣ другаго христіанскаго кладбиіца древ- 
нѣе катакомбъ. Постоянной заботой первыхъ христіанъ было удаленіе 
своихъ гробницъ отъ мѣстъ погребенія язычииковъ и послѣдователей 
другихъ вѣрованій, равно какъ  и приличное, по возможности, преданіе 
землѣ уыершихъ братьевъ. Мѣста, гдѣ были похоронены мученики, сдѣ- 
лались особенно дороги христіанамъ; около этихъ уважаемыхъ ыогшгь 
они молились, совершали свои религіозные обряды, около ихъ сгрупиро- 
вались гробницы другихъ вѣруюшихъ. Такимъ образомъ, несмотря на 
то, что, какъ кажется, не было закона или правила, обязывающаго хри- 
стіанъ хоронить въ извѣстномъ ыѣстѣ, общія кладбища являются въ 
Римѣ въ первыя времена распространеиія новой религіи; большая часть 
фамилыіыхъ христіанскихъ склеповъ (c u b ic u la ) ,  т. е. коынатъ, выры- 

тыхъ въ землѣ или высѣченныхъ въ туфѣ, въ которыхъ были устроены 
гробницы, раширялись, соединялись между собою галереями, по ыѣрѣ 
того какъ росла община, и давали покой всѣмъ христіанамъ безъ разли- 

чія. Такъ образовался подземный Римъ, громадность котораго до сихъ 
поръ не перестаетъ удивлять насъ. Но принадлежалъ ли онъ въ самоыъ 
дѣлѣ христіанамъ, и былъ ли онъ вырытъ ими? На этотъ вопроеъ необ- 
ходимо отвѣтить, прежде чѣмъ описывать эти кладбища и все, что въ 
нихъ находится.

I I .

Только въ послѣднее время было неоспоримо доказано, что катаком- 
бы вынопаны христіанами и составляли ихъсоботвенность. Мнѣніе со- 
вершенно противуположное этому существовало до нашихъ дней. Оши- 
бочное объясненіе нѣкоторыхъ мѣстъ изъ дѣяній мучениковъ и другихъ 
церковныхъ книгь , въ которыхъ говорится о катакомбахъ, но всего бо- 

лѣе то обстоятельство, что галереи ихъ иногда начинаются, а иногда 
встрѣчаются и соединяются съ пещерами, изъ которыхъ Римляне брали 
поццолану, ввело въ заблужденіе изслѣдователей подземнаго Рима, и 
заставляло ихъ предполагать, что христіане воспользовались галереями, 

образовавшимися при добываніи строительныхъ матеріаловъ, и выкопали 
въ бокахъ ихъ гробницы. Это предположеніе казалось тѣмъ основатель- 
нѣе, что существованіе подземныхъ пещеръ, копей поццоланы или аре- 
нарій (а ге п а г іа ) ,  какъ ихъ называли Римляне, было извѣстно до появ- 
ленія христіанства, или въ первые годы его распространенія. Цицеронъ, 
защищая Клюенція, говоритъ, что въ его время молодой человѣкъ, н ѣ к - 

то A s in io ,  былъ предательски увлеченъ въ a re n a ria s , и тамъ умерщ- 
вленъ. Точно также Светоній разсказываеть, что когда Неронъ былъ низ- 
верженъ и бѣжалъ преслѣдуемый, отпущеникъ и любимецъ его Фаонъ 
предлагалъ ему скрыться на время въ пещерахъ, изъ которыхъ добы- 
вали песокъ; но Неронъ не согласился на это, говоря, что онъ не хо- 
четъ похоронить себя живымъ. Сверхъ того, въ дѣяніи ыучениковъ и въ 
Книгѣ Папъ (L ib e r 'p o n t i f ic a l is )  нѣсколько разъ упоминается, что хри- 

стіане не только хоронили умершихъ въ а ге п а г іа е , т . е. копяхъ поц- 
цоланы, но и имѣли обыкновеніе собираться въ нихъ. Казалось притомъ 
невозможнымъ, чтобы общество, незначительное, бѣдное, преслѣдуемое, 
предприняло такую гигантскую работу; откуда могло оно взять на это 
средства, и куда прятало землю изъ вырытыхъ галерей. Напротивъ, бы- 
ло весьма вѣроятно, что хрнстіане воспользовались подземными пещера- 
ми, выкопанными гораздо раньше ихъ съ торговой цѣлью, мало извѣст- 
ными и очень удобными, чтобы скрываться. Вожатыми и помощниками 

ихъ могли быть самые работники этихъ подземелій, рабы и люди изъ 
низшихъ слоевъ общества, между которыми, какъ предполагали, хри- 

стіанское ученіе нашло евоихъ первыхъ послѣдователей.



Ho болѣе подробное и болѣе тщательное изученіе катакомбъ, и особен- 

но гРУнта земли> въ «оторомъ онѣ выкопаны, на что прежде не обраща- 
ли никакого вниманія, совершенно опровергнули эти предположенія, канъ 
ни правдоподобны они казались съ перваго взгляда.

I I I .

Почти всѣ римскія катакомбы вырыты въ волканическомъ слоѣ ко- 
торый бываетъ трехъ различныхъ свойствъ и дѣлится на слѣдующія 
три сорта: туфъ каменистый, туфъ зернистый и туфъ разсыпчатый. Слой 

туфа каменистаго даетъ камень упругій, довольно легкій и  чрезвычайно 
удобный для построекъ. Древніе Римляне называли его S a x u m  qua- 

d ra tu m , la p is  r u b e r  (камень четыреугольный, камень красный), no 
его цвѣту и по формѣ, которую ему давали для болѣе удобной и правиль- 

ной кладки. Онъ постоянно былъ въ большоыъ употребленіи у Римлянъ, 
и въ первыя вѣка существованія Рима составлялъ почти единетвенный 
строительный матеріалъ. Изъ него сложены подстройки и фундаменты 
Ііапитолія, тюрьма Сервія Туллія и многія другія зданія.

Туфъ разсыпчатый, теперешняя поццолана, назывался у Римлянъ 
а га епа ,— это земля красноватаго цвѣта; будучи смѣшана съ извёсткою, 

°на даетъ превосходный цементъ, которому римскія зданія обязаны своею 
прочностыо.

Ту®ъ зернистый составляетъ переходъ отъ туфа каменистаго къ  туфу 
разсыпчатому и бываетъ различной твердости, такъ что иногда ыало от- 
личается отъ туфа каменистаго (въ этомъ послѣднемъ видѣ онъ назы- 
вался у  древнихъ to p h u s ) , но чаще приближается къ  поццоланѣ. Онъ 
не имѣетъ достоинствъ ни ту®а каменистаго, ни туфа разсыпчатаго и 
содержитъ въ себѣ много земляныхъ постороннихъ частей, такъ что изъ 
него можно добывать поццолану только очень плохаго качества. Въ 
рыхломъ состояніи онъ ни на что негоденъ; но если представляетъ нѣ- 
которую твердость, то можетъ быть употребленъ въ тѣхъ  частяхъ зда-

н ій , куда не проникаютъ лучи солнца и воздухъ. Въ постройкахъ вре- 
менъ упадка Имперіи ииъ иногда наполняли толщину стѣнъ и фунда- 

менты.
Римляне добывали туфъ каменистый, т . е. тверйый камень, и туфъ 

разсыпчатый, или чистую поццолану; только эти матеріалы могли быть 
годны для ихъ построѳкъ. Такимъ образомъ произошли т ѣ  подземныя 
пещеры и обширныя каменоломни, находящіяся въ окрестностяхъ Рима, 

о которыхъ говоряхъ Цицеронъ и  Светоній, и гдѣ христіане только въ 
рѣдкихъ случаяхъ устроивали гробницы. Туфъ зернистый даетъ непроч- 
ный камень н плохую поццолану; онъ не могъ быть полезенъ Римля- 
намъ, и они постоянно оставляли его въ сторонѣ, находя возлѣ матері- 
алы лучшаго качества. Ни одна изъ древнихъ камеполомней или арена- 
рій не находится въ слояхъ туфа зернистаго; совершенно напротивъі 
галереи римскихъ катакомбъ проведены почти исключительно въ этомъ 

пластѣ волкаеическаго грунта. Если туфъ зернистый не былъ годенъ 
какъ строительный матеріалъ, то былъ вполнѣ годенъ для выкапыванія 
катакомбъ.

Въ слояхъ каменистаго туфа или чистой поццоланы хрістіане находили 
землю слишкомъ рыхлую, которая осыпалась и не могла держаться въ 

сводахъ безъ подпорокъ и построекъ, или камень до того упругій , что 
въ него надо было врѣзываться съ болыпими усиліями и съ значитель- 
ной потерей времени. Туфъ зернистый былъ напротивъ достаточно рыхлъ 
для легкаго прокапыванія галерѳй и вмѣстѣ на столько твердъ, чтобы 
держаться въ сводахъ гробницъ, галерей и даже довольно обширныхъ 
комнатъ. ;Въ соприкосновеніи съ воздухомъ онъ высыхалъ и получалъ 

большую твердость.
По направленію галерей въ катакомбахъ не трудно замѣтить, что 

христіане постоянно искали слоя туфа зернистаго и удалялись отъ сло- 
евъ твердаго камня и чистой поццоланы. Слѣдовательно, нельзя пред- 
положить, что катакомбы образовались по мѣрѣ того, какъ  Римляне до- 
бывали изъ земли строительные матеріалы,--туфъ вынутый изъ нихъ не 
могъ идти ни на какое употребленіе, ни въ какую торговлн».

Если и встрѣчаются иногда, впрочемъ очень рѣдко, галереи катакомбъ 

проведенныя въ пластахъ чястой поццоланы или крѣпкаго зернистаго 
туфа, годнаго на постройку, хо они не начинаются въ этихъ слояхъ, a 
встрѣчаютъ ихъ на пути своего развитія, притомъ протяженіе ихъ такъ 
незначительно, что они должны считаться исключеніемъ.



Двѣ катакомбы, P o n z ia n o  a l M o n te  V e rd e  и V a le n t in o  возлѣ 
дороги Фламинія, находящіяся не въ волканическомъ грунтѣ, а въ сло- 
яхъ морскаго и рѣчнаго осадка, выкопаны также въ такой землѣ, ко - 
торая не была годна ни па какое употребленіе.

IV .

Архитектурная форма катакомбъ еще болѣе, чѣмъ свойства земли, 
гдѣ-онѣ находятся, подтверждаетъ ихъ христіанское происхожденіе.

Сравнивая аренаріи и каменоломни древнихъ Римлянъ съ катакомба- 
ми, находишь между ними болыиую разыицу,— первыя произошли охъ 
добыванія изъ земли строительныхъ матеріаловъ, въ слѣдствіе торговаго 
предпріятія, и это постоянно проявляется въ ихъ формѣ и расположекіи. 
Ш ирокія и просторныя галереи ихъ проведены въ о д и ііъ  этажъ и и м ѣ -  

юхъ почти всюду одинакую вышину. Въ каменоломняхъ онѣ размѣрены 
и  устроены съ тою тщательностыо, можно даже сказать съ тою изящ- 
ностью, которою отличаются работы древпихъ Римлянъ, не исключая 
самыхъ грубыхъ, всего менѣе способиыхъ принять правильную и кра- 

сивую форму. Ширина и просторъ были необходимы въ этихъ ііодзем- 
ныхъ пещерахъ, для движенія работниковъ, нагружѳнныхъ матеріаломъ, 
и для болѣе обильнаго добыванія его. Въ копяхъ поццоланы бока гале- 
рѳй представляютъ кривую вогнутую линію, потому что поццолана по 

причинѣ своей рыхлости не могла держаться и осыпалась.
Катакомбы капротивъ имѣютъ постоянно одну и ту -ж е  форму, со- 

вершенно различную отъ каменоломней или аренарій. Онѣ вырыты въ 
нѣсколько, иногда въ пять этажей; галереи ихъ различной вышины, пере- 
сѣкаются почти всегда подъ прямыми углами, и до того узки, что идя 
заііимаешь всю ширину хода, рѣдко два человѣка могутъ идти въ ннхъ 
рядоыъ. Бока галерей совершенно прямы въ катакомбахъ, какъ стѣны 
дома, и размѣрены по числу нишей, которыя въ нихъ высѣчены; не 
трудио также замѣтить, что ходы вырыты для извѣстнаго количества

гробницъ, а не эти послѣднія устроены въ прежде существовавшихъ 
подземельяхъ. Иногда галереи ие много превышаютъ обыкновешіый че- 
ловѣческій ростъ, но часто въ три или четыре раза выше; потолки ихъ 
обыкновенно илоски, иногда нѣсколько сводисты.

Добываніе какого бы то ни было матеріала въ этихъ ходахь, гдѣ съ 
трудомъ можетъ повернуться одинъ человѣкъ, или въ неболыішхъ ком- 
натахъ, соединененныхъ съ галереями узкими дверьыи, не только было 

бы трудно, но и положительно невозможно. Что прежде всего бросается 
въ глаза даже и поверхиостному наблюдателю въ катакомбахъ, это—■ 

желаніе, выкапывая галереи, какъ  можно меньше добыть зернистаго 
туфа, при возможно большемъ устройствѣ гробницъ; ни одинъ фухъ 
земли не пропадаетъ даромъ, все разчитано такъ, что отъ верха до ни- 

за, отъ поворота до поворота, приходилось извѣстное -число нишей. На- 
до также прибавить, что какъ не открыты древнія копи ііоццоланы и ка- 
меноломни, приближающіяся по своимъ формамъ къ  подземнымъ клад- 

биіцамъ, такъ не найдено еще катакомбъ пустыхъ, совершенно не заня- 

ты хъ  гробницами.
Такимъ образомъ самыя формы катакомбъ, постоянио неизмѣнныя во 

всѣхъ свойствахъ грунта земли, каиъ нельзя лучше доказываютъ, что 
только одна мысль занимала ихъ работниковъ: ироводить узкія  и по воз- 
можности высокія галереи, и высѣкать въ стѣнахъ ихъ горизонтальныя 

гробницы, одиа надъ другой, въ нѣсколько ярусовъ.
До какой степени копи поццоланы древнихъ Римлянъ различны отъ 

катакомбъ, очень хорошо видно въ подзешномъ кладбищѣ Св. Агыіи, 
надъ которымъ находятся аренаріи, соединенныя съ нимъ посредствомъ 

лѣстницъ и колодцевъ.
ІІодобныя сообщенія встрѣчаются впрочемъ довольно часто. Изъ аріі - 

нарій во времена преслѣдованій были проведены скрытыя ходы въ ка- 
такомбы, когда посѣщеніе послѣднихъ было запрещено спеціальными 

эдиктами императоровъ.
Весьма вѣроятно, что во времеиа гоиеній нѣкоторыя галереи иачались 

охъ аренарій. Есть даже примѣры превращенія ихъ въ кладбище; въ 

такомъ случаѣ оставленныя копи поццоланы составляютъ верхній этажъ 
катакомбы, или только часть его, далыіѣйшее-же развитіе и низшіе 

ярусы—  работа однихъ христіаігь.
Нѣсколько подобныхъ катакомбъ ііайдено уже въ римской кампаиіи,—  

этоимеыно тѣ , которыевъдѣяніяхъ мучеішковъ названы: ad а ге п а г іш п ,



in  a re n a r io ,  c ry p ta e  a re n a r ia e , что ввело въ заблужденіе многихъ 
изслѣдователей подземнаго Рима и заставило ихъ предполагать, что ка- 
такомбы— безъ исключенія пещеры, образовавшіяся въ слѣдствіе добы- 
ванія поццоланы.

Но эти превращенія аренарій въ кладбища встрѣчаются довольно рѣдг 
ко, оно и не могло быть удобно, потому что, ло причинѣ рыхлости поццо- 

ланы, нельзя было устроивать гробницы въ нѣсколько ярусовъ; въ иныхъ 
мѣстахъ ихъ даже вовсе не выкапывали, вѣроятно изъ опасенія, что об- 
рушатся своды хода. Иногда рядъ могилъ вдругъ прерывается у  камен- 
ной стѣны,пересѣкающей широкую галерею аренаріи, которая безъ сом- 
нѣн ія  была тутъ построена, чтобы прекратить погребеніе въ такоыъ не- 
удобномъ и опасномъ мѣстѣ. Возлѣ одной изъ подобныхъ схѣнъ былъ 

найденъ спускъ въ катакомбу, находящуюся ниже, въ слоѣ зернистаго 
туфа, обыкновенной формы и размѣровъ.

Но всего лучше доказываютъ, что аренаріи были неудобны для уст- 

ройства гробницъ, и  что христіане только въ случаѣ необходимости поль- 
зовались пми, рабохы, произведенныя для присцособленія ихъ къ погре- 
бенію, или лучте  сказать, чтобы придать имъ форму катакомбъ. Они 
раздѣляли пополамъ широкія галереи оставленныхъ копей поццоланы, 
выпрямляди ихъ no возможности, строили по срединѣ и съ боковъ га - 
лерей толстыя каменныя стѣны, и въ нихъ устроивали гробницы, совер- 
шенно подобныя находящимся въ катакомбахъ.

Сообщенія съ аренаріями вѣроятно также помогали Христіянамъ скры- 

вать во вреня гоненій туфъ, накоплявшійся въ катакомбѣ по мѣрѣ того, 
какъ  ее выкапывали; иногда онъ долженъ былъ очень затруднять хри- 
стіанъ, и они принуждены были оставлять его въ подземельѣ. Есть га- 
лереи снова до верха заваленныя землей, послѣ того какъ  гробницы ихъ 
были заняты. Осѣвъ отъ времени она оставляетъ небольшое простран- 

ство на верху хода; изслѣдователи подземнаго Рима пользуются имъ 
пробираясь ползкоыъ и копируя надгробныя надписи. He трудно догадать- 

ся, что этотъ матеріалъ сложенъ тутъ первыми христіанами въ т ѣ  вре- 
мена, когда выносить его изъ катакоыбъ было опасно. Такимъ образомъ 
наполнялась галерея, исполнившая свое назначеніе, и открывалась новая.

Въ исторіи постепеннаго образованія подземныхъ кладбищъ, мы уви- 

димъ другія подтвержденія, если они еще нужны, христіанскаго происхо- 

жденія катакомбъ.

У .

Всѣ римскія катакомбы находятся внѣ предѣловъ древняго города. Въ 
Римѣ языческомъ, точно тавже какъ и христіанскомъ, существовали аа- 

коны, запрещавшія хоронить умершихъ и жечь ихъ тѣла въ  городскихъ 
стѣнахъ, и  не смотря на частое нарушеніе этихъ иравилъ язычниками, 

первые Христіане, не желая вѣроятно увеличивать опасности своего по- 
ложенія, устроивали кладбища внѣ Рима. Только въ,очень рѣдкихъ слу- 
чаяхъ хоронили они тайно мучениковъ въ городѣ, въ церквахъ и домахъ 
своихъ.

Катакомбы расположены за первой и не далыпе третьей ыили отъ 
стѣнъ Сервія Туллія, преимущественно вдоль большихъ дорогъ, которыя 
изъ столицы шли во всѣ концы Имперіи. * )  Вѣроятно онѣ началнсь въ 
одао время во многихъ мѣстахъ кругомъ Рима, и впослѣдствіи со всѣхъ 
сторонъ оцѣпили городъ, по обѣ стороны Тибра. Онѣ не соединены меж- 
ду собою ни самою сѣтью галерей, ни отдѣльными ходами, какъ это 
прежде предпологали. Вырытыя болыпею частью въ холмахъ, катакомбы 
отдѣлены одна отъ другой глубокими и иногда болотистыми долинами, 
подъ которыми, если и возможно было прокапывать галерец, для погре- 
бенія мертвыхъ, то слишкомъ сырыя и подверженныя затопленію во вре- 

мя разливовъ Тибра; христіане хорошо это знали, и устроивали свои 
кладбища въ склопѣ и скатахъ холмовъ, въ мѣстахъ сухихъ и высокихъ. 
Они давали галереямъ обыкновенно чрезвычайно правильное горизон- 
тальное направленіе, и ничто въ катакомбахъ не указываѳтъ на желаніе 
соединять ихъ между собою; это не дѣлалось даже и тогда, когда было 
возможно. Каждая катакомба имѣетъ свое названіе и развивается само- 
стоятельно, независимо одна отъ другой.

Величину всѣхъ катакомбъ нельзя опредѣлить точнымъ образомъ, 
многія изъ нихъ извѣстны только по имени и еще не найдены; цѣлыя

* )  Въ исторіи Рима азыпесваго ионсуларной Апиіевой дорогѣ дано торжѳсіввнноѳ 
названіе Матѳрп рпмсвпхъ дорогъ; еѳ мотно таквѳ назвать дорогою отаившихъ, по- 
тону что ова была съ обѣихъ сторонъ на большоѳ пространство отъ Рвиа усѣяна 
велвколѣпныип гробницамн аристократичѳснихъ ф диплій; тутъ -ж ѳ в  около развива- 
ютса ыодъ зѳилей саиыа заиѣчательныв хрвстіавсв ія ватавоибы: P ra e te x la ti ad Са- 
tacumbas, D om itilla e ,£ B a s ile i ,и  C a llis ti. Частв очѳнь неваиѣчателыіыя и ые ваяыыв 
вослѣднѳй вбыкиовевво повазываютъ турвстаиъ.



части уже открытыхъ пока завалены землей; во многія галереи ихъ дос- 
тупъ  или совершенно невозможенъ, или согіряженъ съ большими трудно- 
стями и опасенъ по причинѣ обваловъ.

Долго существовало совершенно ошибочное и преувеличенное понятіе
о протяженіи катакомбъ; до сихъ поръ есть въ Римѣ иовѣрье, что онѣ 
соединены галереями подходящими подъ Тибръ, что сѣть ихъ идетъ до 

морскаго берега, даже до Неаполя и т. д. Открытія, пропзведенныя въ 
послѣднее время, опровергли эти басни; катакомбы представляютъ от- 
дѣльныя группы и не распространяются дэлѣе нѣсколькихъ миль отъ 
Рима.

Основываясь на глубинѣ и обширности того слоя земли и той мѣстно- 

сти, въ которыхъ христіане Рима вывапывалп подземныя кладбища, и 
принимая въ соображніе ихъ обыкновенные размѣры, можно предположить, 
что галереи катакомбъ, вытянутыя въ одну линію, представили бы 860  

верстъ длины. Разумѣется цифра эта приблизительная. Что же касается 
до числа гробницъ, то его нельзя обозначить даже и приблизительно. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что величина катакомбъ и число христіанъ, 
погребенныхъ въ нихъ, пока еще не могутъ быть опредѣлеиы; но имѣетъ 
ли это большую важность; какъ бы то ни были, катакомбы все таки 
изунляютъ насъ своею громадностью,— только однѣ извѣстныя галереи 
ихъ представляютъ протяженіе въ нѣсколько сотъ верстъ и заключаютъ 
въ бокахъ своихъ милліоны гробницъ.

Катакомбъ около Рима насчитываютъ 4 2 , ° )  которыя дѣлятся слѣ-

* )  В сѣ  хрнстіаясвія ватаяомбы Рима, яли почтя всѣ , извѣстны по иявни, по 
врайней м ѣрѣ  надо тавъ предяолагать. Но нѳ всѣ  еще найдеяы, и нѳ всѣ уя е  от- 
кры ты я излѣдоьаьы во всѣхъ ихь частяхъ. Работы постояняо пдуть въ Рнмѣ, п 
яаидый дѳнь пронсходятъ новыя раснопвя и новм я отвры тія, тавъ напримѣръ вь 
1866-мъ году нашлп очень замѣчательную яатаиомбу, находящуюся иежду кон ■ 
сулярныия дорогаяв Арріа и A rd e a tin a  возлѣ натаяомбы Каллиста, извѣстную  
цодъ ииеяемъ Ba lbinae, я замѣчательяую своаив яреярасныяп архитевтуряыяп «ор- 
иаыи. Про это яладбящѳ нѣовольяо разъ говорятъ въ дрѳвяяхъ увазагеля.хъ свя- 
ты хъ  мѣстъ Ряиа я въ надпясяхъ; оно было найдено случайяо еще въ прошлоиъ 
столѣтіи , но по прпнятоиу тогда археологами обыяяовѳнію пе было сдѣлано нвва- 
вяхъ розысковъ для возстановлвнія ѳго ииѳни и исторія. Е го лишили тѣхъ  памятян- 
вовъ, воторыѳ ыожяо было переяѳстп на яоверхность земло, п потояъ сяова предаля 
забввнію. B o ld e tti говорятъ въ своемъ сочвяѳяія, что нашелъ большую добычу хря- 
стіаясвхъ надпясей, «ресковъ, сарвоФаговъ u т . д. вь воинатахъ я галереяхъ больша- 
го подзеяяаго вдадбнща, воторов судя по увазаяіяиъ  атого ученаго я ѳсть ватанояба 
B a lb inae.

дующимъ образомъ: 26 большихъ, но почти каждая изъ нихъ состави- 
лась изъ отдѣльныхъ частей (т . е. группъ ходовъ и комнатъ), которыя 

ирежде существовали независимо одна отъ другой и имѣли каждая свое 
названіе; 11 малыхъ, —  это болыиею частью гробницы мучениковъ, 
окружеш ш я незначитѳльною сѣтью галерей, и 5 вырытыхъ послѣ торже- 
ства христіанской религіи, т . е. послѣ Константина. Мы не будемъ пере- 
числять ихъ; длинный рядъ именъ утомитъ читателя и ничего не объяс- 
нитъ еыу. Описывая кахакомбы, ыы будемъ называть ихъ, опредѣлять 
топографическое положеніе и время образованія ихъ.

Катакомбы вырыты обыкновено въ нѣсколько, иногда въ лять эта- 
жей, отдѣленныхъ одинъ отъ другаго толстымъ слоемъ туфа и соединен- 
ныхъ посредствомъ лѣстницъ или колодцевъ.

Ничего въ этихъ подземныхъ кладбищахъ не указываетъ на случай- 

ность въ исполненіи работъ, въ распредѣленіи галерей и гробнидъ; на- 
прохивъ всюду проявляется проницательное соображеніе, вѣриый раз- 
счетъ, можно даже сказать, ияогда нѣкоторый артистическій смыслъ, 
особенно въ работахъ первыхъ временъ христіанства. Галереи развива- 
ются довольно правильно одна надъ другою, съ меныішмъ по возмож- 
-ностй уклоненіемъ отъ горизонтальнаго направленія, и только въ рѣд- 
кихъ случаяхъ, больше въ слѣдствіе обваловъ, переходишь изъ одного 
этажа въ другой не замѣчая этого.

Верхніе ярусы находятся пдчти всегда въ глубинѣ 7 -м и  или 8-ми 
метровъ, но при неровности земли иногда не глубже 5-ти  и даже 3-хъ  

метровъ. Средніе этажи, которые обыкновенно обширнѣе и правильнѣе 
«сталыіыхъ, вырыты на глубинѣ отъ 1 0 -ти  до -15-ти метровъ, саыыя 
же низшія обыкновенноне очень обширные, отъ 18-ми до 2 0 -ти  метровъ, 
и иногда нижѳ, но это бываетъ очень рѣдко. Одно изъ самыхъ глубокихъ 
нѣстъ въ риыскихъ катокомбахъ— это низшій этажъ кладбища Каллиста 
возлѣ Аппіевой дороги,— оиъ находится 25 метровъ подъ землею; на 
такой глубинѣ дѣлается трудно дышахь и почти посхоянно стоитъ вода.



Г І .

Въ первыя вѣка христіанства въ катакомбы сходшш прямо съ поверх- 

ности земли, по лѣстницамъ нисколько не скрытымъ во времена гоне- 
ній, изъ аренарій, или черезъ потаеняыя отверстія; въ настоящее время 
въ нихъ спускаются по очень удобнымъ лѣстницамъ, построеннымъ или 

въ наши дни, или вскорѣ послѣ торжества христіанской вѣры. Прой- 
дя всѣ ступени лѣстницы, входишь прямо въ темную галерею, и въ бо- 
кахъ ея видишь горизонтальныя гробницы, высѣченыя въ туфѣ одна 
надъ другой, иногда во всей первобытной цѣдости, какъ  ихъ заложили 
плитами семнадцать или восемнадцать столѣтій тому назадъ, но чаще 
уже разруш енш я неловкими изслѣдователяии подзѳмнаго Рима и и ска - 
телями драгоцѣнностей, открытыя и  наполненныя костями,которыя раз- 
сыпаются и падаютъ въ  прахъ отъ прикосновенія. Ошибочно было бы 
предполагать, что это подземное царство мертвыхъ производитъ непріят- 
иое впечатлѣніе, когда въ него проникаешь. Съ перваго вгляда кажется, 
что подземелья лишенныя свѣта, гдѣ можно ходить только съ факеломъ 
въ рукахъ, наполненшя могилаыи и  воспоминаніями мученій, преслѣдо- 

ваній, темныя пещеры, которыя вѣрояхно видѣли послѣднюю развязку 
не одной кровавой трагедіи, не одной ужасной драмы, не могутъ возбу- 
дить ничего кромѣ тяжелаго и непріятнаго ощущенія. Совершенно напро- 
тивъ, чувства прямо противоположныя этимъ наполняютъ вашу душу, 
когда вы  бродите по безмолвнымъ катакомбамъ; ничего въ нихъ не на- 
поминаетъ вамъ перенесенныхъ страданій, ни даже смерти, и  все, что 
васъ окружаетъ, отъ релнгіозныхъ изображеній до надписей, имѣетъ 
утѣшающее, обнадеживающее значеніе, и скорѣе радостный и веселый 
характеръ, чѣмъ печальное настроеніе. Ни разу вы не увидите представ- 
ленія мученія или только инструментовъ казни и чрезвычайно рѣдко про- 

чтете слово «мученикъ» на надписи.

Изображеыіе страданія и смерти не было также и въ характерѣ клас- 
сическаго міра н его искусства; колуыбаріи и языческія гробиицы, от- 
крытыя теперь въ большомъ кодичествѣ около Рима, въ Кампаніи, ча - 
сто украшены фресками и лѣпиыми работами, представляющими пасту- 
шескія сцены, деревья, плоды, цвѣты , птицъ и другіе предметы, н и - 
сколько не напомииающіе смерть, а скорѣе жизнь и ея тихія свѣтлыя

удовольствія, и дышатъ тою любовью къ  природѣ, которой преиспол- 

ненъ былъ міръ классическій.
Въ катакомбахъ точно также встрѣчаешь живопись веселаго и жива- 

го характера въ чисто классическомъ вкусѣ ; но по выбору сюжетовъ 
изъ Ветхаго и Новаго Зааѣта, представленныхъ на стѣнахъ ихъ, и по 
надписямъ гробницъ видно, что христіане вовсе не были озабочены мы- 
слію удалять все, что напоминаетъ смерть и разрушеніе/подобно Римля- 
намъ, но что ихъ особенно занимала идея другаго рода, неясвая для 
язычниковъ и понятная христіанамъ, именно: обѣщаніе воскресенія. Мил- 

ліоны людей не лежатъ тутъ  мертвыми, а скорѣе уснули, преисполнен- 
ные великаго упованія и какого-то особеннаго таинсхвеннаго ожиданія.

Надежда воскреснуть заставяяла христіанъ считать смерть проходя- 

щимъ сномъ, и всюду въ катакоыбахъ, вмѣстѣ съ выраженіемъ того 
спокойствія, которое испытываетъ человѣкъ, добросовѣстно исполнив- 

ш ій свою работу, свой долгъ, и отдыхающій въ ожиданіи обѣщаннаго 
награжденія, всхрѣчаешь также представленія, намекающія на воскресе- 
ніе. Рядомъ съ изображеніемъ пальмовой вѣтви * )  видишь представле- 
н ія , обѣщающія помощьг небесную во время несчэстій и гоненій, какъ  
напримѣръ излѣченіе разслабленнаго, Даніилъ въ положеніи молящагося 

между львами; три отрока также молящіеся въ огненйой печи, но всего 
чдще т ѣ  событія, въ которыхъ просвѣчиваетъ мысль воскресенія, какъ 
напримѣръ Лазарь подымаюіційся по слову Спасителя, Іона поглощенный 

и изверженный чудовищемъ и  другія тому подобныяпредставленія. Онои 
не могло быть иначе,— вѣра въ воскресеніе тѣла, представляющая столь- 
ко утѣшительнаго', особенно во времена страданій общества, во вредіена 
гоненій, должна быласдѣлаться однииъ изъглавныхъ догматовъхристіан- 
ской религіи, съ первыхъ ыинутъ ея появленія и исего болѣе способство- 
вать ея распространенію. Это не было болѣе то неопредѣленное, темное 
понятіе о загробномъ существованіи, о продолженіи жизни въ гробницѣ, 
и т ѣ  неясныя идеи о безсмертіи души, болѣе философскія чѣмъ догмйти- 

ческія, Римлянъ язычниковъ,— эхо было положительное обѣщаніе вос- \ 
кресенія тѣла и жизни будущей, въ такой опредѣленной формѣ, какую 
не давала ни одна изъ существовавшихъ прежде религій, идея понятная

° )  Въ Рвмѣ языческоиъ она была сииводомъ побѣды; пѳрвыѳ хрвстіане выража- 
ли ею такшв побѣду надъ жазнію  и ѳа исвуш еніяии, иобѣду надъ смертію, посрѳд- 
ствомъ воскресѳиіа, в часто рясовали ее воздѣ иадгробвыхъ надиисей.
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каждому, которая глубоко западала въ душу и открывала новые загроб- 

ные горизонты. Эта мысль всего болѣе занимала первыхъ христіанъ и 
была особенно пріятна имъ.

Потоыу-то мы замѣчаемъ такое различіе во взглядѣ на смерть между 
первыми христіанами и язычниками. Языческія надгробныя надписи на- 
полнены жалобами оставшихся и сожалѣніями умершихъ о жизни; мер- 

твые у  ш іхъ находятся въ глубокой и непроницаемой тьыѣ и не пере- 
стаютъ упрекахь боговъ, что они отторгли ихт, о гь  близкихъ н отъ ж из- 

ни. У  христіанъ совершенно напротивъ, не встрѣчаешь ничего подобна- 
го. Вообще тонъ нѣжный и примирительный преобладаетъ въ ихъ  па- 
мятникахъ и надписяхъ; въ нихъ никогда не выражено сожалѣпія о жиз- 
ни, смерть не назваиа несчастіемъ, а пер^ходомъ ( t ra n s itu s ) .  Про умер- 
шихъ сказано, что они покоятся въ мѣстахъ свѣта, прохлажденія, мира 

( r e q u ie s c it  in  lo c o  r e f r ig e r i i ,  lu m in is ,  p a c is ) , что умершій спитъ 
въ мирѣ (d o rm it  in  pace, in  so m n o  p a c is ) , что тѣло его только 
поручено землѣ, что такой-то спптъ тутъ въ ыирѣ (d o rm it  h ie  in  pace). 
Самыя катакомбы пазываются у христіанъ c o e m e te r iu m , отъ греческа- 
го xotjATjT^ptov, что па этомъ языкѣ означаетъ<мѣсто, гдѣ спятъ, и со- 
отвѣтствуетъ русскому —  уоыпальница. Такъ иногда названы подзем- 
ныя кладбища въ дѣяніи мучеішковъ и на надписяхъ. Коашаты въ ката- 
комбахъ, по болыной части фамильные склепы, гдѣ собирались христіа- 
не для совершенія религіозцыхъ обрядовъ, носили у нихъ названіе с й - 
b ic u lu m , c u h ic u la , какъ покои у Римлянъ язычшіковъ, назначенные 
для отдохновенія и сна. Слова d e p o s itio , d e p o s itu s , часто начерченныя 
на гробницахъ христіанъ, означающія «положенъ на время», «временно 
порученъ», имѣютъ чисто христіанскій смыслъ и  не встрѣчаются у языч- 
никовъ. Гробнида у послѣднихъ названа вѣчнымъ домомъ, dom us 
seterna, dom us ae te rh a lis .

Bee въ катакомбахъ говоритъ намъ о снѣ умершихъ, и ничто не папо- 
минаетъ смерти и разрушенія.

Названіе C o e m e te r iu m , которое мы объяснили выше, давали у хри- 
стіанъ всякому кладбищу частному или общему, шюгда одпой гробішцѣ. 
C ry p ta e  (крипты), т. е. подзсмелье, въ которомъ хоронять, называ- 
лись въ Римѣ христіансяія кладбища, вырытыя въ землѣ. Слово это на 
греческомъ, языкѣ означаетъ тайный, скрытый.

Въ первые вѣка христіанства, катакомбы назывались всего чаще coe
m e te r iu m  и c ry p ta .  Происхожденіе слова катакомбы (ca tacum bae)

неизвѣстно, и объяспяется различнымъ образокъ. Вто названіе давали 

прежде только той части кладбища св. Севастіана (ad ca ta cu m b as) во- 
злѣ V ia  А р р іа ,  гдѣ, согласно древней легенды западной церкви, были 
положены на время тѣла апостоловъ Петра и Павла, отнятыя у  восточ- 
ныхъ христіанъ, которые, узнавъ ихъ кончину, пришли за этой драго- 
цѣпной святыней.иуже уносили ееизъРима. Слово «катакомбы» н и р а з у ' 
не встрѣчается въ христіанскихъ надписяхъ первыхъ вреыенъ. Только 
въ среднія вѣка стали называть катакомбами безъ различія всѣ яодзем- 
ныя хрнстіанскія кладбища, находящіяся въ риіиской Кампаніи, равно 
какъ и въ другихъ мѣстахъ, какъ напримѣръ въ Неаполѣ, въ  Кыози, 
въ Миланѣ и т. д.

Прямымъ послѣдствіемъ вѣры въ воскресеніе тѣла было уваженіе къ  
праху умершаго, котороиу надлежало воскреснуть, и потому гробницы 
у первыхъ христіанъ получаютъ особеішое значеніе. Главной заботой 
ихъ становится погребеніе уиершихъ; мертвые дѣлаются имъ особенно 
дороги, и всѣ заботы ж ивьцъ направлены на приготовленіе себѣ моги- 
лы, гдѣ опи иослѣ смерти будутъ ожидать.воскресенія.

Фазшлыіые склепы, богатые и украшешіые фресками и саркофагами, 
являются у  христіанъ уже въ первыя времена распространенія новой 

религіи въ Р іш ѣ ; ііо  изъ этого не слѣдуетъ, что бѣдные не имѣли гроб- 
ш іцъ , что тѣла ихъ не были похоронены отдѣльно, лриличнымъ обра- 
зомъ; напротивъ, рядомъ съ мѣстами погребенія богатыхъ видишь въ 
катакомбахъ и могилы неимущихъ. Церковь не разъ выражала миѣніе, 
что нѣтъ  обязанности болѣе священиой, какъ преданіе землѣ тѣлъ ыу- 
ченниковъ и вообіце христіанъ; для этого разрѣшалась даже продажа 
драгоцѣнной церковной утвари. Общая казна шла иа содержаиіе вдовъ, 

сиротъ и на погребеніе бѣдныхъ. ІІо  христіане сами заботились при 
жизни о приготовленій себѣ гробницы. По надписязіъ видно, какую важ- 

і іо с т ь  они придавали попеченіямъ этого рода. Часто родственішки дѣлали 
гробницу умершему и упоминали объ этомъ, каиъ бы - радуясь, что ис- 
полішли свой долгъ предъ покойшікозіъ. На одиой изъ такнхъ иадписей 
сказано, что жена своими попеченіями приготовила ыѣсто успокоепія для 
себя, для ыужа и для дѣтей. На другой, родители говорятъ про ихъ 
«сладчайшаго», d u lc is s im u s  (такъ часто иазваны умершія въ ката- 

комбныхъ эпитафіяхъ), сына, что онъ при жизни купилъ себѣ гробішцу 
на деньги заработашіыя изіъ. Иногда гробниду получали въ даръ, какъ



это видно изъ слѣдующей надписи: «Вту гробницу я получилъ отъ та- 

кого-то дражайшаго друга.»
Вмѣстѣ съ этимъ попеченіѳмъ о могилѣ соеДинялась также забоха, 

чтобы тѣло по возможности во всей цѣлости было положено въ гробницу; 

это происходило отъ повѣрья очень распространеннаго, можно даже 
сказать съ раннихъ временъ христіанства, что если тѣло будетъ сож- 

жено, схоронено по частямъ, или разбросано,' то воскресеніе его сдѣ- 
лаеЛя нввозможнымъ. Мученики идя на казнь заботились о томъ,чтобы 
члены ихъ были собраны и положены вмѣстѣ въ землю, а не сожжены; 

просили объ этомъ друзей своихъ, палачей и иногда платили послѣд- 
ііимъ  за это. Съ своей стороны гонители, чтобы продлить послѣ смерхи 
наказаніе упорныхъ христіайъ, и испугать еще живыхъ, не позволяли 
иногда хоронить мучениковъ, сжигали ихъ тѣла и раскидывали йхъ 

члены.
Мольбами и угрозазш защищали христіане свои гробшщы отъ разо- 

ренія и прахъ свой отъ оскверненія. Надгробныя надписи полны подоб- 
ными просьбами и угрозами; * )  опѣ впрочеют. принадлежатъ по большей 
части къ  четвертому и послѣдующимъ столѣтіямъ, когдаі вошло въ 
обыкновеніе пользоваться старыми гробницами, вмѣсто того, чтобы ьы- 
капывахь новыя. Въ первыя вреиена это только просьбы иногда доволь- 

но наивныя и трогательныя не тревожить сладкій сонъ ихъ, не нару- 
шать спокойствія ихъ праха, которыя пишутъ часто отъ имени умер- 
шаго; но впослѣдствіи тонъ мѣняется, и разрушителю гробиицы, тому, 
кто ее откроетъ, кто положитъ въ нее другой трупъ, грозятъ прокля- 

тіемъ, пророчатъ ему, что онъ умретъ послѣднимъ изъ своихъ, не бу- 
детъ погребенъ и не воскреснетъ, —  призываютъ его на судъ Божій 

и т . д.

Подобныя угрозы встрѣчаются и въ языческихъ надписяхъ, и они 

ііногда заключаютъ слѣдующее: Да будутъ Боги неба и ада озлоблены 
противъ того, кто нарушитъ мое спокойствіе; да оскорбятъ его прахъ 

другіе; какъ  оиъ оскорбилъ мой и т . д. Римлянъ точно также озабочи-. 
вала мысль успокоенія ихъ праха, и если они могли предвидѣть, что 
тѣло ихъ послѣ смерти не будетъ прилично похоронено, не удостоится

* )  И хь  встрѣчаю ть прѳимущѳствѳнно въ эпатаФІяхъ гробнпцъ расположенныхъ 
яа поверхности звили, вакъ болѣе катакоибныхъ подверженныхъ разрушенію в  уннч- 

тожснію.

костра, сдѣлается добычею хищныхъ птицъ или звѣрей, то это было для 
нихъ предметомъ болыиихъ безпокойствъ; можно сказать, что весь ан- 
тичный ыіръ наполненъ тревожной заботой о судьбѣ тѣла послѣ смерти.

Но причина этихъ попеченій не одна и та-же у  язычниковъ и у хри- 
стіанъ. Первые вѣрили въ какое то неопредѣленное продолженіе суще- 
ствованія послѣ смерти и боялись, что рука святотатца обезпокоитъ ихъ 
загробиую жизнь или сдѣлаетъ ее невозможной, уничтоживъ ихъ тѣло; 
христіане жѳ боялись, что разсѣяніемъ ихъ праха и раздѣленіемъ ихъ 
членовъ будетъ положено какъ бы нѣкоторое препятствіе воскресенію 

тѣла.
Но если и проявляется въ катакомбахъ эта нѣсколько тревожная за- 

бота о сохраненіи праха умершихъ для воскресенія, и если она прини- 

маетъ иногда харантеръ суевѣрія, то надо сознаться, что это въ то-же 
время создавало въ первобытномъ христіанскомъ обществѣ родъ равен- 

ства передъ могилой, заставляло смотрѣть съ одинаковымъ уваженіемъ 
. на прахъ людей всѣхъ состояній и давало бѣднымъ право' на гробницу.

Этимъ особенно отличается христіанскій способъ погребенія отъ язы- 

ческаго. Въ древнемъ Римѣ было полное пренебреженіе къ  трупу умер- 
шаго бѣднаго, о тѣлѣ богатаго заботились его наслѣдники; что же ка- 
сается до погребепія неимуіцихъ, рабовъ и вообще всѣхъ, кому родные 
или друзья не могли достивить роскоши костра и гробницы, общество 

брало на себя обязанность уничтожать ихъ остатки.
Тѣла ихъ бросали одно на другое вмѣстѣ съ трупами животныхъ въ 

нарочно для того вырытыя ямы ( p u t ic o l i ) ,  гдѣ они гнили и иногда д ѣ -  
лались добычею •хишиыхъ звѣрей. Горацій въ одной изъ своихъ сатиръ 
съ отвращеніемъ говоритъ объ этихъ общихъ гробницахъ, которыя на- 

ходились на Эсквилинскоыъ холмѣ; онѣ были перенесены оттуда А вгу- 
стомъ въ видахъ общественнаго здоровья. Впослѣдствіи ыѣсто ихъ за- 

няли дворцы и сады Мецената.
Для бѣдныхъ существовали также въ Римѣ общественные костры 

(u s t r ir ia e  p u b lic a e ). Они находились за городомъ, въ мѣстахъ окру- 
женныхъ каменными стѣнами, гдѣ безъ всякихъ обрядовъ сожигали к у - 

чами тѣла рабовъ и неимущихъ, вмѣстѣ съ болыпимъ количествомъ смо- 

листаго дерева, дымомъ своимъ очищавшаго воздухъ.
У  христіанъ не встрѣчаешь ничего подобнаго, ихъ катакомбы имѣютъ 

по преимуществу общественный характеръ. Ни экономія мѣста, ни какія  

бы то ни было другія причины и соображепія не заставляютъ ихъ об-



ращаться презрительно съ прахомъ бѣднаго. Каждый покойникъ, кто бьг 
онъ ни былъ, ймѣетъ свою отдѣльную гробницу, остатки его не смѣ- 

шаны съ прахомъ другихъ; община заботится объ этомъ, и даетъ ему 
мѣсто, гдѣ онъ будѳтъ лежать въ ожиданіи великаго дня.

Только христіане поняли и возвели въ лршіципъ уваженіе къ  праху 
мертваго, вслѣдствіе вѣры ихъ въ воскресеяіе тѣла.

У ІІ.

Если читатель никогда не видѣлъ катакомбъ, то легко можетъ себѣ 
представить нхъ. Вто сѣть подземныхъ галерей, о размѣрахъ которыхъ. 
мы уже говорили выше, соединяющихъ комнаты различной формы и 
величины, также высѣченныя въ  туфѣ. Катакомбы прежде всего назнэ- 
чены были для погребенія и потому онѣ устроены такъ, чтобы датг> по 
возможности мѣсто ббльшему числу гробницъ. Галереи въ нихъ не 

служатъ для перехода изъ одной части въ другую, онѣ составляютъ са- 
мое кладбище; въ бокахъ ихъ , равно какъ  и въ бокахъ комнатъ, вы сѣ- 
чены въ туфѣ горизонтальныя ниши въдлину помѣщеннаго тѣла. Эти 
углубленія, которыя можно сравнить съ полками шкафа, расположены 
ярусами, иногда до двѣнадцати, и занимаютъ всю сторону галереи и ком- 
наты отъ верха до низу. Стѣнка въ нѣсколько дюйиовъ толщины, остав- 
ленная въ туфѣ, отдѣляетъ ихъ одну отъ другой; онн нѣсколыго шире 
въ томъ ыѣстѣ, гдѣ лежитъ голова, и на столыго. высоки, чтобы дать 
свободное помѣщеніе тѣлу  умершаго.

Гробницы такой формы назывались lo c u s , lo c u lu s .  * )  Онѣ вырьтты 
обыкновенно для одного трупа; иногда впрочемъ, когда грунтъ земли 
позволялъ выкапывать болѣе глубокія ниши.въ нихъ находииіьдопятнад- 
ц ати  хѣлъ, положенныхъ одно возлѣ другаго и заботливо отдЬленныхъ.

* )  Слова эти часто встрѣчаю тся на христіанскпхъ  в языческихъ надпнсяхъ, в 
овначалв собствѳнно мѣсто, куда клали тѣло вокоііпвла.

Это случается довольно рѣдко. Гробницы двойиыя (b is o m u s ), тройныя* 
t r is o m u s ) ,  четверныя (q u a d ris o m u s ) попадаются чаще. На ыногихъ 
надпксяхъ въ родѣ слѣдующей говорится о гробницахъ двойныхъ, трой- 
ныхъ и т . д. « H ie  e s t lo c u s  q u e m  se v iv a  G e n tia  b is o m u  co m . 
p a ra v it» .  Это мѣсто при жизни купила G e n tia  для двойной гробниды.

L o c u lu s  выкапанъ обыкновенно такъ, чтобы тѣло умершаго лежало 
въ немъ вытянутыыъ, не въ искривленномъ положеніи. Если есть гроб- 
ницы кривыя, то они встрѣчаются очень рѣдко. Вѣроятно для болѣе пра- 

вильнаго распредѣлеиія lo c u l i ,  можетъ быть также, для сбереженія мѣ- 
ста, людей одного возраста хоронили вмѣстѣ, такъ наприыѣръ въ ката- 
комбахъ Киріаки можно видѣть три параллельные яруса гробницъ, для 
возрослыхъ, для средняго возраста и для младенцевъ.

Отверстія lo c u lu s  задѣлывали плитами (ta b u la e ) , которыя встав- 

ляли въ карнизъ, нарочно для того оставленный въ туфѣ съ наружной 
стороны, и замазывали ихъ цементомъ, такъ что гробница была герме- 
тически заперта, и гніеніе тѣла не заражало воздуха. Благодаря этой 
предосторожности и свойству зернистаго туфа, втягивать и поглощать 
всякую влажность, галереи и комнаты катакомбъ были постоянно до- 
ступны не только для посѣщенія, но и для продолжительнаго пребыва- 
нія въ нихъ, не смотря на то, что ихъ наполняли ыертвыя тѣла. Плос- 
к ія  и довольно тонкія черепицы, которыми Римляне крыли кровли зданій, 

часто служили христіанамъ, чтобы задѣлывать lo c u l i ;  ихъ обыкновен- 
но было три, иногда оиѣ заыѣнялись мраморными плитами или сплош- 
ною мралорною доскою. На этихъ плнтахъ или черепицахъ, вырѣзывали 
или ппсали иадгробиую надпись, іш я  усопшаго, его возрастъ, день его 
смерти, погребенія и нзображали нѣсколько оішволическихъ зиаковъ.

Приложенный рисунокъ JS 1 ., взятый изъ сочиненія M a r t ig n y ,  D ic -  
t io n n a ire  e tc .,  изображаетъ гробницу ( lo c u lu s )  запертую съ надписыо: 
«Киріакѣ сладчайшей положенной съ ыироыъ; жила 35  лѣтъ; иды марта»,



и съ четырьмя сиивслическимн знаками, очень часто употребляемыми 
первыми христіанами,— монограмма Христа, пальмовая вѣтвь, голубь съ 
оливковою вѣткой и якорь.

Рис. 2.

І Іа  рисункѣ J» 2 ., взятомъ изъ сочинеиія M a r t ig n y ,  D ic t io n n a ire  
e tc .,  читатель видитъ lo c u lu s ,  у котораго вынуты двѣ плиты, такъ что 

можно видѣть положепіе тѣла въ гробницѣ; на цементѣ, соединяющемъ 
плиты, изображеніе пальмовой вѣтви.

Рисунокъ № 8., взятый изъ сочиненія P . M a rc l i i ,  M o n u m e n ti e tc ., 
изображаетъ заложеиныя гробницы, одна надъ другой, какъ ихъ нахо- 
дятъ въ галереяхъ катакомбъ; а рисунокъ № 4 , взятый изъ сочиненія 
P . M a rc h i M o n u m e n ti e tc .,  горизонтальный разрѣзъ гробницъ въ 

галереяхъ и положеніе тѣлъ умершихъ.
Кромѣ горизонталыіыхъ нишъ ( lo c u lu s )  встрѣчаются также гробни^ 

цы , имѣющія форму арки и называемыя a rc o s o liu m . Онѣ также вы сѣ- 
чены вч. бокахъ галерей, и подъ аркой въ толшинѣ туфа вырыта самая 
гробница, имѣющая видъ четыреуголыіаго продолговатаго углубленія, 

какъ это видно на рисункѣ №  5 .,' взятомъ изъ сочиненія G . В . de 
R o s s i,R o m a  S o tte r ra n e a  Т .  I I .  Ея мѣсто иногда зашшалъ саркофагъ.

1'яс. 5.

Арка надъ подобнызш гробницами образовалась вѣроятііо потому, что 

для выкапываиія ихъ, для иомѣщенія покоііняка въ саркофагъ и для ут- 
вержденія на послѣднемъ его верхней части или крышки необходимо бы- 
ло сдѣлать неболыдое углубленіе въ туфѣ, въ которомъ могъ бы рабо- 
тать могилыцикъ. Этому углубленію давали форму арки, отчего и прои- 
зошло названіе a rc o s o liu m . (S o liu m  называли Рішляне-язычники бо- 
гатые саркофаги или погребальныя урны. Христіане давали иногда это 
названіе саркофагамъ, въ которыхъ лежали мощи святых-ъ, и кохорые 
стояли подъ престолами.) Слово a rc o s o liu m  сдѣлалось извѣстно изъ 
многочисленныхъ христіанскихъ надписей вт. родѣ слѣдуюиіей: « А и г  

C e ls i e t  A u r  I la r i t a t i s  c o m p a r i mees fe c im u s  n o b is  e t  n o s t r is  
e t  a m ic is  a rc o s o lio  c u m  p a re t ic u lo  suo  in  pacem » и т . e. Авр. 
Кельсъ и  Авр. Иларитасъ (собствеішыя имена мужа и жены) сдѣлали 
для себя, для нашихъ и для друзей этотъ a rc o s o liu m  съ его стѣнкой; 

въ мирѣ. (Этими послѣдними словами очень часто кончаются надгробныя



падписи въ катакомбахъ). Стѣнка, о которой говорится въ надписи, от- 
дѣляла углубленіе, т. е. то мѣсто, гдѣ лежалъ покойникъ, отъ галереи, 

и по болыпой части оставлялась въ толщшіѣ туфа; но иногда была сло- 
жеиа изъ кирпичей или плитъ; иаружная часть ея, равно какъ  и глубина 

ниши или арки, и ея внутрешііясторонычастоукрашеныживописью, изоб- 
ражающею сцевы изъ Ветхаго завѣта, Добраго пастыря, Богородицу, 
христіанскія событія, моляіцихся и т. д.

A rc o s o liu m  дѣлился иногда на пѣсколько частей, и былъ своего ро- 
да семейной гробницей, какъ это видно по надписи приведенной выше и 

по многимъ другимъ подобиымъ, въ которыхъ сказано, что онъ сдѣланъ 
на счетъ своихъ хозяевч» для близкихъ и  друзей.

Встрѣчаются также въ катакомбахъ гробницы, у  которыхъ низшая 
часть совершенно похожа иа a rc o s o liu m , ыо верхняя вмѣсто арки пмѣ- 

етъ четыреугольную продолговатую ш іш у; * )  иногда ее задѣлывали пли- 
тами у  отверстія, и тогда сна снаружи имѣла видъ обыкновеннаго за - 
пертаго lo c u lu s .  Гробницы подобной формы принадлежатъ къ первымъ 

времепамъ христіаиства; тогда ихъ дѣлали чаще, чѣмъ a rc o s o liu m ,

Ряс. 6 .

который только впослѣдствіи вошелъ въ большое употребленіе; ио не 
смотря на то, что слово a rc o s o liu m  не встрѣчается въ римскихъ не- 
христіанскихѣ надписяхъ, гробницы съ арками и четыреуголышми про • 
долговатьши нишами были извѣстны Римлянаыъ, Евреямъ, послѣдовате- 
лямъ восточныхъ вѣрованій, и видны въ  ихъ склепахъ. Слѣдуетъ пото- 
му предположить, что христіане переняли у  ішхъ гробгшцы этой формы, 
давъ шяъ особеиное названіе.

Смотри рнсуноиъ J4*  6 -0ІІ взяты іі язъ сочинеиія 0 .  В. de Rossi, Roma S o tte r- 
ranea. T . I I .

Ho что несомнѣнно принадлежитъ христіанамъ, это превращеніе a r 
c o s o liu m  со сводистой илн четыреуголыюй. нишей въ престолъ.

Съ первыхъ временъ распространенія христіанства въ Римѣ, послѣдо- 
вателй новой религіи собирались въ своихъ подземныхъ кладбищахъ къ 
могиламъ мучениковъ въ день ихъ сыерти, украшали ихъ цвѣтами, зажи- 

гали около нихъ небольшія глш іяпыя лампысъразличными символически- 
ни изображеніями, ц на гробницахъ этііхъ  героевъ вѣры, вспоминая ихъ 
подвиги,подкрѣплялисебя ихъ прішѣрозгьимолились. За этимъ слѣдова- 
ли общественныя братскія пиршества, называемыя «agape» (слово оз- 
начающее на греческомъ язы кѣ любовь, милОсердіе). А такъ какъ a rc o 
s o liu m  можно было высѣкатг» въ туфѣ только въ низшемъ ярусѣ гроб- 
ницъ, непосредственно падъ землей, то таинства совершались надъ пра- 
хозіъ ыучешіка (если онъ лежалъ въ a rc o s o liu m , а не въ обыкиовен- 
ной гробницѣ lo c u lu s )  на мраморной доскѣ, пазываемой m ensa, кото- 
рая покрывала саркофагъ или, если его ие было, гробницу' a rc o s o liu m . 
Эти доски не всегда были крышами; ихъ переиосили съ одной гробницы 
на другую, въ день поминовенія умершаго, какъ это видно по кольцамъ, 
часто прикрѣпленнымъ къ  нимъ.

Такимъ образомъ вошло въ обыкновепіе, принятое впослѣдствіи во 
всей церкви.совершать таииство надъ мощами ыучешіковъ или святыхъ, 
и въ кахакомбахъ слѣдуетъ искать первоначальный типъ христіанскихъ 

престоловъ. Очень рѣдко совершалн таипство не надъ прахомъ мученика, 
а на мраморной доскѣ, нарочно вдѣлашюй возлѣ его гробницы въ туфѣ. 
Въ нѣкоторыхъ катакомбныхъ кошіатахъ, въ сторонѣ нахо^ящейся про- 

тивъ входа, сдѣлана первоначально только одна гробница, формы a rc o 
s o liu m , или съ четыреугольной нишей, и въ этомъ ыожно видѣть какъ 
бы намѣреніе устроить престолъ. Есть саркофаги, выступающіе ыѣсколь- 

ко впередъ изъ подъ арки, безъ сомнѣнія ііазііаченные служить престо- 
лами; въ католической церкви престолы до сііхъ поръ сохранри форыу 
продолговатыхъ саркофаговъ. Въ комнатахъ болыиаго размѣра, гдѣ со- 
бирались не только для поаіиновенія мучениковъ и вообще христіанъ въ 
день ихъ смерти, но также для проповѣдей и церковныхъ церемоній, бы- 
ли найдены престолы четыреугольные, стоящіе ые у стѣны, a no середи- 

нѣ  комнаты. Противъ нихъ находится обыкновенно кресло епископа, въ 
особеішой ниши высѣчешюе въ туфѣ. Престолы отдѣльно стоящіе, не 

гробиицы, вѣроятно перенятые христіанами у Евреевъ, находятъ въ ка- 
такомбахъ гораздо рѣже, чѣзіъ престолы гробницы.



Саркофаги вошли въ употребленіе у  христіанъ съ самыхъ раннихъ 
временъ * )  и хотя большая часть гробовъ этого рода прииадлежитъ къ 

четвертому и послѣдующимъ столѣтіямъ, і іо  нѣкоторые изъ нихъ, най- 
денные цѣлыми или въ кускахъ, по стилю ихъ барельфовъ слѣдуетъ от- 
иести къ  предшествующимъ вѣкэмъ, и даже къ  хорошему періоду рии- 

\  скаго искуссхва. Въ этомъ предположеніи нѣтъ  ничего неправдоподобнаго.

Если христіане до торжества церкви т . е. до Константина, во времена 
спокойствія и терпиыостн, иногда доволыіо продолжительныя, могли 
строихь] въ Римѣ церкви не въ катакомбахъ, и на поверхности земли, 
нисколько не сврываясь, то тѣмъ болѣе богатые и знатные Римляне (въ 
средѣ которыхъ хртстіанское учеиіе съ первой минуты своего распростра* 
ненія нашло гораздо болыиее число послѣдователей, чѣмъ обыкновенно 
предполагаютъ) могли устроивать себѣ богатыя гробницы изъ мрамора 
на подобіе .тѣхъ, которыя употребляли Римляне не христіане.

Въ Римѣ языческомъ саркофаги, перенятые у сосѣднихъ Этрусковъ, 
были въ употребленіи съ саыыхъ раннихъ временъ существованія этого 
города, но число ихъ стало умножаться съ перваго вѣка имперіи, когда 
обыкновеніе сожигать тѣла мало по малу стали оставлять, и  древній 

обычай хоронить ихъ, кохорый никогда не прекращался совершенно,
I снова началъ распространяться. Это были продолговатые, четыреуголь- 

ѵ I ные гробы, формы высокихъ ящиковъ, мраморные или каменные (у  Э т- 
\ )  русковъ изъ обожженой глины), часто вырублешіые въ одномъ кускѣ , и 

покрытые крышен» изъ того-же матеріяла. Они бывали различныхъ раз- 

ыѣровъ, начиная отъ величины обыкновеннаго гроба, въ который можно 
помѣстить только однотѣло, до большихъ, для нѣсколькихъ умершихъ, 
раздѣленные внутри. Иногда въ саркофагъ колоссальныхъ размѣровъ 

помѣщали только одно тѣло, но въ хакоыъ случаѣ лица чрезвычайно 
значительнаго нри жизпи, какъ напримѣръ императора, папы или члена 
дарствующаго дома. Тѣ  два громадиые саркофага изъ цѣльнаго куска 
порфира, которые находятся теперь въ Ватиканскомъ музеѣ, служили,

* )  М ы  увндииъ нияе, что нѣвоторыа частв ватакоибъ, образованіо воторыхъ слѣ- 
дуѳтъ отнѳстн въ первыиъ вреиѳнамъ распространенія новой релвгіи въ Римѣ, нв 
пн ѣю ть  нв горвзоитальныхъ гробнвцъ, іш  а гс о ііи ш , а тольво*іш ш и для постановва сар- 
вофвговъ. A rco so liu m  сь аркой или съ четыроугольной нвшей есть"тавжо своего ро- 
да саркоФагъ, вырубленный въ туФѣ, и еоставдяеть, танъ свазать нероходъ въ нему 
отъ locu lus.

какъ предполагаютъ, гробницами— одинъ Констанціи, дочери иыператора 

Константина; другой его матери, св. Елены.
Барельефы иногда видны на наружныхъ частяхъ саркофаговъ; рѣдко 

на всѣхъ четырехъ сторонахъ его, чаще на одной продолговатой и двухъ 
боковыхъ. Обыкновеніе украшать подобныя гробницы скульптурными 
работами существовало у  многихъ народовъ древнаго міра, у Египтянъ, 
Этрурянъ и т . д., и Римляне вѣроятно перенялиего у  послѣднихъ.

Сюжеты, изображешшя на языческихъ саркофагахъ по большой части 
заимствованы изъ миѳологіи, но иногда изъ ежедневной жизни, и въ нихъ 

виденъ намекъ на занятія умершаго; часто представлены работы Герку- 
леса, охота Мелеагра, Музы и т . д. или главное событіе существованія 
иокойника, какъ  напримѣръ его свадьба, тріумфъ. Очень обыкновенны 
также сцены символическаго значенія, какъ  напримѣръ Діана, будящая 

Эндиміона поцѣлуемъ, Бахусъ приближающійся въ спящей Аріаднѣ: яв- 
ное выраженіе надежды на загробное существованіе, начинающееся въ ту 

минуту, когда умершій проснется въ объятіяхъ любящаго божества. 
Истребленіемъ семейстьа Ніобидовъ и похищеніемъ Прозерпины П л у то  
номъ выражена менѣе утѣшительная мысль о жестокомъ произволѣ бо- 
говъ, умерщвляющихъ смертш хъ и отторгающихъ ихъ отъ близкихъ, 

отъ жизни и друзей. Второе изъ этихъ изображеній могло имѣть и не 
столь печальный смыслъ, если принять въ соображеніе возвращеніе Про- 
зерпины на землю. Въ срединѣ между этими сценами не рѣдко видишь 
барельефные портреты или бюсты погребенныхъ, поддержцваемые кры- 

латыми геніями, обыкновенно ыужа и жены, руки  которыхъ соединены, 
какъ бы для послѣдняго прощанія, или для нѣжнаго увѣренія въ продол- 
женіи загробомъ супружеской любви и вѣрности. На врышкахъ нѣкото- 
торыхъ саркофаговъ супруги представлены въ полулежачемъ ііоложеніи, 

иногда во весь p o e m
Барельефныя работы саркофаговъ по большей части имѣютъ мало 

артистическаго достоинства. Очень вѣроятно, что они дюжинами изгото- 
влялись въ мастерскихъ, и выбирались потомъ покупателемъ по его вку- 
су. Христіанскіе саркофаги иыѣютъ созершенно форму языческйхъ, но 
только вмѣсто миѳологическихъ фигуръ на барельефахъ ихъ представле- 
ны  сцены изъ Ветхаго Завѣта или изъ жизни Спасителя, имѣющія сиы- 

волическій сиыслъ, какъ  иапримѣръ превращеніе воды въ вино и умно- 
женіе хлѣбовъ, что изображало таинство евхаристіи; воскрешеніе Лазаря, 

какъ мы уже говорили, выраженіе иадежды на возстаніе изъ мертвыхъ,



или просто сельскія сцены, не безъ скрытаго смысла, какъ напримѣръ: 
жатвы, что могло означать вознагражденіе послѣ сыерти за труды жизни; 
времена года,— зима изображала у христіанъ конецъ человѣческой жизни, 
а весна— жизнь будущую.

Фигуры и сцены, предсхавленныя на саркофагахъ, почти всегда 
имѣютъ болѣе теыный, болѣе тайный смыслъ, чѣмъ фрески въ подзем- 
ныхъ кладбищахъ; и въ Римѣ, гд ѣ  христіанское искусство, скрытое въ 
катакомбахъ приняло въ первыя три столѣтія такое значительное раз- 
витіе, совершенно различны были изображенія жнвописи и скульптуры. 
Въ первой мы встрѣчаемъ историческія сцены изъ Ветхаго и Новаго За- 
вѣта, символическаго значенія, фигуры Христа, Богородицы, Апостоловъ 
и вѣрующихъ въ положеніи молящихся, иногда дажѳ представленіе та- 
инствъ евхаристіи и крещенія. Совершенно напротивъ въ скульптурѣ до 

Константина мы не находимъ подобной ясности; аллегорія и парабола 
преимущественио преобладаютъ въ ней. Причину большей свободы вы- 
ражеиія догматовъ въ живописи, чѣмъ въ скульптурѣ, не трудно уга - 

дать. Саркофаги можно было работать только внѣ катакомбъ, часто пе- 
редъ глазами язычниковъ, отъ которыхъ благоразумно было скрывать 

изображеніѳ хрисхіанскихъ сказаній, надеждъ и вѣрованій даже во вре- 
мена спокойствія и относительной терпимости. Въ живописи-же, лисав- 
шейся въ самыхъ катакомбахъ, которую видѣли только люди, посвящен- 
ные въ таинства христіаискаго ученія, или готовившіеся принять пхъ, 
не было ни какой нужды прибѣгать къ  фигураыъ. н сценамъ скрытаго 

значенія. Есть барельефы саркофаговъ, сішволическія изображенія ко- 
торыхъ до того темны н неопредѣлеішыи до того приближаются къ  клас- 
сическому искусству Рішлянъ и даже къ  ихъ миѳологіи, что они вѣроят- 

но были заказаны христіаиаыи языческимъ мастерамъ, которые коиечно 
нисколько не подозрѣвали, что работаютъ для послѣдователей ученія 
Спасителя. Случалось также, что послѣдніе употребляли саркофаги Рим- 
лянъ, имѣвшіе менѣе языческій характеръ, и при этомъ сбивали или 

скрывали нѣкоторыя фигуры или прибавляли къ  пимъ христіянскія изо- 
браженія и надписи

Далѣв ыы будеыъ говорпть съ большею подробностію о саркоФагахъ; оавсаніе и 
объясненіе а іъ  барельеФовъ войдѳтъ въ отдѣлъ всторіо хрвстіаяскаго всиусства; 
тутъ  иы  тольво хотѣлц дать понятіо читателю о Форлѣ этихъ грибовъ, иеренятыхъ 
христіаиами у  Риаляиъ язычааиивъ.

Въ катакомбахъ саркофаги помѣщали подъ аркой a rc o s o liu m  и въ 
этомъ положеніи они, какъ мы видѣли, иногда служили престолами; или 
ставили ихъ на землю къ сторонамъ галерей и комнатъ. Внѣ катакомбъ 
они стояли въ полусводѣ абсидъ базиликъ, или вдоль стѣнъ, съ наруж- 

ной или внутренней стороны, часто подъ портиками и на кладбищахъ, 
которыя овружали первобытныя христіанскія церкви.

Послѣ Константина начали хоронить въ полу церквей, и при этомъ 
тѣло лежало въ могилахъ, выложенныхъ плитами, или въ саркофагахъ; 

но послѣднее только въ рѣдкихъ случаяхъ; обыкновенно этимраморныя 
гробницы, украшенныя скульптурными работами, не. были зарыты въ 
землѣ, а стояли на виду. До постройки базилинъ саркофагя ставили въ 

неболыиія зданія (с е ііа )  погребальнаго назначенія, или около нихъ.

V III.

По надписяыъ видно, что христіане иногда покупали ыѣсто въ ката- ' 
комбахъ для устройства гробницъ; съ какихъ поръ начинается это обык- 
новеніе, опредѣлить теперь довольно трудно. Слѣдуехъ предположить, 
что было время, когда они ничего не платили за свои могилы; по край- 

ней мѣрѣ, какъ  ыы уже сказали, въ катакомбахъ нѣтъ  и слѣда того, что 
назвали бы въ наше время кладбищемъ бѣдныхъ (fo s s e  c o m m u ne ), гдѣ 

похороненынеимущіесъ большею небрежностію и скудносхію, чѣмъ люди 
{югатые. Въ т ѣ  времена, когда катакомбы еще не составляли собствен- 
ности христіанской общины, богатые христіане въ Римѣ, устроивъ себѣ 
ипогей т. е. подземелье, назначенное для погребенія, позволяли бѣднымъ 

проводить галереи и хоронить около ихъ безвозмездно; такимъ образомъ 
и начались катакомбы, какъ доказали послѣднія открытія. Но изъ этого не 
слѣдуетъ предполагать, что только одни бѣдные похоронены въ грубыхъ 
нишахъ галерей; напротивъ по надписямъ видно, что иногда знатные 
люди скромно положены въ простыхъ lo c u l i . Когда подземныя кладби- 
ща стали переходить въ руки  церкви и начали принадлежать ей, еще 
до торжества христіанства, она хоронила бѣдныхъ, и т ѣ  надписи, най- 

денныя до сихъ поръ, въ которыхъ говорится о покупкѣ мѣстъ въ ка-



такомбахъ, относятся къ  четвертому и послѣдующимъ столѣтіямъ. Но 
очень вѣроятно также, что люди достаточные всегда имѣли возможііость 
на свой счетъ и по своему вкусу устроитг» себѣ Фамильную гробиицу въ 
галереяхъ катакомбъ. На надписяхъ многихъ a rc o s o lia , гробницы бо- 
лѣе дорогой, чѣмъ обыкновенная горизонтальная ниша, часто упомянуто, 
что онѣ сдѣланы на счетъ своихъ хозяевъ, какъ бы желая этимъ ска- 
зать, что общественная казна не была обременена ихъ устройствомъ. 

Съ четвертаго столѣтія число эпитафій съ означеніемъ продажи мѣстъ 
въ катакомбахъ идетъ возростая. Въ нихъ рѣдко означена самая цѣна, a 
сказано только, что за мѣсто заплачено; на одной изъ подобныхъ надпи- 
сей, очень интересной своими подробностями, названы свидѣтели покуп- 

ки , и хорошо опредѣлено то мѣсто, гдѣ находится гробница; на другой 
сказано, что куплена третья часть тройнаго lo c u lu s  ( lo c u lu s  t r is o -  
m u s), въ которомъ уже схоронены два другихъ христіанина, названныѳ 

по имени.

Изъ эпитафій также видно, что мѣста въ катакомбахъ покупались у 
fo s s o re s , т . е. могилыциковъ. Это были люди посвятившіе себя про- 
капыванію галерей, гробиицъ и погребенію умершихъ. Они появляются 
въ христіанской общинѣ въ Римѣ въ первые годы ея существоваиія, и 
въ началѣ, особенно во времена гоненій, должны были пользоваться 
болыыимъ уваженіемъ между христіанами. Ихъ названіе происходитъ 

отъ слова « fo d e re » , копать,ивстрѣчается на надписяхъ, какъ напримѣръ 
въ слѣдующей: « F e l ix  F o s s a r iu s in  page». (Феликсъ могильщикъ въ 
мирѣ.) По всей вѣроятности они раздѣлялись на нѣсколько разрядовъ: 
одни выкапывали галереи, превращали, когда было нужно, добытый туфъ 

въ песокъ, и выносили его изъ катакомбъ;.другіе приносили тѣла умер- 
шихъ; третьи копали могилы, хоронили мертвыхъ, писали надписи и т. д.

Неутомимые работники подземнаго Рима и вмѣстѣ самые вѣрные, 
самые отважные* послѣдователи христіанскаго ученія, они вѣроятно нѳ 
разъ рисковали жизнію, исполняя свою темную обязаиность; собирая во 
времена гоненій части мучениковъ передъ глазаыи судей и палачей, на 

площадяхъ, въ амфитеатрахъ, перепося трупы изъ домовъ въ катакомбы, 
и проникая въ нихъ, когда входъ въ эти ипогеи былъ запрещенъ, подъ 

страхомъ смертной казни, особенными эдиктами императоровъ.

Уже во вреиена Траяна, папа Еваристъ, раздѣливъ Римъ иа извѣст- 
ноѳ число приходовъ, постановилъ, что каждый изъ нихъ долженъ имѣть

отъ восьми до десяти ыогильщиковъ и свое отдѣльное кладбище. Импе- 
раторъ Константинъ опредѣлилъ имъ особенныя жилища, въ ргзлич- 
і і ы х ъ  кварталахъ Рйма, и  на надписяхъ ихъ гробницъ означены части 
города, к ъ  которымъ они принадлежали, какъ напримѣръ « J u n iu s  fo s - 

s o r  A v e n t in u s » .  (Ю ній могильщикъ Авентинскій). Можетъ бытьони 
имѣли мѣсто въ церковной іерархіи, когда она образовалась, и принад- 

лежали къ  низшимъ степешімъ духовенства.
Въ катакомбахъ довольио часто представлены могильщики во время 

работы, какъ видно на рцсункѣ № 7, взятомъ изъ сочиненія M a r
t ig n y ,  D ic t io n n a ir e  e tc .F o s s o r  ударяетъ ломомъ въ зернистый туфъ, 
который округляется и принимаетъ видъ свода надъ его головой; лампа 

особенной формы свѣтитъ ему въ подземельѣ. Иногда fo s s o r изобра-

Рис. 7.

женъ въ ту  минуту, когда онъ начинаетъ выкапываніе склепа на по- 
верхиоти земли, въ сватѣ холма, что также можетъ служить доказатель- 
ствомъ христіанскаго происхождѳнія римскихъ катакомбъ. Въ кладбищѣ 
Каллиста, иаходящемся козлѣ Аппіевой дороги, нашли желѣзный ломъ, 
очень похожій на тѣ , которые представлены въ рукахъ могилыциковъ.

Въ той-же катакомбѣ было открыто изображеіііе fo s s o r 'a , сдѣлан- 

ное на его гробницѣ; на надписи (читатель можетъ видѣть еѳ на пр и -
5*



ложенномъ рисункѣ № 8 .,  взятомъ изъ сочиненія B o ld e t t i ,  O s s e rv a - 

z io n i e tc .)  сказано слѣдующее:— «Діогенъ могилыцикъ, въ мирѣ, по- 

ложенъ въ восьмой день октябрскихъ календъ.»— Этомолодой человѣкъ 
съ коротко остриженными волосами, какъ носили Римляне, въ туникѣ; 
на краяхъ ея и на правомъ плечѣ видны знаки приближающіеся къ 
формѣ креста; й)  въ  правой рукѣ  онъ держитъ ломъ, а въ лѣвой заж-

Рнс. 8.

женную лампу. Другіе инструменты его промысла разбросаны у его ногъ. 
Онъ представленъ во внѣшнемъ зданіи, вѣроятно въ одной изъ тѣхъ  ча-

й)  Совершенно тавіе в е  знавв употрѳблялись съ самыхъ древнвхъ врѳиѳнъ въ 
Индіи, гдѣ онн ветрѣчаются на паиятнвкахъ Враманвзиа в  Будвзма, но чащѳ на 
послѣднвхъ. Это были знавв благословенія, счастлвваго првдзнаиенованія, процвѣ- 
та н ія , привѣтствія н ва санврвтсвомъ я зы вѣ  называлвсь сваст и к а  (S w a s tika ). Над- 
пвсв въ пощерахъ восточной Индів, посвящѳнвыя повлоневію Буды, по больвіѳй ча- 
стн начвнаются влв вончаю тся пмв, подобво тому вавъ хрвстіансвія надписв шеста- 
го  столѣтія завлючаются врѳстоиъ влв ндутъ отъ него. Тав іѳ-ве знавв уяотрѳблялнсь 
въ западной А з ів , въ Греців в встрѣчаю тся на Грвчѳсввхъ вазахъ, въ И талів и въ 
Р виѣ  во врѳмена янператоровъ. Въ хрвстіяасвой архвологія онв называются „ c ru x  
g am m ata", потоиу что составлѳяы сврвщеніеиъ чвтырѳхъ грѳчѳсввхъ буквъ Г  (gam m a). 
М ы  будемъ говорвть о провсхожденія в  увотрвблевін вхъ хрвстіанаив въ отдѣлѣ 
сниволнчѳсвяхъ звавовъ этого сочввѳнін.

совенъ, которыя стояли надъ катакомбами, въ ту  минуту, когда готовъ 
спуститься въ подземелье. Н ѣтъ  сомнѣнія,что эта фреска была написана 
послѣ торжества церкви; прежде могильщиковъ изображали за работой, 

когда они копали землю и рубили туфъ въ узкихъ галереяхъ.
Осматривая гробницы въ катакомбахъ, ихъ размѣры и систему распо- 

ложенія, нельзя не замѣтить, что могилыцики высѣкали ихъ,снявъ мѣр- 
ку  съ тѣла умершаго. Онѣ бываютъ различной величины, начиная отъ 
самыхъ незначительныхъ для ыладенцевъ до большихъ для людей высо- 

каго роста; только при подобной системѣ возможно было не терять на- 

прасно мѣста и экономичести распредѣлять его.
Послѣ Константина церковь съ каждымъ годомъ все менѣе и менѣе 

прокапывала новыи галереи въ подземныхъ кладбищахъ; эти послѣднія, 
какъ  видно ііо  надписямъ, перешли въ руки могилыциковъ и  сдѣлались 

ихъ  собственностію; они производили въ нихъ работы на свой счетъ, 
продавали ыѣста и даже передавали по наслѣдству это право своимъ по- 
томкамъ, какъ это видно по надписи, въ которой сказано, что гробница 

куплена у  « fosso res  d is c e n d e n tib u s »  (у  потомковъ могилыцика).
Въ послѣдній разъ говорится на надписяхъ о fosso resB b454 -srb  году 

(т . е. около того времени, когда прекращается погребеніе въ катакомбахъ) 
по поводу гробницы не выкопанной, а сложенной или построенной передъ 
гробницей святаго Емерита и проданной за дорогую цѣну. Послѣ т о р - 
жества церкви общество fosso re s  завладѣло также и землями, которыя 
окружали базилики, построенпыя ьадъ катакомбаыи. Было ли оно унич- 

тожено римскимъ епископомъ или распалось само, неизвѣстно; но съ се- 
редины пятаго столѣтія, въ актахъ продажи, уступки и постройки гроб- 

ницъ, расположенныхъ на поверхности земли, о нихъ болыне не упоми- 
нается; ихъ мѣсто занимаютъ священники, а въ базиликѣ Ватикана самъ 

папа.
Такимъ образомъ мы видимъ, что въ первые вѣка  христіанства 

fo s s o re s  были усердными послѣдователями иовой религіи, но впослѣд- 

ствіи сдѣлались торговцами и продавали гробницы въ тѣхъ  катаком- 
бахъ, которыя лредшественники ихъ прокопали съ опасиостію жизни, 
поддерживаемые не надеждой на выгоду, а великой вѣрой, безъ которой 
ннкогда необразовался бы этотъ подземный гигантскій городъ мертвыхъ.

Впрочемъ не одинъ этотъ фактъ, а исторія всѣхъ христіанскихъ па- 
ыятниковъ, какъ  мы это увидивъ впослѣдствіи, постоянно будетъ свидѣ- 
тельствовать, что идеальная чистота нравовъ христіанскаго общества



первыхъ временъ не сохраняется въ иослѣдующіе вѣка, и слабѣетъ съ 

каждымъ годомъ. Такъ наиримѣръ общественпыя братскія трапезы пер- 
выхъ христіанъ, агапы (agape), въ иачалѣ чрезвычайно чистаго и мило- 
серднаго харакхера, нревратилисг, въ четвертомъ столѣтіи, даже нѣ- 
сколько раньше, въ оргіи, и были запрещены епископами. Послѣ тор- 

жества христіанской религіи это паденіе дѣлается особенно замѣтно. Ми- 
нута тріуифа была роковой минутой для христіаискнхъ нравовъ. До Кои- 
стантина огонь гоненій по временамъ очищалъ общину, но послѣ него. 

когда церковь вышла изъ опасности, сдѣлалась богата подъ поврови- 
тельствомъ ішператоровъ и сама начала пріобрѣтать власть, когда при- 

нятіе вѣры Спасителя происходило въ слѣдствіе разсчета. часто въ угоду 
императорамъ, ея послѣдователи были люди равгюдушные, чуждые ей 
во вреыепа гоиеній.

IX .

Тамъ, гдѣ позволяли обстоятельства, ыѣстность к  грунтъ земли, хри- 
стіаие выкапывали подземныя кладбшца; этотъ родъ гробницъ они 

предпочитали всѣмъ другимъ, и катакомбы найдеиы ие только въ Римѣ, 
но и въ Италіи— въ Тоскаиѣ около Кы ози(гдѣтакже открыты замѣчатель- 

иые Этрусскіе иногеи), около ІІеаполя,' )  въ Сициліи около городовъ 
Сиракузы и Мессішы, на островѣ ЙІальтѣ, иа Востокѣ— въ Антіохіи, иа 
островѣ Кипрѣ, и въ Египтѣ— около города Алеисандріи; катакомбы су- 

ществовали ивъАф рикѣ, въИспаиіи— около городовъ Севилыі, Сарагоссы, 

Эльвиры недалеко отъ Гренады, въ Галліи— окОло Келыіа, Трира и т . д.

* )  Послѣ рвмсввхъ христіанскпхъ  іатавомбъ саиыя обшврпыа п самыя .чамѣча- 
тельныа взъ до сихъ поръ отврытмхъ владбиіцъ этого рода иаходятся возлѣ ІІеа- 
поля, въ холиѣ Capo d i M onte, n 5іы не считаеяъ лпшнимъ свазать о нихъ нѣ- 
свольво словъ. Если вѣрить C arlo C elano, составившему оппсаніе города Нѳапола 
въ 17-мъ столѣтіо ( N o t iz io  d e l bello  an tico  e curioso do lla  c it ta  d i N a p o li 1 6 9 2 .) ,  
to бодьшая часть холиа Capo di M onto пзрыта ходаии и галереамв, наполнепныив 
хрвстіансввив гробнвдамв оервыхъ вѣвопъ. Весьма незиачительныя частв этвхъ 
ватакомбъ, теперь взвѣстны я в  доступныя, находятся возлѣ влв додъ цервваин

Ho ие смотря на то, что хрисхіане отдавали преимущество подзем- 
нымъ кладбищамъ, у  нихъ раньше торжесува церкви были также гроб- 
нииы па поверхности земли. По формамъ и расположенію этихъ послѣд- 

нихъ ыожно замѣтить, что устроивая ихъ, послѣдователи ученія Спаси-

S an Severo, San V ito , S anta M aria D e lla  san ita , san G ennaro de i P o ve rl. Возлѣ 
первой взъ этвхъ церввей, немвого ввже ея уровяя, была въ послѣдніе годы от- 
врыта P. G. Gal ante четыреугольная вомната съ тремя a rcoso lia , украшевнымв 
Фресвами четвертаго влв пятаго с тол ѣт ія , взображающвив святы хъ. Галереи, вдущая 
отъ этого c u b ic u lu m , перерѣзана освованіяии дерквв S. Severo. Бъ Неаполѣ точяо 
тавже, вавъ и въ Р в и ѣ, надъ катаяомбама послѣ Конставтвна началв стрчвть церк- 
ви в  при этомъ часто разрушалв вервобытныя хрвст іа всв ія  гробнвцы. Катавомба 
подъ дервовыо Sante M aria  de lla  S a lu te  обшврнѣе; въ ней тавже найдеяы Фресвв 
пятаго в  послѣдующихъ стол ѣт ій . Перестройвв и разшвренія, постепенно въ про- 
долженів столѣтій  провзведенныя тутъ  мовахамв, совершенно измѣнвлв первоначаль- 
н ую  Форму этого подземнаіо владбвща. Въ семнадцатоиъ стол ѣтів  оно сдѣлалось 
иѣотолъ погребевія чумны хъ, тѣл а которыхъ вмазывалв въ с тѣв ы : Галереи его 
также персрѣзаны ваменвыыв стѣнамв и Фундаментамв цернви. Гораздо болш е и 
значвтельнѣе ватакомба отврытая у  церввв S. G ennaro dei Р о ѵе п , въ холиѣ Capo 
d i  M onte. М ногія столѣтія прошля надъ этвмъ впогеемъ, и въ неиъ иы  впдвмъ обра- 
щ ивв хрнстіансваго всяусства разныхъ вѣвовъ, не псвлючаа даже сааы х» раннвхъ 
временъ распростравевія новой вѣры . Н ѣвоторыя взъ его Фресовъ неаполвтавскіе 
археологв до сихъ воръ првнимаютъ за вровзведенія языческвхъ худ ож нввовъ ,- до 
тавой степенв жпвы  въ нвхъ  эленеяты классвчесваго всвусства. Всего лучше со- 
хранвлась жввопвсь да потолвѣ болыпой вомнаты, вотораа находвтся въ прямомъ 
сообщевів съ воверхвостію землв у. срѣзанной отлогоств холиа и служнла входоиъ 
въ иодзеыѳлье. Трудво увазать, чѣаъ эти  фрески оЪшчаются отъ живопвсв увра- 
шавшей у  древивхъ Рвмлявъ стѣвы  комнатъ. Краевыя в свн ія  полосы раздѣляютъ 
потоловъ па правильные небольшіе четыреугольнввв. въ воторыхъ взображены звѣри , 
птвц ы , равовины н ывѳодогичесвія ж ввотиы я; въ цевтрѣ средв пересѣвающвхся 
красвы хъ и желтыхъ красвво выаедевиыхъ пол увруж ій  и нруговъ ввдны сходящі- 
яся л ви іи , пм ѣю щ ія Форму равпосторовняго креста. С тѣв ы  в потолвв этой коываты 
въ нѣвоторы хъ иѣстахъ  поврыты двоИны^ъ слоеыъ стува. Н а верхнемъ можно раз- 
личвть Фресвв болѣе позднвхъ вреяевъ, взображающія сватыхъ , головы воторыхъ 
оврѵжеяы нвибамв. Немвого далыве отврыты погребальныя воияаты иеньшвхъ раз- 
иѣровъ ; в  въ шировой галереѣ, вдущей отъ большаго cub icu lu m , ввдны гробввцы 
Формы arco so lium . Т утъ  тавже встрѣчасш ь остатвв Фресовъ, воторыя вавъ нельзя 
болѣе ирвблвжаются въ влассвчесвому ствлю в  представлаютъ птвцъ, масвв, вазы, 
плоды гврланды цвѣтовъ, зеленв в  т . д. Въ этой жввопвсв гораздо больше классв- 
чесваго, чѣмъ христіанскаго, но это еще ве достаточное основавіе, чтобы првпвсать 
ѳѳ ввств азычнвва. В сѣ  зиавоиые съ паматнвваыв начввающагосв хрвстшнсваго 
всвѵсства въ ватавомбахъ Рвма не будутъ этимъ удввлены. Точво тавже обшвр- 
ность этой погребальной пещеры, еа прамое сообщевіе съ воверхностію  зомлв в съ 
дорогой, проходввшей прежде въ эточъ и ѣстѣ , не поразвтъ взучавшвхъ востевевное 
образованіѳ рвмсввхъ ватавомбъ. Впрочеиъ средн этвхъ уврашеНІй въ чвсто влас- 
свчесвоиъ ввусѣ ввдны тавже хрвстіавсв іа взображевіа, вааъ напрвиѣръ, Іона,



теля руководились тѣми-же правилами, которыя соблюдали при выкапы- 
ваніи катакомбъ. Мы уже сказали, что христіане имѣли непреодолимое 
отвращеніе къ  смѣшенію праха умершихъ; погребеніе тѣла безъ предва- 

рительнаго устройства гробницы въ твердомъ туфѣ, безъ каменныхъ 
плитъ н стѣнокъ, отдѣляющихъ покойника отъ земли и сосѣднихъ тру-

в Ева У деРвва’ СУ «  по стял»  очень раннахъ временъ хрвстіанства, и 
иного Фрѳсокъ третьяго, чѳтвертаго u послѣдующ вхъ столѣтій , вредставляющахъ 
сватыхъ, молаідвхся я т. д. Особенно заиѣчатѳльны волоссальаыя взображевія Спа- 
свтеля в  Богородвцы, грандіозныа Фвгуры въ ввзантійсвомъ ствлѣ. B e lle rm a nn  
(D ie  Katakom ben zu Neapel m i t  ih re n  W andgem alden, H am burg  1 8 3 9 )  вздалъ эта 
фресва, но вослѣ ero открыто много другвхъ  памятнввовъ я между ирочаиъ н ѣ -  
сяольво arcosolia , увраш еняыхъ жввопвсью въ влассачесвоиъ ствл ѣ, но исполнввной 
нѣсколько нѳбрвжно. Неаполвтанская ватавоиба, а которой мы говоряиъ, отлячаѳтся 
отъ рвмсввхъ свовмв архвтѳктурныып Фориаиіі. Ова вѳ амѣетъ правальноств яо- 
слѣднвхъ, и галѳрѳи ея вочтн всегда очѳнь ш аровія, вывованныя бѳз-ь системы нѳ 
превращаются разввваясь подъ зеилей въ с ѣ ть  узввхъ  и пересѣваю щ вхся ходовъ. 
Твердьгй яаиенастый т у Фъ, въ воторомъ онѣ проведены, позволалъ давать аиъ зна- 
чвтѳльвые разиѣры и м ѣстам и въ нвхъ  можво проѣхать въ варетѣ. Свольво взвѣ- 
стно азъ твореній пасателѳй церввв, говенія хрястіанъ нв разу нѳ отразвлвсь въ 
Н е а п о іѣ ; ѳдвнствевный мученивъ этого города Св. Я в уа р ій , ѳпвсвопъ Беневентсяій 
тепѳрь повроввтѳль Неаполвтавцѳвъ, очевь почвтаемый и ив , врвналъ иученвчосвую 
саерть sa вѣ р у  въ вонцѣ трѳтьаго вла въ  началѣ четвертаго столѣтія. Ему отру- 
били голову недалево отъ Неаполя въ городѣ П уццол в. Хрвстіанв Неаволя потолу 
нѳ былн првкуждѳны сврывать no вреыенамъ свои впогеп в собдюдать эвовоиію  
и ѣста вывапываа послѣдніе. Гро^явцы отдѣльныя, Фаиильвыа иреобладають въ нахъ- 
Это небольшія углубленія праввльной Формы, вырублѳнвыа въ т УфѢ в иаходящіяся 
въ прямоиъ сообщѳиі а съ галвреей; въ каждой взъ трехъ сторонъ в х ъ ' высѣчено п о -  
гробннцѣ Формы arcosolium  почтв всогда оченъ хоровівхъ разиѣровъ.

Врема а особѳнно работы, провзведенныя въ яослѣдующ іа стол ѣтія , взиѣнвли 
пѳрсоначальиый вядъ ватавоибы S. G ennaro dei Р оѵегі; тавъ нанрвыѣръ въ вѳрх- 
неиъ ар усѣ  ѳя галерей находатся большая пещера, вывопавная иослѣ торжѳства 
церква а назначѳннаа вѣроятно для совершвнія цѳрвовныхъ обрядовъ, въ бовахъ ея 
также устроѳны маогочясленаыя гробнвцы. Соедвнялось ли это подзелноѳ владбящѳ 
съ другяиа хрястіансваив ввогѳямн Capo d i M onte, вакъ предполагаютъ соврѳмвиные 
неаполатансвіе археологв, рѣш вть таперь довольно трудно, хѣиъ болѣѳ что оно да- 
лево не вполнѣ взучево; нвзш ій третій  этажъ его еще вовсе не взслѣдовавъ; и въ 
неиъ пѳ тольно не вровзводятъ новыхъ свстематвчесявхъ расвопокъ, во даже очевь 
плохо сохраняютъ уже отврытыя Фресяа и другіе паиятвавв. Катавоибы въ Неаполѣ 
начала оставлять почтв въ тоже-же время вавъ в  въ Рвмѣ, погребеніе въ нвхъ 
превратилось въ слѣдствіѳ частыхъ наш ествій варваровъ, осввернявшвхъ тѣла уиер- 
швхъ в разрушаввшхъ гробняцы. —  Въ послѣднее вреия D . Salazaro въ первыхъ 
вы вусвахъ  своего сочвненія : —  S tu d i s u i m onum en ti deH’ I ta l ia  m erid ion a le  dal IV  
a l X I I I  secoio. N a p o li 1 8 7 1 — аздалъ вовіа съ Фресовъ неаволатансввхъ ватакомбь 
четвертаго а пятаго столѣтій.

повъ, не могло нравиться христіанамъ, питавшимъ такое великое ува- 
женіе къ  праху вѣрующихъ, и допускалось ими только въ крайнемъ 
елучаѣ. Выкапываніе могилъ на поверхности земли въ одинъ ярусъ за- 
няло бы огромныя пространства. Потому-то христіане прибѣгали въ 
этомъ случаѣ къ  особенному способу погребенія, который удовлетворялъ 

ихъ потребностямъ и вмѣстѣ сбёрегалъ мѣсто. Мертвые въ этихъ моги- 
лахъ находились между двумя параллельными каменными стѣнааш, кото- 

рыя шли въ землю иногда на значителыіую глубину, оставляя простран- 
ство достаточное для помѣщенія одного покойника; тѣла лежали одно 
надъ другішъ на утвержденныхъ плитахъ или черепицахъ и были ими же 
раздѣлеиы. Язычники и Евреи употребляли также могнлы подобнаго 
рода; ихъ нашли въ окрестностяхъ Рима и въ Еврейской катакомбѣ, о 

которой мы будемъ говорить ниже. Христіанскаго происхожденія, онѣ 
видны болѣе или менѣе хорошо сохранивщіяся надъ катакомбами Кал- 

листа, Киріаки и въ другихъ мѣстахъ. Церкви и базилики Рима внѣ го- 
родскихъ стѣнъ, съ четвертаго столѣтія, были постепенно окружены та- 
кими могилами. Этотъ легкій и дешевый способъ погребенія особенно 
началъ входить въ употребленіе въ Римѣ послѣ торжества церкви: очень 

вѣроятно однако, чтокъ неыу прибѣгали и раныие въ тѣхъмѣстахъ, гдѣ 
у христіанъ не было катакомбъ. Но гробницы, устроенныя на поверхности 
земли, часто въ нарочно для этого назначенныхъ зданіяхъ или около ихъ, 
разумѣется, не представляли безопасности ипогеевъ, вырытыхъ въ скатѣ 
холма илн въ глубинѣ земли, и до торжества церкви не могли быть мно- 

гочисленны въ Ріімѣ, гдѣ христіане постоянно находились передъ гла- 
зами властей, отъ произвола которыхъ иногда зависѣла ихъ свобода и 
существованіе. Въ ировинціяхъ имперіи, гдѣ послѣдователи ученія Спа- 

сителя былн менѣе стѣснены, кладбища нескрытыя употребляли вѣро- 
ятно чаще; можно предположить, что они существовали въ большемъ ко- 
личествѣ, чѣмъ ихъ находятъ теперь; но такъ какъ они не былп скрыты, 
то подверглись разрушенію во время преслѣдованій 8-го столѣтія и осо- 
бенно при уничтоженіи христіянскихъ памятшіковъ, сопровождавшемъ 

гоненіе Діоклеціана.



Гробницы въ катакоыбахъ имѣютъ за рѣдкпми исключеніями постоян- 
но одну и ту  же форыу, описанную выше, и устроены по одному приня- 
тому типу (если и попадаются могилы, выкопанныя въ полу галерей, 

на подобіе употребляеыыхъ нами, то ихъ не ш ю го. Можно предполо- 
жить не безъ основанія, что онѣ подражаніе, по возможности близкое 

гробницѣ Іисуса Христа. Тѣло Спаснтеля было похоронено Іосифомъ изъ 
Аримаѳеи: «взявъ тѣло, Іосифъ обвилъ его чистою плащаницею и по- 
ложилъ его въ новомъ своемъ гробѣ, который вы сѣкъ онъ въ скалѣ; и 
лриваливъ большой камень къ  двери гроба, удалился». * )

Гробницы христіанъ были также высѣчены въ скалѣ, т. е. въ зер- 
нистомъ туфѣ, и тѣла ихъ иредавали землѣ также обвитыя полотномъ. 
Эту форыу гробницъ и способъ устроивать ихъ въ подземныхъ гале- 

реяхъ или коашатахъ (c u b ic u l i)  риаіскіе христіане переняли у  Евреевъ 
или у  другихъ восточныхъ народовъ, наполнявшихъ тогда Рішъ.

До распространенія въ Римѣ христіанской религіи и даже до появлс- 
н ія  ея Е в р р  уже иыѣли въ этоыъ городѣ свои катакоыбы. Первоначаль- 
но еврейская колонія въ Римѣ составилась болыпею частію изъ потом- 
ковъ отпущенниковъ, приведенныхъ плѣнниками Помпеемъ послѣ за- 
воеванія имъ Востока. Въ рабствѣ о ііи  не оставили вѣру отцовъ и  не- 
уклонялись отъ соблюденія религіозныхъ обрядовъ. Новые эмигранты 
нзъ ГІалестины скоро потомъ начали переселяться въ Римъ, слѣдуя 
тому влечеиію, которое привлекало къ  столицѣ міра народы побѣжден- 

ные, преимущественио изъ восхочыыхъ странъ. Евреи служили въ Римѣ 
носилыциками, разнощикаыи, стояли очень низко въ общественномъ 
лшѣніи, занішались мелкой торговлей, продавали и мѣияли всякаго рода 
хламъ, просили милостыню и искали прозелитовъ. Число ихъ постоянно 

увеличивалось, такъ что въ первомъ столѣтіи у нихъ было въ Римѣ 
пѣсколько кладбищъ и синагогъ,й0)  находившихся въ постоянныхъ сно- 
шеніяхъ съ Іерусалимомъ. Опи селились въ Римѣ особенно около Тибра 
въ нездоровомъ кварталѣ, примыкавшемъ къ  той части города, которая 
теперь называется T ra s te v e re .  He далеко отъ этого мѣста они вырыли

* )  Отъ Матѳея гдав. X X V I I .
* * )  Одва иіъ нихъ носила ниа Августа , другая Агрипиы .

вт, отлогостяхъ холма M o n te -V e rd e  подземное кладбище, и хоронили 

въ немъ своихъ умершихъ отдѣлыю оть Римлянъ язычниковъ.
Катакомба эта находится приблизительно въ серединѣ холма M onte- 

V e rd e . B o s io  видѣлъ ее въ 4602-м ъ  году и говоритъ между про- 
чимъ, что она ни чѣмъ не отличается отъ христіанскихъ кладбищъ этого 
рода, но сдѣлана небрёжно, грубо и заключаетъ только двѣ неболыыія 
комнаты (c u b ic u la ) . Во всей катакомбѣ B o s io  не нашелъ ни одного 
остатка живописи, ни куска мрамора, но видѣлъ изображёніе ковчега 
завѣта, священпаго еврейскаго свѣтилышка съ семью вѣтвями и боль- 
шое количество надписей, въ которыхъ умершимъ даютъ иногда титулъ 
отца или матери синагоги. На одпой изъ подобныхъ эпитафій говорится 
про Римлянку, за шестнадцахь лѣтъ до смерти принявшую законъ ЙІои- 
сея, получившую при этомі. имя Сары и сдѣлавшуюся впослѣдствіи ма- 
терыо синагоги, что можетъ служить доказательствомъ свободы распро- 

странеиія еврейской религіи между Римлянами.
Необыквовенная простота и скудость этой катакомбы объясняется 

тѣмъ, что около жила самая бѣдная часть еврейской колоніи Рима. 
Послѣ посѣщенія B o s io  этого ипогея, образованіе котораго слѣдуетъ 
отнести къ  послѣднимъ временамъ республики или къ  первому столѣтію 
пмперіи, онъ былъ снова оставленъ, входы его обрушились и заросли 
до такой степени, что въ  сороковыхъ годахъ Р . M a rc h i,  не смотр^ па 
тщательные розыски и на продолжителышя усилія, нё могъ найти его.

Но въ послѣднее время открыли въ окрестностяхъ Рима двѣ другихъ 

еврейскихъ катакомбы. Первая изъ нихъ " )  принадлежитъ ко второму 
или третьету столѣтію послѣ P. X. и ііаходится близъ Аппіевой дороги 
около катакомбы Каллиста. Вѣроятно, она служила кладбищемъ Евреяыъ, 
обитавшиыъ недалеко оттуда у  P o r ta  Сарепа. Эта катакомба менѣе 
обширна, чѣмъ та, которую видѣлъ B o s io ; uo въ ней нашли много над- 
писей, изображеній религіознаго характера, слѣды позолоты и украше- 
ній, если не совершенно чистаго классическаго стиля, то очень при- 
ближающихся къ  нему. Она начинается зданіемъ, хорошо сохранившим- 
ся, которое представляетъ всѣ расположенія синагоги; въ него входили 
съ улицы, и съ противуположной стороны оно находилось въ прямомъ 
сообіценіи съ подземельемъ. Въ самомъ зданіи были также усдроеиы 
гробницы. Вѣроятно, когда въ ипогеѣ не было больше мѣста, ыертвыхъ

« )  G im ite ro  de g li a n t ic h i E b re i. R affae le G a rru c c i, Rom a 1862.



пачали хоронить въ самой синагогѣ. Слѣды гробницъ въ нѣсколько 
этажей видны въ стѣнѣ, отдѣлявшей пространство, назначенное для жен- 

щинъ. Горизонтальныя ниши, или lo c u l i ,  этого ипогея высѣченывъ бо- 
кахъ ходовъ и комнатъ въ нѣсколько ярусовъ, иногда параллельно къ 
галереѣ и c u b ic u lu m , иногда перпендикулярно къ нимъ *') и  задѣланы 
плитами или черепицами совершенно такъ, какъ въ христіанскихъ ка- 
такомбахъ.

He трудно замѣтить, что это кладбище принадлежало болѣе богатымъ 
Евреямъ, но пе всѣ его памятники однако имѣютъ чисто библейскій ха- 
рактеръ. Напримѣръ, въ одной изъ комнатъ видно изображеніе двухъ 
человѣческихъ фигуръ, что не позволялось закономъ Моисея; онѣ пе за- 
имствованы изъ Ветхаго Завѣта, или изъ исторіи Іудейскаго народа, a 
изъ міра языческаго и представляютъ йрылатую женщину, вѣроятно по- 
бѣду, которая въ одной рукѣ  держитъ пальмовую вѣтвь, а другой по- 
дымаетъ вѣнокъ надъ головой нагаго юноши съ лавровой вѣткою  въ 
р укѣ . Въ томъ-же c u b ic u lu m , т . е. комнатѣ, видны павлшіы ** )  стоя- 
щіе на сферахъ, пегасы, птицы, рыбы и другія животныя, значеніе ко- 
торыхъ трудно объясиить. На стѣнахъ другой комнаты написаны четы- 
ре крылатые генія, лредставляющіе времена года, и женщипа въ коронѣ, 
держащая въ одной рукѣ  рогъ изобилія, а въ другой плоскую вазу, изъ 
которой льетъ на землю жидкость. Это аллегорическое изображеніе Фор- 
туны , изобилія, счастіи, вѣчныхъ идеаловъ еврейскаго народа, перенято 
у римскаго языческаго искусства.

Если и предположить, что тутъ  схоронены только Римлянѳ, обращен- 
ные въ еврейскую религію, а не коренные Евреи, то, не смотря на это, 
присутствіе подобной живописи возлѣ ихъ гробиицъ— фактъ не лишен- 
ный интереса, который можно объяснить тѣмъ, что тенденція сблизиться 
съ языческимъ ыіромъ преобладала во многихъ еврейскихъ синагогахъ 
внѣ Палестины. Осталыіые комнаты этого кладбища украшены проще, 
или въ болѣе восточномъ вкусѣ расписаны красныыи и свѣтло-желтыыи 
полосами.

Рядомъ съ фигурами, перенятыми у языческаго искусства, видишь 
также въ этой катакомбѣ изображенія чисто еврейскія. На барельефѣ

* )  Гробницы послѣдней Формы встрѣчаются и въ хрвстіанснихъ  ватакомбахъ, но 
очень рѣдно.

Спиволнческое ввобравеніе воснресенія, которое встрѣчается также и въ хрн- 
стіанскомь йскусствѣ.

одного мраморнаго саркошага представленъ священный семисвѣчникъ 
среди растеній, плодовъ и деревьевъ южной природы. Другой саркофагъ 
украшенъ языческими фигурами римской работы; вѣроятно онъ служилъ 

два раза, прежде чѣмъ перейти въ руки Евреевъ, потому что на немъ 
видна также и христіанская ыонограмма. Портреты въ барельефѣ мужа 
и жены, Римлянъ, первоначальныхъ хозяевъ его, стерты, спилены, и 
языческія изображенія его были скрыты подъ землей; въ такомъ поло- 

женіи его нашли въ еврейской катакомбѣ.

Нельзя не замѣтить, что въ образѣ расписывать схѣны и потолки 
коинатъ и галерей въ катакомбахъ Рима много общаго у христіанъ и 
Евреевъ. Но это только потому, что т ѣ  и другіе употребляли формы 
классическаго искусства для выраженія своихъ идей и слѣдовали его ыа- 
нерѣ украшая гробницы. Вообіце • видно, что Евреи въ Римѣ не принад- 
лежали къ  той исключительной партіи, которая, упорно держась старины, 
отверГая всякое нововведеніе, все чужестранное, посубила своею нетер- 
пимостію и фанатизмомъ еврейскій народъ; а скорѣѳ къ  той, которая 
переняла въ нѣкоторой степени элленическое образованіе, принесенное 

на Востокъ завоеваніями Александра Македонскаго.

Эхо проявляется также и въ ихъ  надгробныхъ надписяхъ. У  себя въ 
Палестинѣ Евреи не писали на могилахъ; тблько послѣ сношенія съ 
Римлянами эпитафіи вошли у  нихъ въ употребленіе. Онѣ также заклю- 
чаютъ просьбы отъ имени умершаго уважать мѣсто его покоя, не сбра- 
сывать надписи, не разрушать гробницы и иногда описываютъ качества 
погребеннаго или выражаютъ чувства и сожалѣніе его родственниковъ 
и друзей. Большая часть этихъ эпитафій сдѣлана на греческомъ язы кѣ, 
очень ыало на латинскомъ, ° )  и не одна изъ до сихъ поръ найденныхъ—  
на еврейскомъ язы кѣ. Всего только одинъ разъ начерчено поеврейски 

слово «въ мирѣ» возлѣ имени написаинаго погречески.

Вторая еврейская катакомба былаоткрыта въ 1 867-м ъ  году совер- 
шенно случайно, при выкапываніи подземелья въ виноградникахъ графа 

C im a r ra ,  также возлѣ Аппіевой дороги, недалеко отъ христіанской ка- 
такомбы Св. Севастіана. Надписи ея Сдѣланы на греческомъ язы кѣ, и 

кажутся древнѣе найдѳнныхъ въ катакомбѣ, о которой мы говорили вы -

* )  Иногда латинокая надпвоь нааисана грѳчѳокнин буквами, и наоборотъ. Это яе

саноѳ встрѣчаенъ ны  и въ христіапснихъ натакомбахъ.



ше; священный свѣтильникъ и другіл евреііскія религіозиыя изобра- 
женія нарисованы или вырѣзаны иа илитахъ, которыми задѣланы 
гробиицы.

X I.

Погребеніе въ подземельяхъ существовало не у  одшіхъ Евреевъ, а у 
многихъ восточныхъ или, лучше сказать, симетическихъ народовъ. До 
сихъ поръ можно видѣть слѣды подобнаго рода гробницъ въ Е гиптѣ, въ 
Палестинѣ, въ Сиріи и въ тѣхъ  странахъ, куда проникали Финикіяне, 
гдѣ основывались ихъ колоніи, около Карѳагена, на островахъ Мальтѣ, 

Сардиніи, Сициліи и вообще на берегахъ Средиземнаго моря. Такъ хоро- 
іш ли Этруряне, и сосѣдніе съ ними народы Италіи переняли у нихъ 
этотъ способъ погребенія. Онъ былъ употребляемъ и Грекааш особенно 
въ ихъ колоиіяхъ на югѣ Италіи и въ Сициліи. Всѣ эти ипогеп илл 
погребальныя пещеры состоятъ изъ одиой или нѣсколышхъ четыреуголь- 
ныхъ комнатъ, какъ c u b ic u la  въ христіаискихъ катакомбахъ, и выко- 
паны преимуществеішо въ скатѣ холмовъ. Тѣла умершихъ положены 
въ горизонтальныя ниши, высѣчеішыя въ туфѣ, или вч> саркофаги, по- 
ставленные иа землѣ.

Въ самомъ Римѣ послѣдователи различныхъ восточныхъ религій имѣ- 
ли также свои катакомбы, и очень вѣроятно, что онѣ образовались н ѣ - 

сколько раньше еврейскихъ и христіанскихъ подземныхъ кладбищъ.

По мѣрѣ того какъ Римляне входили въ сношенія съ Востокомъ и 
покоряли его, побѣжденные народы восточныхъ странъ наводияли Римъ 
и, можпо сказать, въ свою очередь завоевали столицу міра своими вѣро- 
ваніями, нравами, обычаями и  суевѣріями. Имъ было дозволено совер* 
шать религіозные обряды, молиться и хоронить согласно ихъ обыкновенію. 

Если они шюгда и подвергались преслѣдованіямъ,. то очень ие продолжи- 

тельное время;только вѣрованія, имѣвшіяисключительныйипеопредѣлен- 
ный характеръ, или новыя религіи были мало терпимы въ Римѣ. Восточ- 
ныяпоклоненія не замедлили найти послѣдователей и между Римлянами,

которые, переішмая нравы Востока, перенималитакже и его суевѣрія " ) .  

Дорога имъ уже была приготовлена до ихъ появленія. Въ послѣднія сто- 
лѣтія  республики вѣковыя учрежденія Рима начали терять силу и значе- 
ніе; сохраняя форму, они лишались души и вмѣстѣ съ нею пр‘ава на суще- 
ствованіе; д*овѣріе къ  нимъ пропадало; принципы, до того руководившіе 
въ семейной и общественной жизни, оказывались несостоятелыіыми. Язы- 

ческіе римскіе боги, судьба которыхъ была такъ тѣсно связана съ судь- 
бой Рима республиканскаго и его гражданскимъ строемъ, ые могли освя- 
щать новый порядокъ вещей и новыепринципы не утративъ часть своего 
божественнаго характера; и вѣра въ нихъ не могла не пошатнуться, когда 
религіозныя учрежденіяпревратились для патриціевъ въ средство сохране- 
нія власти, когда поколебалось устройство республики и пала ея свобода. 
Поклоненіеоффиціалышмъ богамъпродолжалось въ видѣ государствениой 

необходимости,,ибольшинство, какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, 
довольствовалось соблюденіеыъ обрядовъ умирающаго язычества, которое. 

не было въ состояніи удовлетворить религіозному стреыленію общества. 
Подобное ііравствеиное состояніе какъ нельзя лучше способствовало рас 
пространенію суевѣрійВостока— страны, поинѣнію  древнихъРимлянъ,за- 
гадочнойитаинствениой по преимущеетву. Испытанія и очищенія восточ- 
ны хъ  поклоненій, требовавшіяся отъ новообращенныхъ, и посредствомъ 
которыхъ доходили до мнимаго прямаго сообіцеыія съ божествомъ, олице- 
творяющиаъ въ себѣ всѣ силы природы; запутанный таинственный 
смыслъ и мистическій характеръ этихъ вѣрованій; торжествешіая пом- 

па ихъ обрядовъ и ихъ сложныя церемоніи, которыя всегда болѣе нра- 
вятся массѣ народа, чѣмъ простыя религіозныя формы и философскія 
идеи;— все это не могло не производить сильнаго впечатлѣнія на людей, 
утратившихъ вѣру въ ыногочисленныхъ греко-римскихъ боговъ, и чув- 

ствовавшихъ, въ слѣдствіе противодѣйствія, пепреодолимое влеченіѳ 

къ  единобожію.
По временашъ римскія власти, озабоченныя значительнымъ распрост- 

раненіеыъ новыхъ поклоненій или плутняыи и скандалами ихъ жрецовъ, 
пзгоняли массами изъ Рима и Италіи или ссылали послѣдователей ш ю - 

странныхъ, преимущественно восточныхъ вѣроваиій, и разрушали ихъ

* )  Ювѳналъ въ одвой изъ своихъ еатиръ съ гнѣвоиъ говоритъ, что Оронтъ, глав- 
наа рѣка  С ир іи , на бврегахъ воторой былъ погтроеяъ городъ А н т іо х ія , уже давпо 

іе ч е іъ  въ Тибрѣ-



храмы. Ho влеченіе общества къ  этимъ загадочнымъ и таинственнымъ 

силамъ одолѣвало противодѣйствіе властей. Изгнанные жрецы и поклоп- 
ники гонимыхъ суевѣрій понемногу возвращались снова, снова были 
терпимы, и тайно или явно распространяли свое ученіе въ Римѣ, преи- 
мущественно мейду женщинаыи, во всѣхъ классахъ общества, начиная 
отъ самыхъ низшихъ до высшихъ, не исключая и императорскихъ фами- 
л ій , не исключая и  самихъ императоровъ. Ето не отдавался совершенно 
таинственной религіи, не принималъ ея окончательно, тотъ слѣдовалъ 

ея наружнымъ формамъ, исполнялъ ея сложныя церемоніи, ея очисти- 
тельные обряды, надѣясь этимъ умилостивить загадочное божество. Ре- 
лигіи, представлявшія больше элементовъ монотеизма и положительнаго 
вѣрованія, обѣщавшія болѣе опредѣленнымъ, болѣе яснымъ и утверди- 
телыіымъ образомъ загробную жизнь u награжденіе послѣ смертн, осо- 
бенно находили много послѣдователей. " )  Впрочемъ нельзя сказать, что 
до появленія христіанства одно какое нибудь вѣрованіе было болѣе ра- 
спространено, чѣмъ остальныя; скорѣе это было полное смѣшеніе са- 
ыыхъ разнородныхъ, самыхъ разноплеменныхъ религій. Рядомъ съ еврей- 
скимъ закономъ, также имѣвшимъ въ Римѣ не малое число послѣдова- 
телей, о чемъ говорятъ многіе ячыческіе писатели, распространялись по- 
клоненія восточнымъ божествамъ, Изидѣ и Серапису; * * )  и вмѣстѣ съ 
обожаніемъ персидскаго бога, олицетворенія солнца— M ith ra s ,  распро-

* )  Отлвчвтельной чертой въ харавтерѣ релвгіознаго состоянія этой эвохв (т . 
столѣтій  предшествовавшвхъ и невосредственво слѣдовавшихъ за появленіемъ хри 
стіанства) было въ  Грец іи , равно вакъ п въ Италіи стрвмленіе въ соедвненію мно 
гочнслеш іыхъ божествѳнныхъ свлъ, олвцетворенныхъ въ образѣ боговъ п богщіь от 
дѣльныхъ городовъ п Фамвлій, въ одно божество. Это движѳніѳ было вызвано отча 
сти грвческой фвлософіѳй, воторая, перевѳдя божество изъ узкой  и лональной ѳг 
СФѲры, гдѣ оно до тѣхъ  поръ вращалось, въ дѣятельностп всѳмірной, язиѣнвло врѳ 
жнвѳ понятів о нвмъ, возвело его на высшую степевь в прпдало вму большв мораль 
ное значеніе; отчаств также завоевавіямв Рвилянъ, воюрыѳ, соедвняя вѣрованія по 
воренныхъ ііив  народовъ со своей рвлвгіей, обобщвлв, распростраиили в іааъ  сва 
зать сововупвлв ихъ в і  одно. Оффвціальяоѳ повлоненів Рииа язычесваго, надо заи ѣ - 
тить , виѣло ыало всіілючительнаго, мунвцппальнаго, н« было соедвнѳніеиъ вѣрова- 
в ій  разлвчныхъ плеиенъ, составввшвхъ первояачально народъ рвисвій .

* * )  Они вврочѳмъ потералв свой первобытный харавтеръ, такъ что вхъ саорѣв 
иожно счнтать алевсандрійсво-грвчѳскимн, чѣиъ егвпетсвимв богами; почвтаніе вхъ  
было очѳнь расвростравено въ поолѣдніѳ вѣва до рождѳства Христова на берѳгахъ 
Средозеинаго нора.

странялось почитаніе различныхъ сирійскихъ и карѳагенскихъ боговъ и 

богинь.

Законы римскіе не запрещали послѣдователямъ всѣхъ этихъ вѣрова- 
н ій  устраивать гробницы и хоронить мертвыхъ согласно ихъ обычаю въ 
подземельяхъ, нарочно для этого выкопанныхъ; присутствіе въ Римѣ 
этихъ ипогеевъ восточнаго ха*рактера, слѣды которыхъ уже открыты, 
даетъ право предполагать, что христіане, равпо какъ и Евреи, переняли 
устройство кладбищъ въ пещерахъ у одного прототипа общаго всѣмъ 
симетическимъ народамъ; но при этомъ первые искали приблизиться, на 

сколько было в о з м о ж ііо , къ образу погребенія Спасителя.

Самые Римляне-язычники имѣли нѣчто подобное катакомбамъ; до ре- 
спублики они погребали умершихъ въ подземельяхъ, -какъ и сосѣдніе 
Этруряне, и хотя впослѣдствіи въ Римѣ жгли тѣла покойниковъ, что вѣ- 
роятно было перенято у Грековъ, но древнее обыкновеніе хоронить ихъ 
никогда не были забыто и оставлено совершенно. Нѣкоторыя патриці- 
альныя фамиліи, какъ напримѣръ Сципіоны и весь родъ Корнеліевъ, про- 
должали слѣдовать обычаю своихъ отцовъ и клали тѣла уыершихъ въ 
саркофаги, которые ставили или въ ипогеи, * )  или въ великолѣпныя 
ыавзолеи, развалины которыхъ до сихъ поръ еще украшаютъ рішскую 
Кампанію. Но кромѣ этихъ памятниковъ, въ окрестностяхъ Рима, преи- 
ыущественно вдоль консулярныхъ дорогъ А р р іа  и L a t in a  , и въ 
послѣднее время недалеко отъ P o r ta  d i S . S e b a s tia n o , открыты не- 
большіе ипогеи съ одною или нѣсколькиыи коынатами и незначительны- 
ми галереями, въ стѣнахъ которыхъ высѣчены горизонтальныя гробни- 
цы какъ и въ христіанскихъ катакомбахъ. Всѣ эти подзеыелья нельзя 
приписать псключительно однимъ послѣдователянъ восточныхъ вѣрова- 
н ій, а слѣдуетъ скорѣе предположить, что до появленія въ Риыѣ иностран- 
ныхъ ноклоненій и христіанства не только одни патриціалышя фамиліи, 
но и люди изъ другихъ классовъ общества слѣдовади древнему обычаю 
и хоронили умершихъ въ ипогеяхъ, устраивая гробницы' часто восточна- 

го характера, перенятыя первоначально у Эхрурянъ.
Положительно извѣстно однако, что обыкновеніе сжигать тѣла на ко-

й)  Извѣстная всѣмъ восѣщавшвмъ Рвиъ гробнвца Сцвпіоновъ, высѣченная въ ту -  
фѢ въ скатѣ холиа, въ воторой стоялв сарво®агв, одвнъ взъ подобныхъ свлоповъ 
знатныхъ родовъ. Въ Помиеѣ до свхъ поръ нашлв трв саркоФага съ остатвамв нв- 

сожженныхъ труповъ.
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страхъ вошло въ Римѣ во всеобщее употребленіе въ вѣка ресиублики, 
и что погребеніе въ землѣ въ этовремя можно считать какъ исключеніе. 
Только младенцевъ умершихъ раиьше сорока дней не сйигали на кост- 

рахъ, а хоронили въ городѣ, въ особенно для этого назначенныхъ гро- 
бяицахъ. Точно также зарывали въ землю тѣла самоубійцъ и поражен- 
ныхъ громомъ; тѣ  и другіе были одинакдао ужасны для Римлянъ, пер- 
вые какъ нечестивые, а вторые какъ личные враги Юпитера. Но въ по- 
слѣдніе годы республики, вѣроятно въ подражаніе восточнымъ народамъ, 
и позже можетъ быть христіанамъ, погребеніе тѣла начало входить въ 
большее употребленіе между богатымъ, равйо какъ и бѣднымъ классомъ 
римскихъ жителей. Послѣ царствованія Антониновъ мертвыхъ жгли все 

рѣже и рѣже, и въ пятомъ столѣтіи костры были окончательно оставле- 
ны; многочнсленные саркофагй, наполняющіе церкви и музеи Италіи u 

Европы, принадлежатъ преимущественно къ первымъ вѣкамъ Имперіи, 
равно какъ  и большая часть тѣх*ь римскихъ языческихъ подземиыхъ гро- 
бницъ, имѣющихъ характеръ семейныхъ склеповъ, которыя были откры- 
ты  въ окрестностяхъ Рима. Самыя замѣчателышя ыежду ними ипогеи, 
открытые въ холмѣ Р іп с іо  около дороги S a la r ia  Y e c c h ia , въ холиѣ 
M o n te  V e rd e  и особенно гробница фамиліи N a s o n i (теперь разрушен. 
ная), находившаяся не далеко отъ Рима, у консуляріюй дороги F la m i-  

п іа ;  она отличалась тѣмъ, что представляла ыного общаго съ христіан- 
скими катакомбами, какъ въ расположеніи и устройствѣ, такъ и въ ма- 

нерѣ расписывать и украшать стѣны и потолки подзеыныхъ комнатъ. 
Эти ипогеи по большей части украшены живописыо, лѣшіыми работами 
и мозаиками, приближающимнся своиыъ стилемъ къ искусству первыхъ 
вѣковъ имперіи; они вѣроятно одновреыенны со многими фресками ката- 
комбъ. Напротивъ также языческіе склепы возлѣ V ia  L a t in a ,  V ia  А р - 
р іа , не далеко отъ P o r ta  d i S . S e b a s tia n a , упомянутьій выше, кото- 
рые слѣдуетъ отнести къ  тоыу вреыени, когда обыкновеніе сжигать тѣ - 
ла было въ полной ‘силѣ, незначительны, бѣдны, безъ украшеній и над- 
писеіі. '

X I I .

Что-то подобное катакомбахъ существовало слѣдовательно уязы чпи - 
ковъ въ Римѣ раньше появленія восточныхъ поклоненій, раньще обра- 
зовапія тамъ еврейской колоніи, и ташшъ образомъ раньше распростра- 
ненія христіанства. ІІо  у кого -бы христіане ни переняли форму своихъ 
подземныхъ кладбищъ, у  Рииляпъ ли 'язычниковъ, у послѣдователей ли 
сектъ Востока или у Евреевъ, между ипогеями этихъ народов?» и хри- 
стіанскими катакомбами все таки громадная неизыѣримая разница и имен- 
но то различіе, которое существуетъ въ ученіи, въ принципахъ, въ иде- 
яхъ, въ судьбѣ христіанства и остальныхъ вѣрованій. Катакомбы Евре- 
евъ, язычниковъ, народовъ Востока незначительны, какъ распространеніе 
ихъ поклоненій, м имѣютъ характеръ разъединенія и исключительности. 
Катакомбы христіаиъ разростаются съ каждыыъ годомъ все болѣе и бо- 

лѣе, раеширяются, какъ ихъ ыіровая религія, и сохраняютъ постоянно 
характеръ общественности. Первыя— толькосемейныя гробницы, онѣ вы - 
копаны для извѣстныхъ фамилій или обществъ, это отдѣльные склеяы, 
семейные ипогеи; вторыя— колоссальный некрополь, изумляющій насъ 

своею громадностію, принявшій въ свои широкія объятія члѳновъ одной 
пбширной общины безъ различія національности, родовъ и  состояній.

Еврейскія катакомбы имѣютъ болѣе общественный характеръ, чѣиъ 
ипогеи восточпыхъ и языческихъ вѣрованій,- религіозныя и національ- 
ныя узы связывали Евреевъ, поселившихся въ Римѣ, и составляли изъ 

нихъ одио семейство; у нихъ также появилось влеченіе соединять гале- 
реями отдѣльныя фамильныя гробиицы; но ихъ катакомбы имѣютъ ско- 
рѣе характеръ кладбища, составленнаго изь соединенія многихъ семей- 

ныхъ склеповъ, чѣагь общаго мѣста погребенія членовъ болыпой общи- 
ны, подобно христіанскимъ катакомбамъ. Фамильныя гробницы сущест- 
вовали также у  христіанъ; ыы увидимъ далыие, что изъ соединенія от- 
дѣлы іыхъ склеповъ и составились катакомбы илп по крайней мѣрѣ мно- 

г ія  части ихъ. Что христіане не были обязаны хороішть въ извѣстномъ 
мѣстѣ, видно по надписямъ и по литературнымъ памятникамъ церкви: 
такъ напримѣръ въ дѣя ііііі мучениковъ часто говорптся, что они были 
положены въ мопументахъ и садахг, которые приготовили себѣ при жиз-
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ни; * )  no эти частиыя гробницы не были отдѣлены отъ церкви и общи- 
ны  тѣмъ фактомъ, что ихъ устроивали отдѣлыю; притомъ онѣ превра- 
щались въ общія кладбища, распускались и проподали въ сѣти катаком- 
бныхъ галерей, чего мы не находимъ въ еврейскихъ ипогеяхъ, Попа- 
даются также и семейныя христіанскія склепы, оставшіеся отдѣльными 
вѣроятно согласно желанію хозяевъ * * )  для болыпей сохранности ихъ 
гробницъ.

He далако отъ гробницы Сццпіоновъ около двадцати лѣтъ  тому на- 
задъ была открыта подзеиная комната (теперь разрушенная), потолокъ 
которой украшали фрески, изображавшія библейскія сцены, совершешю 
подобныя катакомбнымъ. По вс-ей вѣроятности зто былъ христіанскій се- 
мейный ипогей, не соединившійся съ общимъ кладбищемъ. Гробницы 
этого рода чрезвычайно рѣдки, и обыкновеніе устраивать отдѣльные 
склепы далеко отъ общихъ кладбищъ и церквей вошло въ  обыкновеніе 
ыежду христіанами въ концѣ четвертаго и въ пятомъ столѣтіи.

Катакомбы христіанъ отличаются оть еврейскихъ и языческихъ еше 
тѣмъ, что первыя вырыты не только для одного погребенія, но и для

* )  Такъ  наприиѣръ Severus, дьяконъ папы Маркеллияа конца 3-го  стол ѣт ія , га- 
ворвтъ въ иадпвси, что выяопалъ въ катакомбѣ К аллиста двойяой вубияулъ, т. е. 
погребалъную воашату для себя и^для сяоихъ (s ib i su isque). Въ другой надписн го- 
раздо дрѳвнѣѳ первой, найдевной въ 1853-мъ году въ катавоибѣ D o m iti lla , сяазано, 
что нѣято М . A n to n ius  сдѣлалъ для себя и своихъ вѣрую іцвхъ  въ Господа ( f id e n t i-  
bus in  D om ino ) впогѳй. М ояно прѳдположить что хозяинъ этой гробнвцы понииалъ 
подъ сдовамв, првведеннымв вышѳ, яѳ тольяо свовхъ родственнвяовъ, но вообщѳ 
всѣхъ  братьевъ своихъ no Х р в с т у .

я в )  Оно выразвлось въ нѣсяольявхъ надппсяхъ, такъ напрвиѣръ въ одной взъ няхъ 
на греческоиъ язы вѣ, no всей вѣроятности прпнадлеяащей въ пѳрвымъ врененаыъ 
распространѳнія христіанствя, свазаво отъ именн хозявна, что нѳ тольяо въ подзв- 
иной гробняцѣ, но в въ саду в по ртвкѣ , находящ пхся возлѣ, не должѳнъ быть по- 
гребѳнъ ниято другой, в къ суду Воевышняго првзываютъ тѣхъ , ноторые нарушатъ 
влн позводятъ иарушвть это постановленіе. Въ другой, сдѣланной на саряоФагѣ, въ 
котороиъ похоронѳны иужъ и ікена христіано, сказано отъ нменв вхъ: „ in  h o r tu lis  
no s tr is  secessimus", т . е. „М ы  отдѣляеися илв удаляѳися въ нашв сады“ . Но ати 
двѣ надпнсв, нѳ вы раваю щ ія вполнѣ братскихъ чувствъ, дѣлаютъ нсялючѳніе взъ 
ыассы хрвстіансввхъ эплграФнческихъ памятнвковъ, собранныхъ до сихъ поръ. Ч то 
жѳланіе отдѣляться нѳ было въ харантерѣ пѳрвыхъ хрвстіанъ, ввдяо иѳжду прочвмъ 
по надпвси 515 года, въ воторой богатый '1’ вылянвнъ синронно взвиннется въ 
устройствѣ свбѣ гробнвцы въ своѳВ землѣ, говоря, что вслв заввдво сосѣдство и у- 
ченввовъ въ ватавомбахъ, то нѳ дадеяо отъ того ыѣста, гдѣ лежатъ его прахъ, на- 
ходптся базвлвяа Св. Вякѳнтія.

посѣщенія и, можно даже сказать, для продолжительнаго пребыванія въ 
нихъ, тогда кавъ вторыя исключительно назначены для погребенія мерт- 
выхъ. Это какъ нельзя лучше видно изъихъ устройства.'Въ склепахъ ев- 
рейскихъ, и вообще восточныхъ гробницу часто оставлялпнезадѣланной, a 
входъ въ самое подземелье,— который былъ въ отлогости холма, и тогда 
имѣхь форму двери, илина ровномъмѣстѣ,итогда имѣлъвидъквадратнаго 
колодца,— закрывали огроынымъ камнемъ, отваливая его только въ случаѣ 
погребенія покойника. Посѣщеніе ипогея при такихъ условіяхъ было не 

возможно. Въ христіанскихъ же катакомбахъ гробницы были тщательно 
задѣланы и трупъ герметически запертъ, а входы напротивъ не завале- 
ны; при подобномъ устройствѣ христіане могли собираться въ нихъ и 

въ случаѣ нужды находить убѣжище.

X I I I .

Но если не было правила, обязывающаго христіанъ хоронить въ из- 
вѣстномъ мѣстѣ, то СЪ' самыхъ раннихъ временз. существовало у ііихъ  
обыкновеніе, превратившееся впослѣдствіи въ законъ, хоронить умер. 

шихъ отдѣльно, не въ смѣшеніи съ послѣдователями другихъ вѣровапій- 

Подобно тому какъ  они дорожили покоиться возлѣ гробницъ ыучениковъ, 
что должно было способствовать ихъ спасенію, точно также ненавистна 
была для нихъ мысль лежать послѣ смерти возлѣ языческихъ гробницъ, 
въ ихъ оскверняющемъ сосѣдствѣ * ) .  Впрочемъ хоже самое отврашеніе 

къ  погребенію вмѣстѣ съ людьми другой религіи существовало и у Рим- 
лянъ язычниковъ. Гробшіца у  нихъ была подъ покровительствомъ осо- 
бенныхъ законовъ и считалась неприкосновенной святыней. Хозяинъ ея,

* )  И звѣстяый учены й  прошлаго столѣтія, M u ra to r i првводвтъ вадпвсь, яайден- 
вую  имъ во Ф лоренців; въ ией сіазано, что вѣкто  Jucundus, сдѣлавшвсь хрвстіа -
явномъ, вродаетъ право свое на язычесяую гробнвцу рабу Антовіи , жены Друза. 
Это саиаа дрѳвняя надииоь изъ до свхъ поръ взвѣстны хъ, въ «оторой названы хри- 

отіанѳ.



какъ это.видно по надписямъ, позволялъ хорошггь возлѣ себя кого ему 
было угодно.

Мы видѣли, что язычники и Евреи хороиили мертвыхъ отдѣльно. Из- 
вѣстно также, что у  христіанскихъ сектъ были свои катакомбы (онѣ по- 
ка еще не открыты), такъ напримѣръ Н оваціяны имѣливъРимѣ ипогеи 
съ самаго начала отдѣлепія ихъ отъ церкви. Случалось также, что по- 
слѣдователи одного изъ тѣхъ  многочисленпыхъ расколовъ, которые поя- 
вились въ первые вѣка распространенія новой вѣры, пользуясь гоиенія- 

ми или покровительствомъ властей, отнимали на время у христіанъ ихъ 
катакомбы, похищали изъ нихъ тѣла мучениковъ и переносило въ свои 
кладбища, чтобы придать послѣдиимъ болынее значеніе. Христіанамъ 
было запрещено ихъ релнгіозиыми властями посѣщать катакоыбы сектъ 
и иесомнѣнно раздѣлеыіе мѣстъ погребенія тѣхъ  и другихъ. Слѣдователь- 
но нельзя предположить, что вмѣстѣ съ  христіанами въ катакоыбахъ ле- 
жатъ люди другой вѣры, — ни язычники, которые такъ заботились о сво- 
ихъ гробіііідахъ, ни христіаые ііе  могли допустить подобное смѣшеніе. 
Это всего лучше доказывають самые цамятникн: гробиидъ другаго вѣ - 
рованія въ христіанскихъ катакомбахъ еще ие нашлп, хотя и открыты 

ыногія языческія надписи, долгое вреыя приводившія въ затрудненіе из- 
слѣдователей подземнаго Рима. Вотъ какимъ образомъ объясияется этотъ 
по видимому странный фактъ. Яадписи писались или вырѣзывалпсь на 
мрамориыхъ плитахъ и плоскихъ черепицахъ, которыми задѣлывали 1о-. 
c u l i ,  а если начіѣкоторыхъ изъ нихъ читаешь слова чисто языческаго 
значенія, то нельзя не замѣтить, что эти плиты и черепицы (они часто 

отбиты и лежатъ на полу, но иногда иаходятся на своеыъ первоначаль- 
номъ мѣстѣ) были употреблены христіаыами какъ матеріалъ или случай- 
но упали въ катакомбы черезъ отверстія, нарочно сдѣланныя, чтобы 
лронускать свѣтъ и воздухъ въ подземелье. Многія изъ этихъ язы- 
ческихъ надписей или вовсе не иыѣютъ смысла эпитафіи, или нѳ со- 
отвѣтствуютъ мѣсту, которое заниыаютъ, и противорѣчатъ своему 
назначенію. Такъ напримѣръ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ говорится о 
цѣломъ семействѣ и  о кліентахъ похоронеішыхъ вмѣстѣ, тогда какъ 
плита закрываетъ гробницу, въ которой нельзя помѣстить больше одного 

тѣла. Иногда мраморная доска, будучи слишкомъ велика для своего иа- 
зиачеііія, распилеиа, и отъ надписи осталась только одна часть ея, или 
на плитѣ съ одной стороиы вырѣзана эпитафія языческая, а съ другой 
христіанская, и первая обращена во внутрь ниши; часто также оиа со-

скоблена съ большой заботливостію, сбита, замазана известкой, или до- 

ска вставлена въ отверстіе горизонтальнаго lo c u lu s  такимъ образомъ, 
что буквы оборочены внизъ. Однимъ словомъ, постоянно когда попадают- 
ся нехристіанскія надписи въ христіанскихъ катакомбахъ, онѣ или смы- 

сломъ, или положеніемъ не еоотвѣтствуетъ своему назначенію.

Катакомбы иногда совпадаютъ со склепами послѣдователей другихъ 
вѣрованій, но послѣдніе вовсе не продолженіе первыхъ. Религіозное бро- 
женіе, упомянутое выше, началось въ римскомъ обществѣ задолго до* 
появленія христіаиства, продолжалось нѣсколько времени послѣ торже- 

ства церкви и отразилось въ подземномъ Римѣ. Гробниды послѣдовате- 

лей различныхъ вѣрованій сгруппировались одна возлѣ другой и были 
раздѣлены подъ землей только тонкою стѣною туфа. Они тщательно из- 
бѣгали другъ друга и мы иногда видимъ, что галереи въ христіанскихъ 
катакомбахъ круто поворачиваютъ въ сторону и мѣняютъ ыаправленіе 
нарочно, чтобы не встрѣтиться со своими сосѣдями; но такъ какъ об- 
ширыый христіанскій некрополь болѣе кладбищъ другихъ вѣрованій раз- 
ростался во всѣ стороны сѣтью галерей, то эти послѣднія часто прохо- 
дили доволыю близко отъ склеповъ язычѳскихъ. Незначительные слои 
туфа, оставленные между ними, обрушились отъ врсмени, или были про- 
рыты изучавшими христіанскія древности, иногда грабителями, такъ что 

теперь нехристіанскія подземелья составляютъ продолженіе христіан- 

скихъ и изъ однихъ незамѣтно переходишь въ другія.

Случалось иногда, что христіане, прокапывая впередъ галереи, не зна- 

ли о существованіи вблизи ипогеевъ другихъ вѣрованій и соединялись 
съ ними. Такъ напримѣръ въ центрѣ катакомбы Претекстата находятся 
гробнйцы послѣдователей фригійской секты S a b a z iu s  и жреца или свя- 
щеыника бога-солпца непобѣдимаго M ith ra s  ° ) ,  которыя христіане встрѣ- 
тили на своемъ пути; но отдѣлили себя отъ нихъ перегородвами, слѣды

* )  Кавъ  свазано въ вго надгробной надписи: описанів этого внтвреснаго, единст- 
вѳннаго въ своемъ родѣ пам ятівка  и его Фресовъ, нзобравающаго сииволы и таин- 
ства загадочныхъ восточныхъ вѣрованій , войдѳтъ въ истор ію  христіансваго HCRyo- 
ства, гдѣ и ы  снова возвратиися.къ распространившнмся въ Римѣ до появлѳнія хра - 
ст іанства, восточиыиъ сѳктаиъ по поводу «и гуры  Ор*ѳя, вѣсколы о разъ првдстав- 
леннаго въ натакомбахъ вграющямъ на л ир ѣ , и окружвннаго слушающнми ѳго звѣрьмн, 
что вѣроятно долвно было вы раяать Х р нста, унрощающаго свонми вротнимн рѣча- 
ма страсти людей: взобравеяіе, въ вотороиъ нельзя не заиѣтвть сдѣдовъ почвтавія 
легендаряаго вѣвца Ор«ѳя, очвнь распростраяввиов въ эти вѣва ва Востовѣ.



которыхъ до сихъ поръ еще видны. Есть также примѣры встрѣчъ ката- 
комбъ съ колумбаріями, или подзеиыыми комнатами, въ которыхъ хра- 
нился прахъ, по большей части, небогатыхъ людей. He имѣя средствъ 
построить для себя, для семейства и близкнхъ мавзолей или вырыть 

ипогей, Римляне изъ низшаго власса общества, рабы, отпущенники и то- 
му подобные бѣдняки дѣлали между собой ассоціаціи для покупки общей 
гробницы. Иногда богатая фамилія уетроивала колумбарій для своихъ ра- 

, бовъ и отпущенниковъ.

Въ стѣнахъ этого рода комнатъ отъ низа до верха симетрически, яру- 
сами расположены углубленія, имѣющія фориу небольшихъ нишей, какъ 
гнѣзда въ голубятнѣ, отчего и произошло названіе c o lu m b a r iu m  (т . е. 
голубятня). Въ ниши, которыхъ иногда бываетъ до шести сотъ, ставили 
или вдѣлывали попарно неболынія урны или ковчеги формы саркофаговъ 
изъ мрамора, стекла.глины или другаго матеріала, и въ нихъ сохраняли 

лепелъ отъсожженныхъ труповъ. Имена умершихъ писали подъ нишей, a 
лространство въ стѣнѣ между ними украшали живописыо и лѣпными рабо- 
тами, скорѣе веселаго и живаго характера, чѣмъ логребальнаго и печаль- 
наго, приличнаго жилищуыертвыхъ. Часто представлены крылатые геніи, 
амуры, гирлянды двѣтовъ, птицы, рыбы, зелень и тому подобные предме- 
ты,граціозно расположенные въ классическомъ вкусѣ. Нѣсколько колум- 
барій открыто въ окрестностяхъ Рима близь консулярныхъ дорогъ; они 
вырыты на незначительной глубинѣ; стѣны и своды ихъ прежде немно- 
го возвышались надъ поверхностію земли, и въ нихъ спускались по 

внутреннимъ каменнымъ лѣстницамъ. Христіанскія катакомбы идутъ 
нѣсколько глубже, въ землѣ; но иногда верхняя галерея ихъ встрѣчала 
низшую часть колумбарія. Это не только оскорбляло религіозно.е чув- 
ство первыхъ- христіанъ, но въ нѣкоторыхъ случаясь могло быть для 

нихъ опасно; потому они сейчасъ же задѣлывали отверстіе и старались 
подстройками и стѣнами исправить вредъ, нанесенный языческой гроб- 
ницѣ. Въ кладбищахъ св. А гніи можно видѣть .слѣды работъ, чтобы 
скрыть подобное случайное соединеніе галереи христіанской катакомбы 
съ колумбаріемъ.

т
Катакомбы находятся иногда въ прямомъ сообщеніи съ поверхностію 

земли посредствомъ трубъ, черезъ которыя проходилъ свѣтъ и возоб- 
новлялся воздухъ въ подземельѣ. Послѣднее было необходимо, особенно 
въ мѣстахъ, назначеиныхъ для собраній, и  эти отверстія, « lu m in a r ia » ,  
встрѣчаются преимущественно тамъ, гдѣ совершались обряды и присхо- • 
дило богослуженіе. Ін о г ія  изъ lu m in a r ia ,  когорыя видишь теперь въ 
катакомбахъ, провели послѣ торжества церкви; до этого времени они 
были неудобны, потому что указывали путь въ ипогеи. Но безъ нихъ, 
какъ видно, нельзя было обойтись, и они существовали до прекращенія 

гоненій; были даже примѣры, что палачи бросали въ нихъ мучениковъ. 
L u m in a r ia  очень часто имѣютъ косвенное направленіе, разширяясь въ 

томъ мѣстѣ, гдѣ соединяются съ подземельемъ, чтобы освѣщать двѣ 
комнаты, и иногда галерею, раздѣляющую ихъ. Обыкновенно они не 

много шире квадратнаго аршина и въ тѣхъ  мѣстахъ, гдѣ проходягь 
слои рыхлаго туфа или поццоланы, одѣты кирпичной стѣнкой, которую 
возвышали нѣсколько на поверхности земли, чтобы не позволять ей 
осыпаться и удерживать стокъ дождевой воды. Когда катакомбы были 
оста влены, крестьяне римской Кампаніи завалили lu m in a r ia  до верха 

землей и каменьями.
Свѣтъ, проходившій чрезъ lu m in a r ia  въ катакомбы, не былъ доста- 

точенъ, чтобы освѣщать ихъ, и христіане должны были ходить въ этихъ 
подземельяхъ не иначе какъ со свѣчами или лампами. Множество глиня- 
ныхъ и бронзовыхъ лампъ были въ самомъ дѣлѣ найдены въ катаком-  ̂
бахъ; ихъ носили въ рукѣ , ставили въ неболыпія, нарочно для этого 
сдѣланныя ниши, гдѣ еще видны слѣды копоти, на куски мрамора и  че- 
репицы, вдѣланные въ стѣну или прикрѣпленые между плитами могилъ, 
и иногда привѣшивали на цѣпочкахъ къ  потолку комнатъ и гале- 
рей или къ  канделябрамъ; часто ихъ находятъ на своеыъ мѣстѣ, какъ 
онѣ были поставлены или привѣшены первыми христіанаыи. Брон- 

зовыя лампы встрѣчаются гораздо рѣже глиняныхъ, и  по знакамъ 
и символамъ, изображеннымъ на нихъ, видно, что онѣ не принад- 
лежатъ къ первыыъ вѣкамъ распространенія новой религіи. По формѣ 
христіанскія лампы не отличаются охъ языческихъ, найденныхъ въ 
болыиомъ количествѣ въ Помпеѣ и въ развалинахъ римскихъ зданій.



Если первыя не совершенно простой работы, то какая нибудь фигура, 
знакъ, надпись или моыограмма указываютъ ихъ христіанское происхож- 

деніе; часто представленъ добрый пастырь, молящаяся женщіша, Іона, 
и т. д. Рисунокъ № 9 -й  изображаетъ глиняную христіанскую лампу въ 
величину оригинала; на верхней части ея представленъ въ рельефѣ.доб- 

рый пастырь съ ягненкомъ на плечахг, а кругомъ гирлянда изъ зелени

Ряс. 9.

и  кистей винограда. Изображеніе это очень тоіікой работы и хорошаго 

стиля, что рѣдко встрѣчается въ другихъ христіанскихъ лампахъ. От- 
верстія по серединѣ и у отбитой оконечности служили, первое —  чтобы 
вливать ыасло, второе— для фитиля. Матеріалъ, изъ котораго сдѣлана 
эта лампа, прекраснаго качества. По миѣнію G . В . de R o s s i ее слѣ-

дуетъ отнести ко второму или третьему вѣку. Подобно Евреямъ и языч- 
никамъ, христіане ставили лашіы въ самые гробницы, возлѣ тѣлъ умёр- 
шихъ, и  ихъ потому находятъ не въ одномъ Римѣ, а всюду, гдѣ откры- 

ты христіанскія кладбища первыхъ вѣковъ.
Въ катакомбахъ лампы употребляли не для одного освѣщенія, ихъ 

зажигали также около могилъ умершихъ въ извѣстные дни: обычай, су- 

ществовавшій и въ другихъ религіяхъ. У Римлянъ это былъ родъ поче- 
сти усопшему и духамъ смерти, сторожившимъ и оберегавшимъ гробнп- 
цы . Свѣтъ горящихъ лампъ по мнѣнію язычниковъ разсѣивалъ ыракъ, 

въ который былъ погруженъ умершій, что доставляло ему какъ бы про- 
должеиіе существованія послѣ смерти. До какой степени эта мысль за- 
ыимала Римлянъ, видно по ііѣсколькимъ надписямъ, въ которыхъ гово- 
рится объ освобожденіи рабовъ, съ убловіемъ, что оии будутъ содержать 

возлѣ праха ихъ прежняго владѣльца горящую лйыиу весь годъ или 

опредѣлеиное число дней.
У гробницы того, кто не могъ доставить себѣ послѣ смерти подобной 

роскоши, зажигали лампу въ положеиные дни, преимущественно въ фѳ- 
вралѣ (м ѣсяцѣ, посвящеиномъ воспоминанію мертвыхъ и исполненію 
иадгробныхъ обрядовъ), и чѣмъ больше дорожили умершимъ,тѣмъ боль- 

ше лаыпъ горѣло у его лраха.
Евреи также имѣли обыкиовеиіе освѣщать гробницы; лаипы подоб- 

иыя христіаискимъ и языческимъ, съ изображеніемъ священнаго свѣ- 

тильника съ семью вѣтвями и другими въ этомъ родѣ, были найдены 
въ еврейскихъ катакомбахъ въ Римѣ. Христіане переняли или, лучше 
сказать, продолжали этотъ обычай; только у нихъ онъ получилъ совер- 
шенно другое значеніе. Для нихъ горящія лампы на гробницахъ были 
символомъ того небеснаго свѣта, который церковь просила для ушер- 

шихъ. Свѣтъ —  одио изъ условій небеснаго блаженства у христіанъ: 

адъ— мѣсто тьмы, рай —  мѣсто сіянія. Во многихъ другихъ религіяхъ, 
едва ли не во всѣхъ извѣстныхъ до сихъ поръ, мракъ составляетъ начало 
непріязненное, враждебное человѣку и есть атрибутъ зла, тогда какъ 
свѣтъ — принадлежность добра. Въ христіанскихъ надписяхъ часто вы- 
ражена надежда, что умершіе находятся въ вѣчномъ свѣтѣ въ мѣстахъ 

сіяиія.
Тутъ также рѣзко выказывается, какъ велико было различіе во 

взглядѣ на смерть и въ понятіи о загробномъ существоваиіи у христіанъ 
и у я з ы ч і іи к о в ъ .  Послѣдніе пишутъ въ э п и т э ф ія х ъ ,  что мертвые окру-



жены мракомъ могилы; часто отъ ихъ имени говорягь, что они нахо- 

дятся во тьмѣ ( in  te n e b r is )  и лишены свѣта; около ихъ гробницъ за- 
жигаютъ лампы, чтобы разсѣять этотъ мракъ. Загробное существованіе 
у  язычниковъ не переступало предѣловъ могилы; христіане напротивъ 
говорятъ про своихъ умершихъ, что они живутъ въ  свѣтѣ, наслаждают- 
ся свѣтомъ, и зажженныя лампы у  нихъ— эмблематическое представле- 
ніе этого свѣта; въ гробницѣ же покоится только тѣло ожидающее 
воскресенія.

Въ день смерти мученика христіане собирались у его могилы, и окру- 

жали ее горящими лампами; этотъ обычай вошолъ у  нихъ въ употреб- 
леніе съ очень раннихъ временъ; также и гробницы другихъ христіанъ 
родственники освѣщали въ день и*ъ  кончины.

Послѣ прекращенія гоненій огонь не потухалъ передъ прахомъ свя- 
тыхъ. Около ихъ почитаемыхъ гробницъ часто находятъ неболыніе ка- 
менные столбики съ углубленіями на верху, въ которыя вставляли лам- 
пы , и масло изъ нихъ разсылалось во всѣ концы свѣта.

Христіанскія лампы были найдены въ болыпомъ количествѣ въ Римѣ 
и внѣ катакомбъ, какъ напримѣръ въ развалинахъ дворца Цезарей на 

Палатинскомъ холмѣ. Нельзя предполагать,' что всѣ онѣ служили въ 
подземныхъ кладбищахъ или въ доиахъ послѣ торжества церквп. Часто 
онѣ грубой, простой работы, и  неудобныя для держанія въ рукѣ; число 
ихъ притомъ слишкомт. велико для одного домашняго употребленія. Очень 

вѣроятно, что ихъ изготовляли нарочно для иллюминацій въ память 
необыкновеннаго событія или по случаю торжества; это подтверждает- 
ся надписями и изображеніями ихъ, въ которыхъ видѣнъ намекъ на за- 
мѣчательноѳ происшествіе или на особенный праздникъ.

Обыкновеніе освѣщать дома и улвцы въ день религіозныхъ или граж- 
дансиихъ праздниковъ существовало съ давнихъ временъ у Евреевъ и 
У Римлянъ язычниковъ. Множество лампъ также очень простой и грубой 
работы, которыя могли служить только для иллюминаціи, открыты въ 
развалинахъ Помпеи. Христіанамъ было запрещено освѣщать свои дома, 
если торжество имѣло языческій характеръ, что вѣроятно иногда стави- 
ло ихъ въ большое затруднѳніе и  подвергало опасностямъ; потому-то 
можетъ быть не всѣ соблюдали это правило, какъ видно изъ словъ стро- 
гаго Тертуліана, который негодуетъ за это на своихъ робкихъ единовѣр-

цевъ. Тотчасъ ж еиослѣ торжества церкви христіане дѣлали въ празд- 
ники точно такія же иллюминиціи, и уже императоръ Константинъ въ 

но.чь на пасху великолѣпно освѣщалъ городъ.

Х Г .

По катакомбнымъ надписямъ, въ которыхъ упоминается, гдѣ обитали 

умершіе, видно что христіанъ хоронили на сколько было возможно въ 
ближайшихъ оть ихъ жилища кладбищахъ. Особенно во время нѣкото- 
рыхъ гоненій, когда переноска тѣла изъ дома въ подземелье по улицамъ 
многолюднаго города представляла опасности, они должяы были придер- 

живаться этого-правила.

Обряды порребенія христіанъ въ началѣ вѣроятно мало отличались 
отъ исполняемыхъ въ этомъ случаѣ Евреями и Римлянами. Много р е л г 
гіозныхъ церемоній изъ ыіра іудейскаго и классическаго были переняты 
первыми христіанами, но при этомъ они, разумѣется, старались избѣгать 

всего,что имѣлочисто языческій или исключительно еврейскій характеръ.

У  христі анъ тѣлунадлежало воскреснуть, и потому оно дѣлалось пред- 
метомъ особенныхъ попеченій,— его мыли, натирали благовоннымъ ма- 
сломъ и окружали ароматическими траваыи, что препятствовало до нѣ- 
которой степени его быстрому разложенію. Цотоыъ его завертывали въ 
бѣлую просты ню  и перевязывали въ нѣсколькихъ мѣстахъ тесемками. 

Въ подобныхъ пеленкахъ изображенъ ыножество разъ воскресанщій Ла- 
зарь во фрескахъ и на саркофагахъ катакомбъ. Остатки мучениковъ,иног- 
да завертывали въ драгоцѣнныя ткани. Приготовленное такимъ обра- 
зомъ къ  погребенію тѣло не выставляли передъ дверьми земнаго жили- 
ща умершаго, какъ зто дѣлалось у  Римлянъ, а оставляли до погребенія 
въ самомъ домѣ, въ мѣстѣ называемомъ ccenacu lum , обычай, переня- 
тый вѣроятно у  Евреевъ. Послѣ перенесенія покойника въ катакомбы 

его съ молихвами клали въ гробницу; но только въ царствованіе Кон- 

стантина устаыовились погребальныя обряды.



Во времена гоненій, когда входъ въ катакомбы былъ запрещенъ, ра- 
зумѣется не исполпяли нйкакихъ церемоній; умершихъ приносили тайно 
и  хоронили съ поспѣшностію. Иногда даже ихъ прииуждены были скры- 
вать нѣсколыго врембни въ доиахъ; это видио по остаткамъ извести, ко- 

торую часто находятъ въ гробницахъ. Опа была положена между двумя 
простынями, составляла пластъ приблизительно въ палецъ толіцшіы и 
покрывала тѣло съ і і о г ъ  до головы. Оттиски ткани сохранились на ея 
кускахъ, и можно замѣтить, что полотно, находившееся ближе къ тѣлу, 
нѣсволько тоныпе того, которое было съ наружной стороны. Къ подоб- 
ному способу предохраненія воздуха отъ зараженія разлагающагося тру- 
па христіане должны были прибѣгать только въ такомъ случаѣ, когда пе- 
реноска покойника въ катакомбы немедленпо послѣ его смерти была не 
возможна по какимъ либо причинамъ.

Вмѣстѣ съ скелеташі цѣльныхъ труповъ попадаются въ гробницахъ 
и отдѣлыіыя кости, на которыхъ ипогда видиы слѣды огня; находятъ 
также скелеты безъ нѣкоторыхъ членовъ, безъ череповъ, или одни че- 
репа. Изъ этого видно, что христіанамъ во время гоненій не всегда уда- 
валось уносить тѣла мучениковъ, и они въ такомъ случаѣ хоронили толь- 
ко тѣ  части, которыя могли спасти.

Въ день смерти или рожденія этихъ героевъ вѣры, послѣ совершепія 
надъ гробницами ихъ молитвъ и религіозныхъ обрядовъ, происходили иног- 
да въ самыхъ катакомбахъ братскія трапезы священнаго характера; ихъ 
устраивали также при рождепіи, свадьбѣи погребеніи христіаиъ. Но пѳр- 
выя, т. е. тѣ , воторыя дѣлаливъ честынучеиика, иыѣли болѣе религіозный 

и общественныйхарактеръ,чѣмъвторыя,иоставилипослѣ себѣ болѣеслѣ- 
довъ и памятниковъ. Обыкновеніе это чисто языческаго характсра существо- 
вало также и у  Евреевъ, но какъ все, что переняли христіане, получило у 
нихъ особенное чисто христіанское значеніе. У  Евреевъ иа погребальиые 
пиры приглашали всѣхъ безъ различія, они назывались хлѣбомъ скорби, 
чашей утѣш енія, и во время Апостоловъ достйгли такой роскоши, что 
богатые люди впадали въ нищету, исполняя этотъ раззорителыіый обы- 
чай, чтобы не прослыть нечестивьши. Извѣстно также, что у древнихъ 
Римлянъ и вообще въ античномъ мірѣ существовало обыкновеніе чрезъ 
извѣстпые сроки и въ день смерти родствеішика собираться у его гроб- 
ницы (въ  особенномъ для того назначэдномъ ыѣстѣ или зданіи, о кото- 
ромъ часто говорится въ надгробныхг надписяхъ), дѣлать возліяніявина,

жертвоприношеиія умершимъ и кончать все это пиршествомъ и иногда 

играми *J:
Въ нѣкоторыхъ этрусскихъ ипогеяхъ открыты комнаты, не запятыя 

саркофагами и опредѣленныя вѣроятно для подобныхъ пиршествъ ( fe -  
r a l ia ) ;  послѣднія иногда изображены на вазахъ, такъ называбмыхъ .эт- 
русскихъ, которыя нашли вЪ гробницахъ. Бѣдные люди, не имѣвшіе ни 

срёдствъ, нй мѣста для устройства пышныхъ пировъ, ограничивались 
тѣмъ, что въ день сыерти родственника ставили у  его могилы сосуды съ 
водою и виномъ и блюда со всякаго рода съѣстныии припасамй. Остатки 
ихъ были найдены въ греческихъ гробнидахъ южной Италіи и въ этрус- 

скихъ/ипогеяхъ. *в
У  христіанъ этого рода религіозиыя пиршества назывались agape, 

слово означающее на греческомъ язы кѣ любовь, милосердіе. Въ первыя 

времена христіанства они происходили въ домахъ; но иногда, особенно въ 
періоды гоненій въ катакомбахъ, ихъ дѣлали столько-же для того, чтобы 
почтить память мученика въ день его смерти или рожденія, сколько и для 
пропитанія бѣдныхъ, которымъ при этомъ раздавадась щедрая ыилосты- 
ня. Этотъ благотворительный обычай существоиалъ и въ языческомъ 
мірѣ, но не въ такихъ размѣрахъ, и не такого братскаго характера, 
вакъ у первыхъ христіаиъ. Въ катакомбахъ нашли стеклянныя неболь- 
ін ія  чаши, украшенныя фигурами, которыя изображены на золотыхъ 
пластинкахъ, заключенныхъ въ толщинѣ стекла **). Многіе изъ ш іхъ вѣ - 

роятно былп сдѣланы, чтобы служить на agape въ извѣстные дни и 
при извѣстныхъ случаяхъ; фигуры и надписи ихъ явно намекаютъ на 
религіозныя пиршества; ииогда прѳдставленъ мученикъ, рожденіе и под- 
виги котораго празднуютъ, и въ надписи упомянуто его имя. Подобиыя- 
же сосуды съ изображеыіями симЬоловъ относящихся къ  воскресізнію 
употребляли при похоронахъ, а тѣ , на которыхъ представлены иужчина 
и женщина, йа свадебныхъ пиршествахъ. Впрочемъ надо замѣтить, что 
эти чаши не принадлежатъ къ первымъ временамъ распространенія хри-

в )  Очистнвшись погрѳбальныии обрядаин, унерш іе, do мнѢ ііію  древнвхъ Римлянъ, 
преврящались въ гѳніевъ и духовъ ( D iv i  вли D ii M anes) н дѣлались предметоиъ 
пожлоненія. Надгробныя надписп въ Рямѣ языческоаъ обыкяовенио начянаются 66- 
ращ ѳніваъ къ духу уиѳршаго пли првзваніемъ его, вотороо писаюоь въ совращеніп 
двумя бувваип Г). М ., обычаіі этотъ былъ пвренать христіанаив в до снхъ поръ со- 

храннлся у  Католвковъ. 
я<1)  М ы буделъ говорвть о нихъ въ о ідѣлѣ сямволпческихъ знавовъ и Фигуръ.



стіанства; онѣ начали входить въ употреблеще въ первые годы 3-го  
столѣтія, ° )  н въ пятомъ вѣкѣ  уже прекращается ихъ произведеніе.

На саркофагахъ 'и  па стѣнахъ катакомбъ представлены иногда ыуж- 

чипы и женщины сидящіе или лежащіе на дорогихъ подушкахъ, у  стола 
покрытаго богатыми тканями, но на которыхъ не видно ни блюдъ, ни всего 
необходимаго для обѣда. Въ этихъ изображбніяхъ не слѣдуетъ видѣть 
agape, а скорѣе небесныя пиршества, обѣщанныя христіянамъ какъ на- 
гражденіе за праведную жизнь; значеніе ихъ будетъ объяснено вмѣстѣ 
съ символическями знаками.

Въ первыя времена христіанства братскія трапезы любви и милосер- 
дія были просты и скрімны, но послѣ торжества церкви, когда ихъ со- 
вершали не въ катакомбахъ, а въ великолѣпныхъ базиликахъ, lie  свры- 

то, а при свѣтѣ солнца, они скоро потеряли свой первоначалыіый про- 
стой и трогательный характеръ, и превратились въ пышные банкеты, 
на которыхъ исполнялпсь языческіе обряды, и повторилась невоздерж- 
ность, царстворавшая на пирахъ временъ имперіи. Даже и раньше при- 
знанія церкви на agape не преобладала умѣрениость, и уже въ треть- 
емъ столѣтіи христіанскіе писатели возстаютъ противъ этихъ роскош- 
ныхъ пировъ чисто языческаго характера. Это принудило духовныя 
власти запретить совершеніе ихъ въ церквахъ и базиликахь и потомъ 
окончателыю уничтожить ихъ.

Обыкновеніе нѣжнаго и трогательнаго характера, класть вмѣстѣ съ 
умершими т ѣ  предметы, которые они особенно любили при жизни, и 
этимъ доставлять еыу какъ бы продолженіе зеыныхъ удовольствій бы- 

ло въ большомъ употребленіп въ древнемъ мирѣ, и происходило въ 
слѣдствіе убѣжденія, что покойникъ.или духъ его продолжалъ жить въ 
своей гробницѣ. Много интересных?, вещей и художественныхъ произ- 
веденій дошли до пасъ этимъ путемъ отъ несуществующихъ больше на- 
родовъ и потухшихъ цивилизацій, Гробницы Египтянъ, Этруряиъ, Гре- 
ковъ, Римлянъ и т. д. до сихъ поръ не перестаютъ обогощать музеи Ев- 
ропы. Взрослыхъ людей хоронили съ ихъ оружіемъ, женщинъ съ люби- 

мыми украшеніями, дѣтей съ игрушками. Иногда жилищу ыертваго внут-

Въ язычоскомъ рвисномъ м ірѣ чашв, съ пзобрааеніяив иа золотыхъ пластин-
*а хъ в ъ  толщинѣ стевла, вы ѣю щ ія впрочемъ иало артвствческагі) достовнства, сколь- 
во до свхъ поръ взвѣстно, ве Оылп въ употребленів; два обломва стекла найдѳны 
въ послѣдцео врѳив въ Помпеѣ, в на нвхъ ввдны Фвгуры на золотоиъ гр у н т ѣ , ю -  
торый вавѳденъ на повврхность стекла, а нв завлюченъ въ ю л щ в н ѣ  ого.

ри и снаружіфіридавали видъ дома и  снабжали всѣми принадлежностями 

жизни, религіозными предметами, различнымн инструментами, вазами, 
монетами, одеждою и даже съѣстными припасами. Убранная такимъ об- 

разомъ гробница, украшенная живописыо, которая представляла заня- 
т ія  умершаго до смерти, дѣлалась какъ  бы его загробнымъ домомъ; ояъ 
былъ окруженъ въ немъ изображеніями боговъ, которымъ молился при 
жизни и которые покровительствовали ему въ послѣднемъ жилищѣ; воз- 

лѣ находились подарки родныхъ и всѣ вещи прежде дорогія и необхо. 
димыя для существованія. Это желаніе воскресить признаки жизни въ 

могилѣ, и создать покойнику какъ  бы искусственное продолженіе ея не 
лишено прелести и имѣетъ свою поэтическую сторону; но въ немъ 
нельзя не замѣтить выраженія того непреодолимаго отвращенія чело- 
вѣка къ  смерти, разрушенію и къ  мысли, что по окончаніи земнаго су- 

ществованія не начинается новая жизнь.

Христіане, которыхъ вдохновляла и укрѣпляла вѣра въ воскресеніе 
тѣла, и надежда на будущую жизнь, которые смотрѣли на могилу какъ 
на временное пребываніе, а иа смерть какъ на проходящій сонъ, разу- 
ыѣется не могли быть заняты мыслію украшать гробницы и превращать 

ихъ во что-то подобное земному жилищу; но и они хоронили вмѣстѣ съ 
умершими различныя вещи и украшенія, иногда чисто языческаго харак- 

тера. Дѣлая это, христіане продолжали по привычкѣ обыкновеніе, суще- 
ствовавшее въ древнемъ шірѣ, которое не было оставлено тотчасъ-же 
послѣ принятія новой вѣры, незаыѣтно перешло къ  нимъ, и сохранялось 
нѣсколько столѣтій, потерявъ свое прежнее языческое значеніе. Подобное 
безсознательное повтореніе вѣковаго обычая, образовавшагося въ слѣд- 
ствіе нравственной потребности общества, превратившееся въ привычку, 
столь естественное, столь свойственное вообще человѣку, которое мы 

встрѣчаемъ и въ другія времена, при перемѣнѣ в^рованій, достаточно 
объясняеть намъ, какимъ образомъ столько элементовъ жизни, обря- 
довъ и понятій изъ ыіра античнаго перешли въ міръ христіанскій. Рим- 
ляне язычники, обраіцаясь христіанскую вѣру, не мѣняли разомъ 

нравственной природы своей, но— какъ  всегда бываетъ въ подобныхъ 
случаяхъ— проходили періодъ, когда были очень слабы въ своихъ преж- 
нихъ вѣрованіяхъ, и еще не довольно крѣпки  въ принятой ими религіи. 
Вто-то время всего полнѣе представлепо христіанскими памятниками 
ватакомбъ.
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Различныя вещи и украшенія служили иногда, чтобы узнавать могилу 
близкаго, и тогда онѣ вмазаны въ иввестку прикрѣплявшую плиты къ 
отверстію lo c u lu s ;  новсего чаще ихъ находятъ въ самой гробницѣ, воз- 
лѣ покойника. Нѣкоторые изъ этихъ предметовъ ыогли имѣть символиче- 
ское значеніе. Это были дѣтскія игрушки, куклы  изъ кости, небольшія 
вазы, кодокольчики, которые родитеди клали вмѣстѣ съ ихъ умершими 
дѣтьми; въ гробницахъ взрослыхъ находятъ украшенія изъ золота и 
драгоцѣнныхъ камней, принадлежности туалета, зеркала изъ металла, 
серьги, кольца съ вырѣзанными на нихъ знаками, какъ напримѣръ яко- 
ремъ, палыиой, голубемъ, монограммой Христа и т. д ., ожерелья, бу- 
лавки съ изображеніями женскихъ головъ артистической работы, гребни, 
бронзовые ящики для храненія духовъ, лампы и стекляные сосуды съ 

фигурами религіознаго харакхера и т . д. Иногда медали и монеты при- 
крѣпленыкъотверстію  гробницы,— въ этомъ случаѣ назначеніе ихъ в ѣ - 
роятно быдо указывать годъ смерти погребеннаго.

Очень рѣдко находятъ инструменты казни, камни, цѣпи и клещи осо- 

бенной формы съ крючками, положенные вмѣстѣ съ остатками ыучени- 
ковъ. Долгое время принимали ножи и желѣзныя оконечности пикъ най- 
денныя въ гробницахъ катакомбъ за орудія мученія, но эти предметы 
встрѣчаются въ такихъ I oquH, гдѣ никакимъ образомъ не могъ покоать- 

ся мученикъ. Ихъ находили также въ гробницахъ другихъ вѣрованій и 
они безъ сомнѣнія имѣли особенное назначеніе. Точно также различные 
инструменіы часто представленные на надписяхъ не изображаютъ орудія 
казни, а уіш ы ваю тъ реыесло и занятія умершаго при жизни; эхо-же 

дѣлали и Римляне язычники.
Христіане избѣгали представленія мученія и  всего, что его напомина- 

етъ; самое слово м у ч ен и к г  чрезвычайно рѣдко встрѣчается нанадписяхъ, 
и по больніей части вырѣзано или начерчено послѣ торжества церкви, 

въ тѣ  времена, когда богомольцы въ каждой гробницѣ катакомбъ видѣ- 
ли прахъ мученика. Ни на одномъ изъ до сихъ поръ открытыхъ памят- 
никовъ христіанскаго искусства первыхъ вѣковъ не видно изображенія 
пы тки или казни уыираюшихъ за вѣру, и всёго одинъ разъ представленъ 
христіанинъсъкроткимъ,но рѣшительнымъ выраженіемъ* лица и глазами 

сіяющими особеннымъ огнемъ передъ трибуналомъ императора или судьи, 
въ ту ыинуту, когда послѣдній произноситъ роковой приговоръ * ) .

Эта Фрѳсва находвтся въ катакомбѣ Каллиета; ев мояво отнестя првблязитѳль- 

во во второй половввѣ третьяго столѣтія.

Только гораздо позже въ концѣ четвертаго или въ пятомъ вѣкѣ  начи- 
чаютъ появляться изображенія подвиговъ мучениковъ. Подобное удале- 

ніе отъ всего папоминающаго страданія и смерть за Христа происходило 
вѣроятно столько-же потоыу, чтобы не смущатьновообращенныхъ, ещене 
очень утвердившихся въ новой религіи, сколькоипотому, что все похожее 
на тщеславіе не было въ характерѣ первыхъ послѣдователей ученія Спа- 

сителя. Можно также предположить, что христіане Рима безсознательно 
по традиціи продолжали въ своеыъ художествѣ то удаленіе отъ изображе- 
н ія  мученія человѣка, которое въ хорошее время классическаго искус- 

ства преобладало въ немъ.

Много гробницъ въ катакомбахъ вѣроятно заключаютъ прахъ христі- 
анъ казненныхъ во времеиа гоненій, иыена и подвиги которыхъ, не н а - 
черченныѳ на плитахъ ихъ lo c u l i ,  остались неизвѣстны; но не разъ 
также ошибкой пршшмали могилы христіанъ, не подвергавшихся преслѣ- 

дованію и умершихъ естественною сыертію, за гробницы мучениковъ. 
Что преимущественно служило указаніемъ послѣдней, это небольшой 
глиняный или стекляный сосудъ « a m p u lla » ,* )  на днѣ котораго видѣнъ 
осадокъ темнаго цвѣта, поставленный въ гробницу, но чаще выазанный

Рвс. 10 .

въ цементъ у  отверстія ея. A m p u lla e  имѣютъ различныя формы, но ихъ 
не слѣдуетъ смѣшивать съ тѣыи неболыишш продолговатыыи и узкими 

стекляными сосудами, для собиранія слезъ, « Іа с г іт а г іа » ,  которые у 
Рпмлянъ обыкновенно клали выѣстѣ съ умершимъ въ гробницу. Первыя

* )  Смотрв рвсуновъ №  10 , взаты й взъ сочвненія M a r tig n y , D ic tio n n a ire ; возлѣ яа 
взвествѣ иачерчена пальиовая вѣтвь, зна іъ  побѣды.

V



имѣли совершенно другое ; назначеніе, неизвѣстное въ языческомъ мірѣ, 
и ихъ не находятъ въ нехристіанскихъ гробницахъ. До сихъ поръ пред- 
полагали, что въ эти сосуды была налита кровь христіанъ умершихъ за 
вѣру, и это служило какъ  бы отличительнымъ знакомъ ихъ гробницъ. 
Очень вѣроятно, что прежде нѣкоторыя изъ a m p u lla e  заключали кровь 
мучениковъ, по крайней мѣрѣ много доводовъ оправдываютъ это пред- 
положеніе. Кровь пострадавшихъ за вѣру считалась у  первыхъ христіанъ 
величайшей святыней; они собирали ее съ болыной заботой, приписывалн 
ей особенную чудотворную силу, передавали еѳ изъ рода въ родъ, какъ 
вообще мощи, и искали въ ней покровительства домамъ своимъ, себѣ и 
потомкамъ, въ этой и въ будущей жизни. Изъ дѣяній мучениковъ видно, 
что христіане сопровождали своихъ братьевъ идущихъ на казнь, броса- 
лись въ арены между дикими звѣрьми, собирали кровь мучениковъ губ- 

ками или мочили въ ней края одежды; многіе изъ нихъ  дѣлали это пе- 
редъ глазами палачей и иногда платили жизнію за подобную смѣлость. 
Потомъ эту святыню сохраняли въ сосудахъ (a m p u lla e ) ,  на днѣ кото- 
рыхъ еще в и д ш  иногда куски высохшихъ губокъ, или берегли предметы 
окрашенные ею.

Осадокъ темнаго цвѣта, найденный на днѣ a m p u lla e , въ болышнст- 
вѣ  случаевъ вѣроятно образованъ кровью. Разложенный хиыически 
нѣсколько разъ, между прочимъ извѣстыымъ ученымъ 1 7 -го  вѣка Лей- 
бницемъ и — что важнѣе— въ послѣднее время, онъ оказывался ііроизо- 

шедшимъ отъ жидкости очень приближающейся своимъ составомъ къ 
человѣческой крови. Если-же это кровь, то разумѣется она была пролита 
только мученикомъ и могла быть иногда соединена съ его остатками. Но 
всегда ли сосудъ съ осадкоиъ темнаго цвѣта, вмазанный у отверстія 
гробницы или поставленный внутри ея можетъ служить доказательст- 
вомъ, что въ ней покоится прахъ умершаго за вѣру? До нашихъ дней 
это казалось неоспориной истинной, не столько для христіаискихъ архео- 
логовъ, сколько для католической церкви, которая не разъ, и даже очень 

недавно въ царствованіе Пія ІХ -го  торжественно выразила это мнѣніе. 
Однако послѣ новѣйшихъ изслѣдованій * )  едва ли можно утверждать, 

что a m p u lla  исключительно имѣла это одно назначеніе. Надписи, годъ 
смерти мнимаго мученика и многія другія доводы, справедливость кото- 

рыхъ слѣдуетъ признать, какъ нельзя лучше доказываютъ это.

* )  La Question du Vase de Sang, par Edmond Le  B la n t. Paris. D u ra n d  1858.

Сосудъ съ темныкъ осадкомъ встрѣчается напримѣръ, также и у 
гробницъ, гдѣ похоронены христіане, умершіе послѣ прекращенія гоне- 

ній, или возлѣ эпитафій, въ которыхъ выражено только скромное жела- 
ніе, чтобы скончавшійся находился въ вѣчномъ блаженствѣ, въ родѣ 
слѣдуюшей: «Да приметъ тебя Христосъ» вмѣсто утвердительной фор- 

мы «ты со Христомъ», которая такъ часто встрѣчается въ катаком- 
бахъ, и разумѣется была бы болѣе на своемъ мѣстѣ у могилы муче- 
ника. Иногда въ надписяхъ возлѣ a m p u lla  говорятъ съ болыпею под- 
робностію о жизни и  занятіяхъ умершаго, или хвалятъ его красоту, 
доброту и другія качества; такъ напримѣръ на одной изъ нихъ описана 
служба солдата; на другой —  отъ имени погребенной сказано, чхо она 
жпла шестьдесятъ лѣтъ вдовой не обременяя своимъ содержаніемъ об- 
щину, что также не въхарактерѣ эпитафій мучениковъ, замѣчательныхъ 
своею краткостію. Или же эти надписи вовсе не имѣютъ христіанскаго 
характера. Римляне язычники, страшась роковой минуты смерти, искали 
утѣшенія въ философскихъ идеяхъ и на гробницахъ ихъ часто читаешь 
слова въ родѣ слѣдующихъ: «Утѣшься,— никто не безсмертенъ», или, 
какъ бы смѣясь надъ кончиной и презирая жизнь, оіш писали отъ имени 
умершаго: «Я не существовалъ, я не существую, что мнѣ до т о го !» —  
Очень понятно, что у христіанъ чрезвычайно рѣдко встрѣчаешь выра- 
женіе подобныхъ ыыслей, и случалось, что сосуды съ темнымъ осадкомъ 
находили ииогда именно возлѣ эпитафій такого характера. Напротивъ у 

ыощей извѣстныхъ ыучениковъ не видно a m p u lla , и писатели церкви 
ничего не говорятъ объ этомъ отличителыюмъ знакѣ ихъ гробницы. 
Нѣтъ потому никакого сомнѣнія, что a m p u lla  уяотребляли и  въ другихъ 
случаяхъ, и мы не безъ основанія имѣемъ право предположнть, что пер- 
вые христіане, которые вообще такъ дорожили покоиться возлѣ праха 
праведныхъ и любили окружать себя ыощами, собирали кровь мучени- 
ковъ, передавали ее изъ рода въ родъ и послѣ смерти поручали себя 

этой драгоцѣнной святынѣ, покровительство которой такъ сильно (какъ 
сказано въ одной надішси), что каяли ея достаточно для очищенія души 

умершаго отъ грѣховъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣсколько сосудовъ были 
найдены въ одной гробницѣ, и иногда одна a m p u lla  прикрѣплена къ 
стѣнѣ по серединѣ галереи или въ центрѣ катакомбной коинаты къ  по- 
толку, какъ бы для того, чтобы покровительствовать группѣ гробницъ.*)

* )  П о и нѣ н ію  рамсвихъ археологовъ, подобное предположеніе сдѣлается вов-



Обыкновеніе собирать кровь мучениковъ суідествовало не въ одномъ 

Римѣ, и сосуды были найдены въ катакомбахъ Кьюзи и въ другихъ пер- 
вобытныхъ христіанскихъ кладбищахъ.

Одной изъ главныхъ причинъ уничтоженія многихъ интересныхт. па- 
мятниковъ искусства, можно даже сказахь частнаго раззоренія ката- 
комбъ, было желаніе, о которомъ ыы упомянули выше, устраивать гроб- 

ницы какъ  можно ближе къ  тому мѣсту, гдѣ погребенъ мученикъ, что- 
бы тѣло, положенное рядомъ съ нимъ, пользовалось его защитою, а ду- 
ша заступничествомъ передъ престоломъ Бога. Это повѣрье существо- 
вало и раньше торжества церкви, нд распространилось особенно послѣ 

прекращенія гоненій.
Въ первыя времена христіанства только одно желаніе покоиться вмѣ- 

стѣ, отдѣльно охъ язычниковъ всего болѣе соединяло вѣрующихъ послѣ 
смерти, но въ послѣдующіе вѣка, какъ видно по надписямъ, увеличи- 

вается забота приблизиться своимъ прахоыъ къ  святому мѣсту и не въ 
одиомъ только Римѣ, а во всемъ христіанскомъ м ірѣ того времени, въ 

Италіи, на Востокѣ, въ Галліи. Подъ вліяніешъ ея гробницы мучениковъ 
дѣлаются центрами, около которыхъ тѣснятся могилы христіанъ и по- 
гребеніе въ подземныхъ кладбищахъ Рима продолжается больше столѣ- 
т ія  послѣ Константина. Это разумѣется было причиною разрушенія 
многихъ памятниковъ, и  не рѣдко видишь въ катакомбахъ фрески силь- 
ііо попорченныя или перерѣзанныя пополамъ горизонтальными ніішами, 
которыя были высѣчены въ стѣнахъ коынатъ уже прежде росшісанныхъ 
или въ плоской глубинѣ a rc o s o liu m , также украшенной живописыо. Во 
ыногихъ катакомбныхъ эпитафіяхъ сказано, чтоумершій погребенъ «ad 
s a n c to s » — возлѣ святыхъ; «ad m a r ty re s » — возлѣ мучениковъ; или 
«a n te »—передъ, « s u p ra »—надъ,«r e t r o »— сзади— «sa ncto s» , святыхъ.

Подобныя гробницы должны были стоить иногда довольно дорого, 
особенно если ихъ приходилось высѣкать въ мѣстахъ неудобныхъ. Но 
препятствія не останавливали христіанъ, и когда въ бокахъ комнатъ не

мовво тодьво, вогда будѳтъ довазаво, что во всѣхъ  вышѳврввѳденвыхъ случаахъ 
am p u lla  была наволнѳна вровью, а не вавою лвбо другою ввдвостію . Очевь в ѣ -  
роятно, что нногда за вѳниѣвіемъ этой сввтынв въ сосудъ лалввадн сватую  воду> 
масло взъ лампъ, горящ вхь у  могвлъ уыѳршвхъ за в ѣ р у , и ввво евхаристін’ 
послѣдвѳе вы сыхаа оставляѳтъ тавже осадовъ тѳмнаго цвѣта. Но едвали новво у т -  
вервдать, что это сдучалось ннѳняо важдый разъ, вогда am p u lla  была првсоѳдв- 
нѳна въ гробвядѣ хрястіавнна яввыиъ образоиъ нѳ мучѳнива.

было свободнаго пространства для новаго lo c u lu s ,  то его высѣкали въ 

сосѣдней галереѣ, но на надписи не забывали упомянуть, что онъ при- 
надлежитъ къ  такому to c u b ic u lu m , гдѣ похороненъ мученикъ, дабы 

хотя номинально получить то, чего нельзя было достигнуть на дѣлѣ.
Такъ какъ послѣ торжества церкви выкапьіваніе новыхъ галерей 

стали по немногу оставлять въ катакомбахъ и всѣ работы въ  нихъ были 
направлены только на то, чтобы устроить сеыейный склепъ или вы- 
рубить lo c u lu s  въ мѣстахъ уже прежде занятыхъ, то это ееыинуемо 
привело бы со временемъ къ окончательному раззоренію подземныхъ 
кладбищъ. Уже въ четвертомъ столѣтіи могильщики ( fo s s o re s ) , торго- 
вавшіе мѣстами въ катакомбахъ, начали производить въ нихъ самыя не- 

правильныя работы и разширенія, причинявшія большой вредъ ихъ 
прочности. Папа Дамазъ (3 6 6 — 3 8 4 ), котораго можно назвать храни- 
телемъ римскихъ святынь, положилъ предѣлъ этому злоупотребленію; 
онъ особенно любилъ катакомбы и  построилъ въ нихъ много поддержекъ, 

сводовъ, лѣстницъ и  луминарій; слѣды его строительной дѣятельности 
до сихъ поръ еще видны въ подземномъ Римѣ. Онъ не воздвигалъ надъ 

кладбищами разрушительныя для нихъ базилики и открылъ много гроб- 
ницъ мучениковъ, заваленныхъ христіанами во время послѣднихъ гоне- 

н ій  и погребенныхъ подъ грудою камней и земли. Въ особенныхъ объ- 
яснительныхъ надписяхъ этотъ папа описываетъ, часто стихами, под- 
виги героевъ христіанской вѣры и иногда указываетъ на работы, произ- 
веденныя имъ для украшенія и возстановленія ихъ гробницъ. * )

Никто не имѣлъ столько права покоиться подлѣ праха мучениковъ, 
въ катакомбахъ Каллиста, гдѣ уже лежали многіе изъ его предшествен- 
никовъ, какъ папа Дамазъ; но онъ не хотѣлъ сдѣлать для себя то, что 
не дозволялъ другимъ, и въ надписи, которая была помѣщена имъ въ 

катакомбѣ Каллиста возлѣ гробницъ нѣсколькихъ папъ и мучениковъ 
третьяго столѣтія, отказывается отъ этой чести, говоря, что очень же- 
лалъ бы лежать въ сосѣдствѣ святыхъ, но боится этимъ обезпокоить 
ихъ прахъ. Въ другой надписи, по всей вѣроятности пятаго столѣтія,

" )  Достойно заиѣчав ія , что всѣ до свхъ поръ отврытыя вадпвсв, сочнвѳняыя 
папой Даназомь, вы рѣзаны  ва мранорвыхъ пдвтахъ особѳввымъ очѳнь врасввынь 
віряФтовъ, постоявво тѣмъ жѳ всвусвымъ артистомъ F u r iu s  D ionysius F iloca lus. 
Орвгввальвая Форма буввъ этихъ аввграивчвсввхъ ваиятвивовъ, ю торая встрѣчавт- 
ся всвдючвтельво тольво въ дамазіяновсвихъ вадввсяхъ, вѳ разь повазывала Rossi 

путь  въ всто рнч ѳс іни і гробвнцаиъ.



найденной въ древней базиликѣ св. Лаврентія, in  C am po У е га п о , нѳ 
далеко отъ римскихъ стѣнъ, архидіаконъ S a b in u s  говоритъ, что какъ 
служитель алтаря онъ часто приближался къ  священному пресхолу при 

жизни, но не смотря на это, желаетъ быть похороненъ воздѣ дверей 
церкви; потому что не матерьяльнымъ соприкосновепіемъ съ прахомъ 
мучениковъ слѣдуетъ лриближаться къ  нимъ, а подражаніемъ при жиз- 
ни ихъ подвигамъ и ихъ добродѣтелямъ. Нельзя не признать справед- 
ливости мнѣнія архидіакона Сабина, и если бы вѣрующіе въ четвертомъ 
и пятомъ столѣтіи были его мнѣнія, то сохранили бы намъ много инте- 
ресныхъ памятниковъ первоначальнаго христіанскаго искусства.

Х У I .

Комнаты, находящіяся въ катакоыбахъ и называеыыязсиЬ іси1а, о ко- 
торыхъ мы уже нѣсколько разъ говорили, также высѣчены въ туфѣ и 
соединены съ галереями посредствомъ дверей. Они составляютъ продол- 
женіекладбища и  въ бокахъ ихъ устроены горизонтальныя пиши ( lo c u li)  
въ нѣсколько ярусовъ или гробницы формы аркосоліумъ (a rc o s o liu m ). 
У  Римлянъ-язычниковъ c u b ic u la  назывались покои, назначенные для 
отдохнованія и  сна; первые христіане дали это названіе своимъ погре- 
бальнымъ комнатамъ, вѣроятно желая этимъ выразихь, что въ нихъ 
спалн умершіе въ ожиданіи великаго дня воскресенія. C n b ic u la  въ  ка- 
такомбахъ по болылей части бываютъ квадратныя, но встрѣчаются так- 
же круглыя, полукруглыя, треугольныя, многоугольныя и т . д. Эти 

комнаты не былн мыогочисленны въ подземныхъ кладбищахъ Рима. Р. 
M a rc h i въ восьмой части катакомбъ св. А гніи  возлѣ дороги N o m e n - 

tan a , приблизительно въ двухъ миляхъ отъ Рима, насчитываетъ ихъ 
до шестидесяти. Между c u b ic u la  слѣдуехъ различать тѣ , которыя уст- 

роены частными людьми и  были первоначально семейными склепами, и 
выкопанныя церковыо, когда подземныя кладбища перешли въ ея руки; 

первыя многочисленнѣе, почти всегда древнѣе посдѣднихъ и певелики.

На рисункѣ № 11, взятомъ изъ сочиненія G. В . de R o s s i, R o m a  
S o t t .  C r is t .  T .  I I ,  представленъ c u b ic u lu m  катакомбъ Каллиста no 
всей вѣроятности втораго столѣтія; его стѣны украшены фресками по 
стуку, изображающиии различныехристіанскіесимволы и легенды; въ бо- 
кахъ его высѣчены горизонтальныя гробпицы правильныхъ и хорошихъ 
размѣровъ; плиты, находившіяся у ихъ  отверстія, выбиты. Комнаты,

Ряс. 11 .

выкопанныя церковыо для собраній вѣрующихъ и для совершенія рели- 

гіозныхъ обрядовъ, занимаютъ часто своей высотой нѣсколько этажей 
катакомбныхч. галерей и такъ велики, что въ нихъ могутъ помѣститься 
до восьмидесяти человѣкъ. По серединѣ ихъ часто схоялъ престолъ, a 
въ глубинѣ въ особенной ниши кресло епископа. Онѣ назывались крип-



тами ( c r ip ta )  и почти всегда были двойпыя, раздѣленныя галереей ка- 
такомбъ; или же состояли изъ нѣсколькихъ c u b ic u la ,  въ расположеніи 
которыхъ можно замѣтить, что однѣ назначались для женщинъ, другія 
для мужщинъ. Вто обыкновеніе раздѣлять оба пола еще долго потомъ 
продолжалось въ христіанской церкви, и въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ Во- 
стока сохранилось до нашихъ дней. Многіе археологи предполалаютъ, 
что для оглашенныхъ находились также отдѣльныя ыѣста въ криптахъ, 
выкопанныхъ церковыо. Есть въ самомъ дѣлѣ c u b ic u la  какъ бы на- 
рочно отдѣленныя отъ остальныхъ; но были ли они назначены для огла- 
шенныхъ— рѣшить трудно.

В ъ катакомбахъ св. А гн іп открыта группа комнатъ, которая мо- 
жетъ дать вполнѣ удовлетворительное понятіе о формѣ и расположе- 
ніи эдтаъ подземныхъ церквей или первобытныхъ мѣстъ собранія вѣ- 
рующихъ. Ериптъ, о которомъ ыы говоримъ, состоитъ изъ пяти неболь- 
шихъ квадратныхъ комнатъ, или c u b ic u la , почти одинакой величины, 

расположенныхъ въ одну линію и сообщенныхъ между собою посред- 
ствомъ болыиихъ дверей или отверстій. Въ одномъ изъ крайнихъ c u b i
c u la  было ыѣсто, гдѣ совершалось богослуженіе и откуда вѣроятно го - 
ворились проповѣди (p re s b y te r iu m ) ;  его видно изъ осталышхъ ком - 
натъ, и противъ него въ особенной нишѣ помѣщено кресло или сидѣнье, 
епископа, высѣченноѳ въ туфѣ; вдоль стѣнъ  съ двухъ сторонъ оставле- 

но небольшое возвышеніе формы скамейки, можетъ быть для духовен- 
ства. Престолъ этой церкви вѣроятіде былъ подвижной деревянный, 
переносимый съ мѣста на мѣсто; ыо крайней мѣрѣ слѣдовъ постояннаго 
престола тутъ  нигдѣ не видно, и онъ не могъ находиться, какъ обыкно- 
венно, въ нишѣ a rc o s o liu m , противъ входа въ c u b ic u lu m , потому 
что тутъ  стояло вресло епископа. Галерея проходитъ между третьей и 
четвертой комнатой, отдѣляя двѣ послѣднія; къ  нимъ вела прежде осо- 
бенная лѣотница, такъ что не безъ нѣкотораго основанія можно предпо- 
ложить, что тутъ собирались женщины, тогда какъ два другихъ c u b i
c u la , 1 находящіяся ближе къ  той комнатѣ, гдѣ происходило богослуже- 

ніе, гдѣ видно кресло епископа и ыѣсто духовенства, были назначены 
для мужчинъ. Длина всего ряда кубикулъ вмѣстѣ съ ширинойгалереи, 
раздѣляющей ихъ, приблпзительно 46-ть футовъ; нѣсколько lu m in a r ia  
проводили въ нихъ свѣтъ и возобновляли воздухъ. P. M a rc h i предпо- 
лагаегь, что этотъ криптъ былъ выкопанъ въ концѣ втораго или въ 
началѣ третьяго столѣтія; въ немъ не нашли живошіси, но видны архи-

тектурныя украшенія, остатки мраморныхъ плихъ, которыми прежде 
были выложены полы, ниши для статуй и колоны между комнатами, 

оставленныя въ туфѣ и покрытыя стукомъ. Другой иодобной группы 
подземныхъ комнатъ, въ которой такъ ясно выказывается приспособле- 

ніе къ  богослуженію, до сихъ поръ еще не открыли; но часто видны воз- 
лѣ a rc o s o lia , служившихъ престолами, мѣста для духовенства и кресла 
епископовъ. C u b ic u la , назначенныя для крещенія, также находятся въ 
катакомбахъ, и до сихъ поръ еще можно видѣть въ нихъ слѣды работъ, 
чтобы еобрать сточную воду въ одно мѣсто. Въ подземномъ кладбищѣ 
P o n tia n u s  нашли четыреугольную комнату съ углубленіемъ по середи- 
н ѣ , которое вѣроятно служило купелью; фреска, находящаяся тутъ  и 
изображающая крещеніе Спасителя, оправдываетъ это предположеніе.

Впослѣдствіи христіане, строя свои храмы на поверхности земли, ча- 

сто давали имъ форму языческихъ базиликъ, но можно сказать, что еще 
въ катакомбамъ развились т ѣ  архитектурныя раздѣленія и части, которыя 
приспособили базилики къ  совершенію религіозныхъ обрядовъ и измѣ- 
нили ее, на сколько это было нужно для потребностей и обычаевъ хри- 

стіанъ того времени.
Стѣны и потолки катакомбныхъ комнатъ, иногда плоскіе, иногда сфе- 

рическіе, не рѣдко расписаны фресками и вообще болѣе обыкновенныхъ 
галерей и криптъ, вырытыхъ церковыо, украшены стѣпною живописыо, 
колоннами вырубленныыи въ туфѣ и другими архитектуррыми элемента- 

ыи; послѣдніе представляютъ иногда хорошіе размѣры и напоминаютъ 
работы цвѣтущаго времени римскаго художества; но это еще съ ббль- 
ш іш ъ основаніемъ ыожно сказать про фрески катакомбъ,— нѣкоторыя 
изъ нихъ поражаютъ своимъ сходствомъ съ произведѳніями римскаго 
искусства и до того приближаются къ  нимъ, что глазъ, не привыкшій 

узнавать въ формахъ классическаго стидя выраженіе христіанскихъ дог- 
матовъ и идей, едва ли отличитъ ихъ отъ той игривой стѣнной живопи- 
си, которая украшаетъ дома и храыы въ открытой Помпеѣ. ІІрисутствіе 
подобныхъ памятниковъ въ катакомбной комнатѣ помогаетъ опредѣлить 
время ея устройства, но вмѣстѣ съ тѣмъ доказываетъ, какъ нельзя по- 
ложитѳлыіЬе, что христіанское искусство въ Рииѣ появилось въ одно 

вреыя съ распространеніемъ учеиія Спасителя. Едва ли можно болѣе со- 
мнѣваться въ этомъ. Въ той части римскихъ катакомбъ, которая уже 
открыта и изслѣдована, есть фрески принадлежащія несомнѣнно къ концу 

перваго или началу втораго столѣтія, и мнѣніе, что подземныя гробннцы



первыхъ христіанъ были скрыты и бѣдны, что украшенія, стѣнная жи- 
вопись и произведенія скульптуры, найденныя въ яихъ, работа послѣду- 

ющихъ столѣтій, что фигуративныя изображенія постепенно, какъ бы 
хайкомъ и противъ принятаго обычая, были введены въ христіанскую 

общину въ Римѣ, совершенно опровергнуто сколько послѣдними откры - 
тіями, столько же и "болѣе тщательнымъ изученіемъ ламятниковъ уже 

извѣстныхъ прежде. He преувеличивая ыожно сказать. что чѣмъ древнѣе 
c u b ic u lu m , чѣмъ ближе онъ къ апостольскому періоду, тѣыъ многочи- 
сленнѣе произведенія искусства, украшающія его, тѣмъ свободнѣе и 
богаче типами и манерой выраженія религіозныя фигуры и сцены, пред- 

ставленныя на его стѣнахъ, не говоря уже про ихъ художественное до- 
стоинство, которое понижается съ каждымъ десятилѣтіемъ. Цвѣтущее 

состояніе языческаго искусства, какъ  справедливо замѣчаетъ G. В .  de 

R o s s i,  въ царствованіе Флавіевъ, Траяна, Адріана, Антониновъ, много- 
численность живописцевъ и скульпторовъ, работавшихъ въ это время въ 
Римѣ, обращеніе въ христіанскую вѣру богатыхъ и значительныхъ лицх, 
даже членовъ иыператорскихъ фамилій, все это было, разуыѣется, какъ 

нельзя болѣе благопріятно рождающемуся христіаескому художеству. 
Напротивъ, упадокъ искусства въ Риыѣ въ третьемъ и четвертомъ вѣвѣ, 

возрастающая дороговизна работы художниковъ, рѣдкость ихъ, постоян- 
ное уыеньшеніе богатства страныи общественнаго благосостоянія;наконецъ 
гояенія болѣе частыя и особенно болѣе послѣдовательныя въ третьемъ 
столѣтіи , чѣмъ въ два предъидущія, все это не могло не отразиться 
невыгоднымъ образоыъ и на ламятникахъ катакомбъ. Мы увидимъ даль- 
ліе, что подъ вліяніемъ особенныхъ обстоятельствъ христіанскіе ипогеи 
пользовались большею безопасностію въ началѣ періода, предшествовав- 
ліаго торжеству церкви, чѣыъ въ концѣ его, и живопись христіансвая 
потоыу съ больліею свободою могла изображать библейскія сцены и еван- 
гельскіе сюжеты, вообще дѣятельность ея была менѣе стѣснела въ иа- 
чалѣ перваго столѣтія и во второшъ, чѣмъ въ третьемъ и въ первыхъ 

годахъ четвертаго. Можно потому сказать, что если христіанская вѣра 
съ каждымъ годомъ распространялась все болѣе и болѣе, пріобрѣтая си- 
лу и вліяніе, то въ то же время пропадали благопріятиыя условія раз- 
витія ея искусства; оно шло къ  упадку, и рамка его дѣятелыюсти посте- 

пенно суживалась. Все это приводитъ насъ къ  заключенію, что у  первыхъ 
христіанъ вовсе не было того удаленія, того отвращенія отъ художества 
и пріемовъ его, которое въ лихъ до сихъ поръ предполагали. Памятлики

самыхъ раннихъ временъ и общій характеръ ихъ въ послѣдующіе вѣка 
доказываютъ намъ это. Въ третьемъ столѣтіи, напримѣръ, въ христіан- 

скихъ религіозныхъ изображеніяхъ встрѣчаются фигуры не только прямо 
перенятыя у  міра классическаго, но часто сохранившія въ новой религіи 
то символическое значеніе, которое они имѣли у язычниковъ, фигуры, 
сдѣлавшіяся уже очень обыкновенными въ христіанскомъ искусствѣ и 
получившія въ пемъ права гражданства. Нельзя потому сказать, что 
подражаніе началось лишь въ третьемъ столѣтіи. Это, какъ мы уже с ка - 
зали, только одно заимствованіе формъ, для выраженія повый идей, но 

оно проявляется съ самыхъ раннихъ временъ распространенія ученія 
Спасителя въ Римѣ. Въ надписяхъ, въ символическихъ изображеяіяхъ, 

въ обычаяхъ первыхъ христіанъ, въ ихъ религіозиыхъ обрядахъ и цер- 
ковныхъ церемоніяхъ, всюду мы встрѣчаемъ слѣды этого заимствованія- 
Какимъ же образомъ можно предположить, что первые христіане въ Римѣ, 
съ отвращеніемъ смотря на все, что напоминало имъ язычниковъ, ихъ 

предразсудки и  вѣрованія, удалялись отъ фигуративныхъ изображеній, и 
не имѣли искусства, но что слѣдующія за ними поколѣнія начали пере- 
нимать классическія форыы для выраженія своихъ стремленій, вѣрованій 

'  и надеждъ, начали украшать гробницы фресками и скульптурными рабо- 
тами языческаго характера. Такая быстрая перемѣна, такой внезапный 
переворотъ лишены всякой вѣроятности. Слѣдуетъ скорѣе заключить, 
что моментъ принятія христіанской вѣры  не имѣлъ оттѣнка аскетизма, 
не выразился тою нетерпимостію, столь несвойственною вообще первымъ 
христіанамъ, которую одновѣрцы ихъ послѣдующихъ столѣтій стараются 
иыъ приписать. Изучая памятники и надписи христіанъ въ катакомбахъ, 
нельзя представить себѣ иначе нравственнаго состоянія вѣрующихъ этого 
времени, какъ стремленіемъ необыкновенно чистаго и  поэтическаго ха - 

рактера, можетъ быть не очень ясно опредѣленнаго, и не вполнѣ у с та - 

новленнаго догматически, но идеальнаго, возвышеннаго, преисполненнаго 
любви и примирителышхъ чувствъ, вдохновленнаго великимъ ожидані- 
емъ втораго пришествія и  несокрушимой вѣрой, выраженной саиымъ 

нѣжнымъ и  трогательнымъ образомъ, безъ оттѣнка исключительности 
и нетерпимости. Идеи аскетизмэ, ненависти къ  жизни и къ  ея радост- 
нымъ проявленіямъ, убіенія плоти начали появляться въ Римѣ съ чет- 
вертаго столѣтія, и перешли туда съ Востока; до этого времени мы не 
видимъ выраженія ихъ въ искусствѣ римскихъ христіанъ; напротивъ 

чѣмъ древнѣе памятники катакомбъ, тѣмъ сильнѣе проявляется ихъ



веселый, одушевленный, граціозный, живой, но вмѣстѣ умилительный 
характеръ, тѣмъ свободнѣе пониманіе и передача сюжета религіозной 
сцены.

Очепь вѣроятно, что Евреи, принавшіе христіанство, перенесли въ 
новую религію свое традиціональное удаленіе отъ фигуративныхъ изоб- 
раженій, и что христіанское ученіе, вышедшее въ Римѣ изъ синагоги *), 
въ самомъ началѣ своего распространенія удержало нѣсколько еврейскій 
характеръ, враждебно смотря на искусство, и удаляясь отъ изображенія 

божества, запреіценнаго закономъ Моисея. Но этотъ періодъ, если и до- 
пустить его существованіе, былъ непродолжителенъ; по крайней мѣрѣ 
въ надписяхъ, въ живописи и скульптурѣ катакомбъ не только не видно 
прямаго отраженія еврейскаго вліянія, но даже легенды этого народа, 
принятые христіанами, начинаютъ выражать въ ихъ искусствѣ совер- 
шенно новыя, чисто христіанскія идеи. Притомъ мы видѣли, что въ сво- 
ихъ катакомбахъ Евреи употребляли фрески и другія украшенія въ язы- 
ческомъ вкусѣ, на гробницахъ ихъ надписи сдѣланы на греческомъ язы - 
кѣ , и элементы классической культуры преобладали въ ихъ средѣ, по 
крайней мЬрѣ, что касается еврейской колоніи Рима. Слѣдователсно ес- 
ли они и дали долю своего характера христіанству, въ  минуту его появ- ѵ  

ленія въ Римѣ, то все таки не могли внушить ему удаленія отъ фигур?,- 
тивныхъ изображеній, котораго не имѣли сами * * ) .

Желаніе видѣть представленіе своихъ религіозныхъ стремленій, на- 

деждъ и вѣрованій красками и пластическими формами, какъ нельзя бо- 
лѣе естественно въ людяхъ, жившихъ въ средѣ преисполненной любо- 
вью ко всему изящному, принадлежавшихъ по своимъ художественнымъ 
инстинктамъ къ  міру классическому, въ которомъ фигуративныя искус- 
ства были столь же обыкновеннымъ, столь же дѣйствительнымъ спосо- 
бомъ передачи мысли и выраженія не только чувствъ, но и отвлечен- 
ныхъ лонятій и идей того времени, какъ и самая рѣчь * * * ) .

Этниъ я хочу  свазать, что первыя проповѣднивп, равпо вавъ и  болыпннство 
первыхъ послѣдователей уч ѳ н іа  Спаситѳля въ Р я иѣ  были Евреи.

* ° )  Гораздо продолжитѳльнѣѳ былъ пѳріодъ грѳчесвій въ Р ииѣ хрнстіансвомъ. Въ 
началѣ третьяго столѣтія  языяъ гречесвій былъ во всеобщеиъ употребленін въ рим- 
своН цервви, на нѳмъ молнлпсь и писалн надписн; тольво впослѣдствіи онъ мало по 
малу сталъ устувать мѣсто латннсяоиу языву.

■***) До свхъ поръ нашли только очень ограннчѳнноѳ число статуй, воторыя можво 
отяестя въ пѳрвымъ тремъ вѣваиъ христіановаго нсяусства (оня прѳдставляютъ пре-

Духовныя власти не противились этому, писатели церкви и главы ея, 

осуждавшіе всякое произведеніе искусства, но особенно изображеніе бо- 
жественныхъ лицъ и священныхъ легендъ и возстававшіе противъ по- 
добнаго, по ихъ мнѣнію, преступнаго подражанія язычникамъ, какъ на - 
примѣръ Климентъ Александрійскій, Тертуліанъ, Оригенъ и т . д., при- 
надлежали не Италіи, а сииетическому Востоку и Африкѣ, т. е. тѣмъ 
странамъ, гдѣ изображеніе божества было запрещено религіями нѣкото- 
рыхъ народовъ, гдѣ вообще никогда не проявлялось влеченіе къ  выра- 

женію чувствъ и мрслѳй живописью и пластичешши формами, которое 
постоянно преобладало въ Греціи и Италіи. Описаніе'первобытныхъ хри- 
стіанскихъ памятниковъ, фресокъ и саркофаговъ и объясненіе надпи- 
сей, на которыя упираются выше изложенныя мнѣнія, удалитъ насъ отъ 
исторіи происхожденія и постепеннаго образованія катакомбъ,— послѣд- 
ней посвящена вторая половина этой кнцги.

Въ отдѣлѣ исторіи христіанскаго искусства ыы снова возвратимся къ 

предмету, о которомъ считали не лишнимъ сказать нѣсколько словъ, 
окончивъ описаніе архитектуриыхъ формъ катакомбъ, ихъ комнатъ, га- 
лерей и гробницъ.

нмущѳствеяно добраго па сты ра ), тогда яакъ наиротивъ иногочвсленны паяятнивн 
стѣнной шввописн этого періода, отврытыѳ въ катакомбахъ; нзъ атого обывновѳнно 
завлючаютъ, что пѳрвыѳ хрястіане Рима предяочпталв взображать Спясятѳля, Бого- 
иатврь и святыхъ жявописью, избѣгая ста ту іі, потозіу что этн послѣднія болѣе чѣлъ 
«рѳсвя навоиияаля ииъ язычесвихъ боговъ. Въ этомъ нельзя ооинѣваться, но не 
слѣдуетъ однавв упусвать нзъ вида, что большая часть сииволпческнхъ сценъ и «и- 
гуръ  всего чаіце представленныхъ пѳрвыип хрнстіанамн, яакъ наврииѣръ жертво- 
прияошеніѳ Исаава Аврааноиъ, восвресеніе Лазаря, псцѣлѳніѳ разслабленнаго н т. д. 
иоглп быть нссолнены тольво живописыо влн въ барельб«ахъ, нияавъ нѳ отдѣль- 
ны ия статуам в, н что  вообще идеи вдохновляющія хрпстіанскія ролнгіозны я изоб- 
ражѳнія, равно вавъ и всѣ  особенпостн ихъ  внутрвнняго харавтѳра, болѣѳ снособны 
быть выражены ярасванн, чѣм ь пластячесвнмв аормаіш. По этой же првчанѣ ж *-  
вопвсь первѳнствовала нлдъ свульптурой въ Италія въ эпоху возровдѳнія.



ОТДѢДЪ ВТОРОІІ.

I .

До Константина катакомбы имѣли различную участь; но ошибочно бы- 
ло бы предполагать, что онѣ постоянно сохраняли скрытый и таинствен- 
ный характеръ, что существованіе ихъ не было извѣстно властямъ и 

римскоиу обществу, и наконецъ, что всѣ гоненія христіанъ простирались 
также на ихъ гробницы и памятники. Были причины, помогавшія обра- 
зованію катакомбъ, были обстоятельства, создававшія имъ родъ закон- 
наго существованія. Судьба ихъ разумѣется часто зависѣла оттого, на 
сколько были терпимы сами христіане; но преслѣдованія первыхъ двухъ 
столѣтій не касались кладбищъ, и останавливались у предѣла ихъ.

Отдѣлыше семейные христіанскіе склепы (пункты , отъ которЫхъ по- 
шли подземные ходы и разрослась сѣть катакомбныхъ галерей) нача- 

лись въ Римѣ въ первые года распространенія христіанства, и могли су- 
іцествовать тамъ на томъ же осиованіи, какъ и гробиицы другихъ вѣ- 
рованій. Мы уже видѣли, что послѣдователи восточныхъ поклоненій 
могли, исключая короткихъ періодовъ гоненій, безпрепятственно совер- 
шать въ Римѣ религіозные обряды и хорокить согласно принятому ими 
обычаю. У  иихъ были своисвященники, храмы, имѣнія, свои привиле- 
гіи , доходы, богатства, и римскія власти въ большинствѣ случаевъ от- 
носились къ  нииъ съ величайшеіо осторожностію. Христіане, которыхъ 
при ихъ появленіи смѣшивали съ Евреями, подобно послѣднимъ, могли 
имѣть свои подземелья, и уваженіе Римлянъ язычниковъ къ гробницамъ 
всѣхъ народовъ и вѣрованій должпо было не мало поиогать ыачалу и 
развитію христіанскихъ катакомбъ.

Въ древнемъ Римѣ гробницы находилиеь подъ покровительствомъ осо- 
бвпныхъ законовъ. Мѣсто, гдѣ былъ похороиенъ человѣкъ, гдѣ лежалъ 

его прахъ, считалось священнымъ, было неотчуждаемо и исключалось

изъ какой бы то ни было торговли. Этой привилегіей пользовались не 

только самое зданіе, гдѣ хранились остатки покойника, ипогей и  нахо- 
дившаяся надъ нимъ земля, но даже значительныя участки, присоеди- 
ненные к і.  гробницѣ вмѣстѣ съ постройкамн для совершенія погребаль- 
ныхъ пиршествъ, для помѣшенія сторожей, для сжиганія тѣла * )  и т. д. 
Въ центрѣ подобнаго участка обыкновенно строили саыый монументъ, 
подъ нимъ иногда выкапывали ипогей; кругомъ простиралась приеоеди- 
ненная къ нему земля, дальше находилось то, что называли c e de re  ш о- 

n u m e n to , т. е. второстепенныя зданія, поля, огороды, сады и т. д. Если 
эти послѣднія не имѣли священнаго характера самой гробницы, то тѣмъ 
не менѣе были ея неотъемлемой частію, и одно присутствіе остатковъ 
умершаго въ мавзолеѣ или въ ипогеѣ дѣлало неприкосновенной землю, 
принадлежащую имъ. Когда она вмѣстѣ со всѣмъ.что на ней находилось, 

переходила въ руки другаго владѣльца, то онъ былъ обязанъ исполнять 
завѣіцаніе основателя гробницы и давать къ  ней свободный доступъ 
имѣющ имъ на это право. Пространства эти назывались a re a  cedens 

s e p u lc liro ,  a re a  a d ie c ta  m o n u m e n to , и были иногда чрезвычайно 
обширны; великолѣпіе гробницы считалось въ  древнеыъ Римѣ однимъ 
изъ главныхъ условій рогкоши, и богатые люди любили окружать мѣсто,

* )  Въ по сл ѣд н іе  гоаы нашли въ библіотввѣ города Базѳля въ И Іввйцар іи  отры- 
вовъ кои іо съ надппси, воторая завлючала зявѣщ аніѳ в находвлась у  риасяой гроб- 
ницы  города L in g o n e s  (теперь La ng res) въ Га л л іи . Въ 8-мъ влн 9-иъ  столѣтів оиа 
была переппсана послѣдователяив школы ученаго Альвуяна ( A lc u in ) .  Двѣ странв- 
ц н  этого списва лказалвсь въ перенлѳтѣ ианускр вп та  10 -го  столѣтіа . Завѣщатѳль 
иѳяду прочииъ прввазываеть ововчаніе c e l la  m em oriae  ( т .  ѳ. небольшаго здаяія, на- 
значевняго для погребенів влв стоящаго яадъ впогеѳнъ), постройва вотораго уи ѳ  на- 
чата, п требуетъ, чтобы прв этонъ нѳ отступалв отъ плана, сдѣланнаго в  одобрея- 
наго имъ. Въ здаиів доллвы былв поставитъ двѣ статув опрѳдѣлѳнныхъ разиѣровъ, 
одну ираиорную , другую  бронзовѵю, взобравающвхъ хозявяа гробнвцы, a но сере- 
двнѣ алтарь взъ лучшаго варрарсваго мрамора в въ немъ пололвть его остаткя. 
Притоиъ н ув но  было устровть тавъ, чтобы входъ въ сѳііа  ногь быть запѳртъ плв 
отврытъ по веланію , в чтобы свдѣнья, постедя, даве одѳвда для ирвглашѳнныхъ 
была првготовлѳва въ днв помвнальныхъ пвршѳствъ. Поля в  другія  владѣнія завѣ- 
щателя казначалпсь внъ для монумента, который поручалв охравѳнію  двухъ отпу- 
щѳнввковъ, названныхъ повмѳнв, п пеяв половѳяы на паслѣднивовъ, всли онв по- 
зволатъ вмъ отступвть отъ своей обязанноств. Наковецъ всѣ  отпущ еннвкв заввща- 
теля д одянм  былв евегодяо вноспть взвѣствую  суыму дѳнегъ, на которыя въ нйзяа- 
чѳвный дѳяь устроввалось вомвнальноѳ пвршество у  гробввды вхъ лревваго госпо- 
двва.



гдѣ будетъ покоиться ихъ тѣло, зданіями, деревьями, садами, виноград- 
никами и обработанными полями.

Подобные участки, охданные подъ гробницу, были многочисленны въ 
Римѣ языческомъ; они находились всѳго чаще около большихъ дорогъ. 
Владѣтели ихъ иногда говорили въ надписи, что исключаютъ изъ на- 
слѣдства землю, оставляютъ ее за собой и не позволяютъ ни грабить, 
ни продавать ее. Часто и звѣстныя пространства принадлежали не одной, 
а многимъ гробницамъ, и встрѣчаются такжепримѣры, что люди богатые 
уступали для погребенія бѣдныхъ поля и сады около ихъ великолѣпныхъ 
мавзолеевъ. Быть погребеннымъ внѣ семейной гробницы считалось вели- 
чайшимъ несчастіемъ въ древнемъ мірѣ и большимъ преступленіемъ со 
стороны тѣхъ, которые лишали тѣло мѣста иринадлежащаго ему по пра- 
ву; умершихъ привозили изъ дальнихъ странъ, иногда съ большими из- 
держками на родину,— это была священная обязанность ихъ родствен- 
никовъ или друзей * ).

Про эти права жилища мертвыхъ говорятъ многіе писатели языческа - 
го Рима **); они опредѣлены также и надписями, въ которыхъ даны раз- 
мѣры, сдѣлано описаніе и иногда начерченъ планъ гробницы съ землями 
присоединенными къ ней, съ ея садами, поляни, съ ея зданіями и дру- 
гими второстепенными монументами ***); если былъ вырытъ склепъ, и

* )  В ъ  Аѳинахъ завовъ предпвсывалъ подъ страхомъ смертноМ вазнн погребѳнів 
иѳртвыхъ; и прн йзбранін граждавъ въ вы сш ін додвноств рѳспублвки преяде всѳго 
освѣдомлялвсь, выказали лв онв долввое увавеніе ьъ пр аху  умершвхъ родвтелей, 
н  устронлв ли ииъ првлнчную  гробницу.

* • )  Такъ  наприиѣръ въ одной нзъ сатвръ Гораціа и ы  находимъ: „М іІІе  pedes in  
„ f r o n t s  trece n tos  c ippus in  ag rum  H ie  dabat, haeredes m onum entum  ne seq ue re tu r", 
т .  e. этотъ полустолбъ назвачалъ т ы ся ч у  «утовъ длвяы н триста ш нрвны , объявлая, 
что ыовументъ ке  перейдетъ въ наслѣднвкаиъ.

* * * )  Въ Помпеѣ отврыта гробница Фаииліи U is ta c id ia , въ надпвов воторой обозва- 
чена длина и  ширвна зеиля, првсоедивевной въ монуиенту. Оообенно заиѣчательна 
въ этомъ отношевів надпвсь, илв дучш е свазать, пданъ язычесяаго погребальваго 
иовуиента; онъ вачерченъ на  ираморвой вл в тѣ , кото ра я была найдена въ катавои- 
бахъ и вставлѳна хрвстіавамв нъ отверстію locu lus. Теверь она ваходвтся въ м у- 
зеѣ города Урбвно. На этомъ планѣ еъ большвии подробностямв обозначенъ самый 
мовумевтъ, сколько иовво судвть, очень богатый, зеилв, сады окруваю щ іе его, двѣ 
дорогв, еъ которыиъ онв првиыкаю тъ , здавія второстепенвыя усавенвы я деревьяив 
и и ѣсто ддя сторожей; отдѣдена земля, првсоедвненная к ь гр о б н в ц ѣ , „агеае adieotae", 
отъ той, которая принадлѳвнтъ еиу; эта послѣдняя не воздѣлана, тогда вавъ иерваа 
обработана. Увазано такше пространство, илв отдаввое благосклонно „е х  in d u lg e n tia "

дѣло шло о монументѣ съ подземельемъ, т. е. ипогеемъ (m onum entum  
cum hypogseo), то и  эта подробность упомянута въ надписи хозяиномъ, 
желавшимъ послѣ смерти остаться владѣтелеыъ своей гробницы и ея 
земель.

Ошибочно было бы предполагать, что однѣ языческія римскія гробни- 
цы пользовались подобнымъ уваженіемъ закона и обычая; оно распро- 
странялось и на кладбища другихѣ вѣрованій; ни мѣста погребенія об- 
ществъ или товариществъ какого нибудь поклоненія или секты, ни гроб- 
ницы отдѣльныхъ лицъ не былн лишены этого покровительства. Ето бы 
то ни былъ умершій, набожный или невѣрующій, поклонялся ли оиъ рим- 
скимъбогамъ или слѣдовалъ иностранному суевѣрію,— то мѣсто, гдѣ онъ 
былъ пбгребенъ, гдѣ былъ положепъ пепелъ его сожженаго тѣла, дѣла- 
лось священнымъ, по крайней мѣрѣ согласно обыкновеннымъ законамъ, 
Римляне не отказывали въ погребеніи даже и казненнымъ преступни- 
камъ, такъ напримѣръ, тѣло Спасителя было отдано Іосифу изъ Арима- 
ѳеи, когда онъ пожелалъ похоронить его.

Мы увидимъ, что въ 3-мъ вѣкѣ потребовались особенные эдикты им- 
ператоровъ, чтобы лишить христіанъ подземныхъ кладбищъ и запретить 
имъ входъ въ нихъ. Но въ первыя два столѣтія они даже и въ періоды 
гоненій не были поставлены внѣ закона, что касается ихъ гробницъ.

Мученики умирали казненные какъ преступники и враги общества и 
государства, но тѣла ихъ не былн лишены погребенія *), и мѣсто, куда 
они были положены, пользовалось тѣми же преимуществами, тѣмъ же 
уваженіемъ, какъи мавзолей или склепъ патриціяивсякаго другаго знат-

влвдѣльцеыъ дла устройства гробнвцъ не столь богатыхъ, влв вазначеявоѳ в в  прода- 
в у  для этой цѣлв . ІІолустолбвки отдѣляютъ всѣ  этв участвн одвнъ отъ другаго и 
отъ сосѣднпхъ зеиѳль. І іо  рвнсввиь законаиъ всявая собствеввость дввввиац влв 
недввввшая ярвнаддевала тольяо вввы мъ, во вь  ввдѣ всвлюченія уиѳрш ій иогъ 
вдадѣть мѣстоиъ, гдѣ лежалъ его прахъ. Еслв вто лвбо, првготовввъ сѳбѣ вр в жвз- 
ни гробвицу, дѣладъ ва вей сдѣдую іцую  вадпись: „h o c  m onum entum  haeredes non 
s e q u itu r" , что означаетъ: этотъ иовументъ, т. е. гробввда, не служптъ  васлѣднвнамъ, 
не переходвтъ вь  нвмъ (обывновеяяо писалв тольво первую бувву каждаго слова: 
I I  М Н И  S ), нлв опрѳдѣлялъ это въ своемъ завѣщ ан ів, то владѣніе его вѣчнымъ 
внлвщ еиь было еыу на всегда гарантвровано.

* )  Есть ирниѣры , что гонвтедв христіанъ  запрещалп хоронить тр уп ы  вхъ , яо это 
случалоеь очень рѣдво; въ дѣаніяхъ  иученввовъ говоряхъ объ етоиъ, вакъ о дѣй- 
с твів необывновенно вестовоиъ в провзвольнонъ; это тавве слуввтъ  довазатель- 
ствомъ, что вреслѣдовапіе обыквовевно останавлввалось у  гробвицы.
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наго Римлянина. Главной причиной этого благоговѣнія въ мірѣ языче- 
скомъ передъ бренными остатками человѣка былъ суевѣрный страхъ, 
что духъ неуспокоеннаго умершаго будетъ тревожить живыхъ ");нотѣмъ 
не мепѣе онъ преобладалъ въ нравахъ и обыкновеніяхъ римскаго обще- 
ства, и потому дѣлался гарантіей безопосности для катакоибъ.

Ничто не препятствовало христіанамъ пользоваться правами, кохорыя 
имѣли послѣдователи другихъ вѣрованій. На видъ для язычниковъ и для 
римскихъ властей христіанскія гробницы, вырытыявъскатѣ холма, подъ 
зеилею, не представляли ничего необыкновеннаго; мы видѣли, что не 
только у восточныхъ народовъ обитавшихъ въ Римѣ, но даже и у Рим- 
лянъ были совершенно подобныя мѣста погребенія.

Внутренность хр,истіанскихъ ипогеевъ представляла также иало осо- 
беннаго для глаза непосвященнаго въ тайны новой религіи. Мертвые 
лежали въ горизонтальныхъ, высѣченныхъ въ туфѣ нишахъ, или въ 
саркофагахъ, точно также какъ и въ восточныхъ и языческихъ склепахъ; 
живопись и лѣпныя работы, украшавшія стѣны и потолки, приближались 
какъ нельзя болѣе къ современному классическому искусству и вообіце 
къ манерѣ древнихъ Римлянъ расписывать и убирать погребальныя ком- 
наты. Потому безъ преувеличенія можно сказать, что въ первыя време- 
на христіанскія подземелья вѣроятно обращали на себя не больше вии- 
манія, чѣмъ многочисленные ипогеи, принадлежавшіе другимъ вѣрова- 
ніямъ, и пропадали между ними.

Иногда христіане воздвигали надъ иогилами мучениковъ въ честь ихъ 
небольшія зданія, сеііае или memorise m a rty ru m  **); послѣ Констан- 
тина эти постройки разширились и превратились въ великолѣпныя бази- 
лики, но первоначальная форма ихъ мало отличалась отъ тѣхъ монумен- 
товъ, которыми Римляне окружали свои гробницы. He было закона, за- 
прещавшаго христіанамъ строить зданія погребальнаго назначенія, вы-

° )  По понятіаиъ дрѳвнихъ Рвнлянъ душа умершаго, котораго прахъ былъ яишѳнъ 
гробницы, не пыѣла жплвща н, блуждая непрестанно, нѳ находа спонойствія, пуга- 
ла лввы хъ , причвнала виъ разлвчнаго рода убытии, нѳсчастія , трѳвогп в болѣзнв, 
заставляя ихъ  этвмъ псподнвть ея желаніѳ и сдѣлать првлвчноо погребенів ея тѣ - 
л у. Но ыіцѳніѳ вя быдо направлѳно превиуществвнно протввъ родныхъ п друзей, нѳ 
отдавшихь послѣднѳй почеств ея зѳннымъ остаткамъ, нѳ всполняю швхь надгробныхъ 
обрядовъ, и вротввъ тѣхъ , которые разрушвлв илн осквѳрнвлн ѳя гробввцу.

Мегаоііа было торжѳствонноо названіе гробниць.

вапывать пещеры и хороиить въ нихъ мертвыхъ. Этого права они не 
были лишены даже во время гоненій первыхъ двухъ столѣтій.

Обыкновеніе присоединять къ гробницѣ значительныя пространства 
земли также должно было помогать обрйзованію христіанскихъ ката- 
коибъ, и вмѣстѣ дЗвало имъ вполнѣ законный видъ и право на суще- 
ствованіе. Изучая памятники этихъ временъ, не слѣдуетъ упускахь изъ 
вида, что христіане вовсе не стремились произвести политическій пере • 
воротъ, нанротивъ, они проповѣдывали послушаніе установленнымъ вла. 
стямъ, когда оно не было въ противорѣчіи съ ихъ религіозными убѣж- 
деніями, и старались жить въ мирѣ съ правительствомъ; не удивитель- 
но потоыу, что если представлялся случай придать законный видъ ихъ 
катакомбааъ и собраніямъ, то они спѣшили воспользоваться имъ. Вотъ 
какъ должны были начаться въ Римѣ тѣ христіанскія подземныя клад- 
бища, основаніе которыхъ восходихъ къ первымъ временамъ распростра- 
ненія новой вѣры.

Однимъ изъ главныхъ условій устройства ипогея было постоянное 
владѣніе тѣмъ мѣстомъ, гдѣ его выкапывали; переходъ земли въ другія 
руки въ слѣдствіе наслѣдства, продажи, или конфискаціи, не только от- 
нялъ бы у христіанъ возможность хоронить въ неиъ, но и подвергалъ 
бы оскверненію прахъ вѣрующихъ. Чтобы удержать постоянно землю въ 
своихъ рукахъ не было достаточно одного права собственности, на него, 
разумѣется, не всегда можно было положиться; но тутъ законъ римскій 
являлся на помощь христіанамъ,— онъ признавалъ свяіценнымъ то мѣ- 
сто, гдѣ лежалъ прахъ человѣка, и, заставляя уважать волю основате- 
ля или перваго владѣльца гробницы, исключалъ изъ торговли и дѣлалъ . 
неотчуждаемыми частныя или общія кладбища съ ихъ земляли и построй- 
ками, къ какому бы вѣрованію не принадлежали люди похоронешіые въ 
нихъ. При началѣ распростраыенія новой религіи ипогей съ небольшимъ 
клбчкомъ земли, собственность доотаточнаго Римлянина, который позво- 
лялъ хоронить возлѣ себя бѣдныхъ братьевъ по вѣрѣ, можетъ быть вовсе 
отданный общинѣ, или пріобрѣтенный ею какимъ-либо другимъ обра- 
зомъ, опредѣленный законнымъ порядкомъ и гарантированный противъ 
продажи, былъ достахоченъ для устройства многочисленныхъ гробницъ, 
тѣмъ болѣе, что ихъ можно было выкапывать около самаго монумента, 
точно токже какъ и въ поляхъ u садахъ присоединенныхъ къ нему (area 
adiecta). Галереи съ горизонхальными нишами въ бокахъ начинались 
у cubicu la , шли подъ землей не выходя изъ предѣловъ садовъ и полей



отданныхъ кладбищу, потому что никакимъ образомъ нельзя предполо- 
жить, что христіане выкапывали ходы, и склепы въ землѣ, не состав- 
лявшей ихъ собственности. Когда иаполнялись гробницами галереи верх- 
няго яруса, вновь пріобрѣтали Иіѣсто или углубленіемъ его или подня* 
тіемъ его сводовъ, но всего чаще выкапывали ниже другой этажъ.

Мы видимъ по направленію галерей въ катакомбахъ, по положенію 
комнатъ и способу группировать ихъ, по выбору мѣстъ для проведенія 
лѣстницъ, вообще по архитектурнымъ ихъ формамъ и по времени обра- 
зованія каждой отдѣльной части, что эти подземныя кладбища состояли 
первоначально изъ самостоятельныхъ группъ, имѣвшихъ правильныя, 
но небольшія размѣры; что выкапываніе ходовъ пошло отъ отдѣльныхъ 
пунктовъ, развиваясь около нихъ, не переступая извѣстныхъ границъ; 
что уже при началѣ проведенія галерей имъ были положены предѣлы, 
и только впослѣдствіи, въ концѣ третьяго или въ началѣ четвертаго 
столѣтія, сѣть новыхъ и уже совершенно неправильныхъ работъ соеди- 
нила эти независимыя и иногда довольно отдаленныя одна отъ другой 
части, присоединяя къ нимъ группы новыхъ криптъ и образуя обширную 
катакомбу. °)

Работы этого послѣдняго періода опутали первоначалыше цептры 
или точки отправленія подземныхъ галерей; но не смотря на это, легко 
отличить комнаты бывшія въ началѣ отдѣльными склепами. Это обык-

° )  Въ началѣ образованіа нпоген, т. е. въ первыя времвна распростраиенія хри- 
ст іанства, работы производятся въ неиъ подъ вліяніемъ другвхъ усдовіВ , и пыѣютъ 
совершенио пной хараятеръ, чѣиъ  въ иослѣдую щ ія с тол ѣт ія . Въ комнатахъ, слу- 
жввш яхъ началоиъ и точяой отправленія подземныхъ ходовъ, н въ галереахъ пер- 
ваго яруса гробяицы просторны, глубовв, хорошо размѣрены п широво распредѣ- 
лѳиы; no всеиу ввдио, что т ѣ , которые вывапывадп вхъ , не свуввлвсь мѣстояъ 
и нв щадяли его. Всѣ работы, пронзвѳдеиныя т утъ , отлпчаются прочностію  
и даже взящныыъ ввусомъ, а ыатеріалы употребленныя для явхъ превраснаго 
влчества, равно вавъ и взвества, слувявшая для виазы ванія плвтъ въ отверстію  
locu lus . Немного позжѳ является забота о воддержанів сводовъ въ галереяхъ и вом- 
натахъ ипогея, ужѳ нѣсвольво утратввшаго свои праввльпыя Фориы; въ lo c u li 
уыы ш лсняо встявлѳны пляты  гораздо большвхъ размѣровъ, чѣмъ отверстія, воторыя 
они зпкрываютъ, для того , чтобы придать нѣвоторую прочность боваыъ в потолву 
ходовъ. По м ѣрѣ того вавъ ростетъ обвівна, увелячвваются ватавоибы и соблюдаѳтся 
большая эконои ія и ѣста ; галѳрѳн 3-го столѣтія  наподнены тѣсяящ иияся одиа возлѣ 
другой нвшаив нѳправильноБ «о рн ы , грубой в  небрввноН работы, поспѣшно ис- 
полнѳнной прв ію иощ и иатеріаловъ очѳнь плохаго вачѳства. Въ архвтевтурныхъ 
Формахъ ватавоибъ обозначаѳтся съ вавдымъ стодѣтіенъ тотъ в ѳ  постввенный упа- 
довъ, лоторый яроявляется в въ хрвотііш свонъ  нсвусствѣ.

новенно небольшіе cub icu la  правильныхъ формъ, сообщенныя прежде 
съ поверхностію земли посредствомъ лѣстницъ, нисколько не скрытыхъ; 
галереи идутъ отъ нихъ составляя продолженіе и постепенное увеличе- 
ніе ипогея.

Всего лучше это видно въ катакомбѣ Каллиста возлѣ Аппіевой до- 
роги, подробно изученной G. В. de Rossi и его братомъ. Если исклю- 
чить изъ этого кладбища работы третьяго и четвертаго вѣка, то полу- 
чатся группы галерей и комнатъ вырытыхъ не въ одномъ уровнѣ, у 
которыхъ не было первоначально ничего общаго, исключая ихъ сосѣд- 
ства. Каждая изъ нихъ развивается въ извѣстныхъ предѣлахъ, имѣетъ 
свой особенный планъ, направленіе, входъ и лѣстницу у Аппіевой доро- 
ги, свои архитектурные размѣры и отношенія къ дорогамъ, зданіямъ и 
монументамъ, находивішшся прежде на поверхности земли. Одна груп- 
па напримѣръ отличается правильностію своихъ ходовъ; они постоянно 
одной высоты-и пересѣкаются подъ прямыми углами; гробницы, высѣ- 
ченныя въ туфѣ, просторны и задѣланы мраморныии плитами; часто 
встрѣчаются arcosolia ; комнаты (cub icu la ) расположены по обѣимъ 
сторонамъ галерей, украшеній архитектурными мотивами не видно, жи- 
вопись изображаетъ одни символическіе сюжеты преимущественно передъ 
другими. Рядомъ съ этой группой находится другая выше или ниже со- 
сѣдней; галереи ея узки, высоки, кривы и снлетаются въ запутанную 
сѣть, въ бокахъ ихъ тѣснятся lo c u li,  задѣланные черепицами; a rco 
solia очень рѣдки, но часты гробницы съ четыреугольной нишей; ком- 
наты расположены не попарно, а отдѣл^но одна отъ другой, живопись 
или имѣетъ особенный характеръ, или ея вовсе нѣтъ, но встрѣчаются 
остатки пиластровъ, карнизовъ, капителей и другихъ архитектурныхъ 
элементовъ. Между тѣмъ ио надписямъ, по фрескамъ и по историче- 
скимъ гробницамъ видно, что обѣ эти части принадлежатъ приблизи- 
тельно къ одному вреыени. Нельзя потому не заключить, что онѣ нача- 
лись независимо одна отъ другой, были выкопаны подъ вліяніемъ со- 
вершенно различныхъ условій и соединились только впослѣдствіи.

Все это доказывается также и эпиграфическими памятниками, по 
смыслу которыхъ видно, что христіане первоначально выкапывали по- 
гребальныя пещеры въ предѣлахъ земли, закономъ признанной за ними 
и составлявшейихъсобственность. Такимъ образомъ снова подтверждает- 
ся фактъ, что катакомбы были вщрыты самими христіанами, а не обра- 
зовались вслѣдствіе добыванія строительнаго матеріала.



II.

Ио криптамъ Lucina, одной изъ самыхъ дровнихъ частей катакомбы 
Каллиста, можно прослѣдить шагъ за шагомъ, какъ образовался фамиль- 
ный христіанскій ипогей въ первомъ вѣкѣ, какъ потомъ онъ пустялъ 
отъ себя вѣтви, сдѣлавшись общимъ кладбищемъ, и впослѣдствіи соѳди- 
нился съ близлежащими группами, составявъ вмѣстѣ съ ними болыиую 
катакомбу. Дерковные документы говорятъ намъ, что прежде это былъ 
отдѣльный криптъ, и въ самомъ дѣлѣ ходы и комнаты его, вырытыя не 
въ одноиъ уровнѣ съ сосѣдними галереями кладбища C a llis to , предна- 
мѣренно были отгорожены отъ послѣднихъ особенными работами й часто 
мѣняютъ направленіе или вдругъ прерываются, чтобы ие встрѣтиться съ 
ними.

Кому первоначально принадлежала подземная гробница превратившая- 
ся впослѣдствіи въ крипты Luc ina , кто былъ ея основатель и первый 
владѣтель? на эти вопросы можно отвѣчать пока только предположені- 
ями. Въ преданіяхъ церкви сохранилась памяхь многихъ богатыхъ и 
знатныхъ женщинъ называвшихся Lucina, которыя, принявъ вѣру Спа- 
сителя, содѣйствовали ея распространенію, и иомогали существованію 
христіанской общины въ Римѣ. Можно сказать, что непрерывный рядъ 
матронъ этого имени идетъ отъ апостольскихъ временъ до послѣдияго 
гоненія. Слѣды ихъ благодѣяній'встрѣчаются также и въ исторіи ка- 
такомбъ. Такъ напримѣръ извѣстно, что земля, гдѣ вырыта катакомба 
C a llis to , была собственность христіанки Luc ina.— Вотъ что знаютъ 
о происхожденіи этого замѣчательнаго кладбища, въ составъ котораго 
въ послѣдствіи вошли крипты Lucina. Въ милѣ приблизительно отъ 
стѣнъ Рима, въ право отъ консулярной Аппіевой дороги, нашли эпита- 
фіи и колумбаріи первыхъ временъ имперіи, принадлежавшія членамъ 
фамиліи Саесіііі и ихъ отдущешшкамъ; недалеко отъ Рима, также у Ап- 
ліеваго пути находились согласно Цицеропу монументы и гробпицы фа- 
ыиліи Савсіііі M e te l l i . я) Въ этихъ самыхъ мѣстахъ развивается подъ

* )  Отъ нихъ остались развалвны велвкалѣіінаго мавзодеа С аѳс іііа  M ete lla , дочври 
M etellus G re ticus, и ены  тріуиввра Красса.

землей катакомба C a llis to , и многія изъ ея галерей начинаются у фа- 
мильныхъ христіанскихъ склеповъ,гдѣ въ послѣднее время открыты над- 
гроблыя надписи съ'именами Саесіііі С гесіііап і *). He безъ основа- 
нія можно потому иредположить, чхо первоначальныя гробницы эти были 
выкопаны въ землѣ принадлежавшей gens Саесііі и что тутъ схоро- 
нили членовъ этой фимиліи принявшихъ христіанство. Въ началѣ треть- 
яго столѣтія, т. е. въ тѣ времена, когда катакомбы стали переходить въ 
руки церкви, папа Зеферинъ поручилъ Каллисту, будущему своему пріем- 
нику, управленіе подземнымъ кладбищемъ возлѣ Аппіевой дороги, и оно 
съ тѣхъ поръ стало яазываться именемъ послѣдняго. Вхо извѣстно изъ 
церковиыхъ документовъ;въ пихъ также называютъ катакомбу C a llis to  
кладбишемъ Lucina  (Ccem eterium  Lucinae), прибавляя, что оно было 
выкопано въ землѣ христіанки этого имени, котор'ая потому жила во 
второмъ, ыожетъ быть даже въ первомъ столѣтіи, и по всей вѣроятности 
принадлежала къ фамиліи Цециліи или была съ нею въ родствѣ. Другая 
Lucina въ 252 году похоронила папу и мученика Корнелія въ своемъ 
особешюмъ подземельѣ, находившемся возлѣ кладбища Ca llis to , и тогда 
еще не соединеннаго съ нимъ. Это тотъ ипогей, о котороиъ мы теперь 
говоримъ; послѣдняя Lucina однако не могла быть его основателышцей, 
лотому что онъ существовалъ задолго.до погребенія въ немъ папы Корне- 
лія выѣстѣ съ другими мучениками. Но кто бы ші былъ его иервоііачаль- 
иый хозяинъ, онъ несоинѣішо былъ вырытъ въ первыя времена христі- 
анства.

Лѣстница удобная и просторная вела прежде съ поверхности земли 
къ двойному cubiculum , который былъ такъ сказать точкой исхода и 
самой древней частью всего ипогея, и несмотря на то, что эта семейная 
гробница страшно пострадала отъ разрушителей, еще можно различить 
ея первоначальную форму. Двѣ небольшія квадратныя комнаты нахо- 
дятся въ прямомъ сообщеніи ыежду собою посредствомъ двери; въ бо- 
кахъ высЬчены просторныя lo c u li хорошихъ разыѣровъ. Къ несчастію 
плиты ихъ выбиты и уішчтожены, такъ что имена похороиенныхъ нель-

* )  Нельзя предположеть, что тутъ  дѣло идеіъ объ отиущиннвиахъ (ноторыѳ 
вышедши изъ рабства часто прннвиалн «амиліи свовхъ прежнвхъ владѣдьцввъ), по- 
тоиу что въ эхвиъ вминанъ првбавдено ѵ іг  c larissim us, c larissim a foem ina, pue lla , 
honesta foem ina в т. д., что въ древнемь Рвиѣ дѣлалось тольво говора о чденахъ 
ватрвціадьны хь родовъ.



зя возстановить no надписямъ. Ho фрески украшающія потолки кошіатъ 
и пространства на стѣнахъ между гробницами (написанныя на стукѣ или 
стукатурѣ очень хорошаго качества, какую употребляли Римляне въ пер- 
вое столѣтіе имперіи) мало попорчены. Опѣ въ высшей степени инте- 
ресны и очень напоминаютъ стѣнную живопись открытую въ развалинахъ 
термъ императора Тита и въ Помпеѣ. * )  Поэтическое воззрѣиіе на хри- 
стіаііское ученіе преобладаетъ въ нихъ надъ догматической его сторо- 
ной; такъ наиримѣръ, на плоскомъ потолкѣ одной изъ двухъ комнатъ, 
среди граціозныхъ украшеній и яркихъ красныхъ и синихъ линій и кру- 
говъ, среди гирляндъ цвѣтовъ, зелени, птицъ, крылатыхъ ануровъ, и 
головъ геніевъ, представлены добрые пастыри ЙО) съ овечкой на пле-

* )  Надо ііредполагать, ч то  онѣ одновремгняы.— ІІо  м нѣн ію  язвѣстнаго нѣмецкаго 
археолога W 'elka r’ a Фресвв двойнаго cub icu lu m  врвптъ L u c in a  слѣдуетъ отнѳсти въ 
иояцу нерваго столѣтія. В ъ  отдѣлѣ хрнстіансваго исвусства, гдѣ мы сиова воз- 
вратиися въ нвыъ, будутъ помѣщѳны хромолитограФячосвін вопіи  съ нихъ.

* * )  Опвсаніѳ в объяснвніе этого взображѳпія равно вавъ и взслѣдованіѳ вго 
ироисхожденія должно войтя въ отдѣлъ исторіи христіансваго ясвусства, но мы уае 
стольво разъ яазывалв добраго пастыря, что счптаѳяъ нв лишнямъ дать о нѳиъ пова 
нѣкоторое ионятів. Изъ всѣхъ  образовъ, въ воторыхъ Спаситѳль явдялс» в ѣ р ую - 
щвыъ, изъ всѣхъ  сравяѳній, воторыя онъ любвлъ дѣлать съ собою, послѣдоватвли 
его уч сн ія  въ РямЪ, язбралв для псвусства самоѳ мвлосердноѳ в  воэтпчесвое. „Я  
есмь пастырь добрыВ", говорвлъ о себѣ Хрнстосъ , —  „ІІа сты рь  добрый полагаетт 
жвзнь свою за овѳцъ.“ — II  вогда Фарясеи в кнвж нвкя  роптали, что онъ вринямаетъ 
грѣшнивовъ и ѣстъ  съ нпмв, Онъсвазалъ выъ слѣдую щую  п р и тч у :— „К т о  пзъвасіл  
ви ѣв сто овецъ, п иотѳрявъ одну изъ нвхъ, не оставвтъ дввяноста девятв въ пу- 
сты нѣ , и но яойдетъ за пропавшѳю, пока не яайдѳтъ вя? А  нашедиш возьиѳтъ ее 
на плеча свон съ радостію". (О тъ  Л увв глав. X V ) .  Нъ тавомъ ввдѣ, т . е. добрымъ 
пастыромъ первыо хрвстіанѳ изображали Спасвтеля съ самыхъ раннихъ вреиеяъ. 
Ф вгур у  пастуха встрѣчаешь въ хрпстіансвпхъ памятпввахъ авостодьсввхъ врвиенъ; 
она повторяется виослѣдствів бозчвслѳниое колвчество разъ, но чаще въ первыя 
тря столѣтія, чѣыъ въ послѣдую щ ія, и начвнаетъ нроиадать тольво въ шестомъ плв 
седьмомъ в ѣ в ѣ . Въ образѣ добраго пастыря Спасвтель пова ве иігѣетъ постоянно 
одно в тожо лвцо, потому что  язображсніе это употреблялп прѳямущественио въ 
т ѣ  вримѳна, вогда тилъ Х р вста ещѳ не успѣлъ  сформвроваться. Это обывноввнно 
молодой человѣвъ, почтв юноша, лвцѳ вотораго старадись вдохновить любовыо в 
добротоіі. Онъ безъ бороды (псвл ю чен ія  очень рѣдвв) съ неповрытой головой, во- 
ротввмв волосамв, и одѣтъ вавъ вастухъ  у  древнвхъ Римлянъ (нѣтъ  пв одного 
цримѣра совершепво нагого добраго па сты ря) въ воротвую подпоясапную тун вв у  
падающую до колѣнъ, сверхъ вотороВ вногда набровіенъ родъ шерстянаго плаща 
(sag us); съ нямъ прпнадлежности его рѳиссла: посочъ загнуты й у  ововечиостн 
(p e d u m ), чтобы ловвть за ногв возъ н оведъ, сосудъдля сконленія молока (m u lc lra )  
в свврѣль ( s y r in x ) ,  яа воторой онъ вяогда прѳдставленъ играющииъ; звувомъ этого 
инструиента иастухв въ античнолъ я ір ѣ  сзывалн овѳдъ пѳредъ тѣнъ , чтобы вѳстн

чахъ, въ вдохновленной и оживленной позѣ, какую не встрѣчаешь поз- 
же въ томъ же изображеніи, и женщины задрапированныя по античному 
съ поднятыми руками въ иоложеніи молящихся. Въ живописи этой такъ 
много классическаго, что современные язычники, которымъ она попада- 
лась на глаза, не могли находить въ ией ничего необыкновеннаго, ни- 
чего достойнаго ихъ особеннаго вниманія. Другія фрески этой компаты 
сохраняютъ тотъ же характеръ и представляютъ рыбъ плывущнхъ и 
несуіцихъ на спинѣ корзинки съ хлѣбами, между которыми видны со- 
суды наполненные краснымъ виноыъ (по всей вѣроятности символиче- 
ское изображеніе таинства евхаристіи), с) птицъ среди цвѣтущихъ лу- 
говъ, что могло означать души праведныхъ въ вѣчномъ блаженствѣ и

нхъ  въ овчарню. Н о всего чаще добраго пасты ря изображали въ т у  м пнуту, вогда 
онъ заботлвво несетъ на своихъ плечахъ вь  стаду заблудвіую овцу, вавъ читатель 
ввдвтъ въ вяяьетвѣ на заглавноиъ л встѣ внвгв ; это рвсуновъ с# статуи изъ бѣ- 
лаго ирамора, немного меньше натуральвой велпчвиы (она находится теперь въ 
хрвстіапскоиъ отдѣленів Латерансваго музея въ, Р я м ѣ ); безъ сомнѣніа одво взъ л уч- 
швхъ провзведеній христіансвой свульптуры  иврвыхъ вѣііовъ, судя по ствлю  вонца 
втораго влв начала трѳтьяго стол ѣтія ; лпце пасты ря вдохновлено добротою н ра- 
достью, что потерянвая овца возвращѳна стаду, и вся Фвгура его полпа гр а ц іи  a 
благородства. Д в ѣ  овцы обывновѳнно стоятъ по сторонамъ добраго пасты ря, а во 
фресвахъ ватакомбъ онъ вногда овруженъ нмп, однѣ изъ нпхъ  смотрятъ на него 
кавъ бы слушая его рѣчи , другія  равнодушно щ впятъ траву вли отходятъ въ сторону; 
первыя изображають вѣрую щ ихъ, а послѣднія тѣхъ , сердда воторыхъ еще яе тр о - 
н уты  его ученіеиъ. Образъ божоственнаго иастуха встрѣчается безпрвстанно въ хрв - 
с ііанскв хъ  яамятнвкахъ разлвчнаго рода, въ надгробныхъ надппсяхъ, во Фресвахъ, 
въ л ѣины хъ работахъ на  стевлявныхъ сосудахъ п блюдахъ, въ баредьвФахъ сар- 
кофвговъ, на кольдахъ, лампахъ, и т . д. Его находятъ нв только въ одномъ Римѣ, 
но и всюду, куда въ вервыя вѣва проивкало хрвстіансвое учѳн ів . Этосамое трога- 
тельное и нѣжное пзъ всѣхъ  взображеній Хрвста нв только этого классвчесяаго 
періода хрвстіансваго всвусства, но в вообще всѣхъ  другвхъ  вѣковъ , в нвкогда, 
иожно сяазать, представляя Спасителя не првдавалв ему болѣе любащаго и нвло- 
сердиаго характера прѳвсполненваго вовѳченія о людяхъ и снисхожденія въ ихъ 

слабостямъ и заблувдоніяиъ.

* )  Изобраяеніе рыбы вмѣло у  первыхъ хрнстіанъ сврытоо значеніе: вмъ выра- 
жалв исиовѣданіо Свасвтеля, вѣру въ него, и иногда его саиого; вотъ на вавомъ 
основанів: если взвть первую бувву каждаго слова слѣдующей Фразы на греческомъ 
язы кѣ  „ Ів с у с ъ  Хрвстосъ сынъ Б о ж ій  Спасвтвль" в соедиывть вхъ в и ѣ ст ѣ , то по- 
лучвтся слово ІХ Ѳ 1 '2 , что по грочееки означаетъ „рыба“ . Въ хрнстіансвнхъ паиат- 
нввахъ Фвгура рыбы повторяется бѳзконечное чнсло разъ, съ самыхъ раиняхъ 
врѳиѳнъ и пропадаотъ тольво въ началѣ пятаго стол ѣтія ; ова имѣла н другія  значе- 
н іа , но въ тоыъ сл учаѣ, о вотороиъ говорвнъ ны , всего вѣроятнѣе прѳдставляла 
свиволвческв Х рвста, яесущ аго свою иснупнтельную  яровь я своѳ тѣло.



Т. д. Тѣ иэъ моихъ читателей, которые видѣли фрески этой комнаты 
(ея обыкновенно не показываютъ путешественникамъ посѣщающимъ 
катакомбы) согласятся, что онѣ выходятъ изъ ряда обыкновенной стѣн- 
ной живописи катакомбъ и столько же граціозны и прекрасны, сколько 
свободны въ выраженіи христіанскихъ чувствъ и идей. Нѣтъ сомнѣнія, 
что мы находимся тутъ въ ипогеѣ самыхъ раннихъ, можетъ быть даже 
апостольскихъ временъ, и въ живописи его видимъ наивное выражѳніе 
необыкновеннаго впечатлѣиія, производимаго на Рямлянъ язычниковъ 
ученіемъ Спасителя.

Первоначальную величину area, или земли ипогея Lucina можно оп- 
редѣлить съ нѣкоторою точностію; она имѣла ІООримскихъфутовъ длины 
по фасаду и 230 ширины. Этобыли въ древнемъ Римѣ обыкновенные 
размѣры участка отданнаго подъ погребальный монументъ. Въ его 
предѣлахъ находилась гробница хозяина и тѣхъ,кому онъ давалъ мѣсто 
возлѣ еебя. Галереи криптъ Lucina, начинаюіціяся у двойнаго cubi
cu lum  описаннаго выше, развивались, какъ теперь еще можно видѣть, 
не переступая извѣстныхъ предѣловъ, х. е- по всей вѣроятности гра- 
ницъ земли принадлежащей ипогею, area. Когда въ ходахъ перваго 
яруса, вырытаго высоко въ холмѣ и замѣчательнаго ыногочисленностію 
кубикуловъ хорошихъ размѣровъ.не было больше мѣста для новыхъ 1о- 
с і і і і ,  подъ шши провели новый этажъ гораздо обширнѣе перваго. Впо- 
слѣдсхвіи эти первобытныя части крипта Lucina  соединились съ ката- 
комбой C a llis to , были увеличены, разшнрены и при этомъ потеряли 
свои первоначальныя формы. Нѣсколько ниже втораго этажа, въ сто- 
ронѣ, въ углубленіи, которое позже было украшено живописью визан- 
тійскаго стиля, и очень посѣщаемо богомольцами, G. В. de Rossi от- 
крылъ мѣсто погребенія папы и мученика св. Корнелія, чѣмъ и опредѣ- 
лилъ время устройства крипта Luc ina . ")  Второй этажъ его существо-

9 )  Особенноѳ обстоятельство сояровождало это отврытіѳ. Въ вонцѣ 18 4 9  го года 
G. В . de Rossi яашѳлъ въ погребѣ одного виноградника возлѣ v ia  Арріа большой 
обломоиъ ираыорной плвты , на которой уввдѣлъ слѣдующія буввы неполяой над- 
пвсп „n e liu s  m a r ty r '1. Изъ указаній  богонольцевъ иожно было заключить, что ве 
далеко отъ этого нѣста  была прежде гробнвца папы Корнедія, воторый согласно 
сь  преданіями церквя былъ похоронѳнъ отдѣльяо отъ свовхъ предшественнивовъ, со 
многями другвив мученияани хрвстіаясваго патриціальнаго рода L u c in a  въ еа под- 
земельѣ. Rossi потому ые заиедлвлъ выразить м нѣн іѳ , что этотъ вусокъ яляты , от- 
битый в  случайно удаленный отъ своего иѣота, првнадлежалъ гробницѣ Коряелія 
мучеяняа, и что надявсь, вы рѣзаняая на неаъ, содѳржятъ послѣднія буввы вмеая

валъ слѣдовательно уже раньше середины третьяго столѣтія; Корнелій 
умеръ въ 252-мъ году.притомъ по надписямъ съ числами сосѣднихъ Іо - 
c u li и по положенію того склепа, гдѣ находится эта историческаа 
гробница, видно, что онъ былъ выкопанъ гораздо прежде 252-го года 
и  послѣ всѣхъ другихъ комнатъ того же уровня. Можно потому предпо- 
ложить, что галереи втораго этажа были проведены во второмъ столѣтіи; 
это также доказывается и эпитафіями. Первый или верхній ярусъ имѣю- 
щій болѣе правильныя формы, чѣмъ остальные, существовалъ раньше 
низшихъ, обстоятельство отдаляющее его образованіе къ первымъ го- 
дамъ втораго столѣтія. Особенныя работы, произведенныя въ неиъ въ 
серрдинѣ третьяго вѣка, и короткія надгробныя нацписи на греческомъ 
языкѣ, заключающія только одно имя умершаго безъ другихъ подробно- 
стей и имѣющія характеръ большой древности, оправдываютъ подобное 
предположеніе. Что же касается до двойнаго cub icu lum  описаннаго

этого папы . Въ саионъ дѣлѣ, вогда нѣсвольво лѣтъ спустя въ 1852 мъ году была 
очпщена п разрыта въ крвптахъ L u c in a  одяа взъ коинатъ втораго яруса, няходя- 
щаяся именно подъ ввнограднякоиъ, гдѣ была найдѳна яервая часть надпвсн, уви- 
дѣлв остальную часть плвты , съ треия пѳрвыив букваив имѳнн C o rn e liu s  н внизу 
Е р. т. е. Епискояъ. Составлѳнные вм ѣстѣ, этн обломвя пряходплись въ отверстію 
гробнвцы того же cub icu lu m . Таввиъ образоиъ опрѳдѣлвлось какъ  нельзя вѣряѣе 
вѣсто, гдѣ былъ погробенъ папа Корнелій, и устанавлнвадась точка опоры для оп- 
редѣлвнія врѳиеяя сосѣдивхъ паиятнвковъ и самого подзеиелья. Въ той же ватакои- 
бѣ Rossi отврыдъ ыѣсто увазываѳиоѳ путеводителяии no свя ты и ъ  мѣстаиъ Ряна, 
гдѣ лежалв тѣла почтв всѣхъ  яаяъ 3-го столѣтія, отъ ЗвФнряна до М я л щ іа іа  (До 
Зефврвяа паяъ хорояялв въ Ватввавсвой иатаконбѣ). Эхо вомяата (c u b ic u lu m )  

нсбольшпхъ розмѣровъ; ояа была завалѳна до верха землей, ваиеяьямл, мусоромь в 
ие прнвлекала на себя вяяиая ія археоловь, яредшествѳнняковъ Rossi; верхнія ча- 
сти ея, всего болѣе пояорченяыя, не прѳдставлялн нвчего особѳяяаго, но по м ѣ р ѣ  
того вакъ расвапываніе шло вяѳредъ, явились на свѣтъ  остатви богатыхъ увраш еяій 
в работъ провзведѳнныхъ послѣ торжества церквя. С тѣ яы  ея былв нв. разъ распв- 
саны Фресваия, в навояецъ нѣсвольво варварсви покры ты мраыорныия ялитаыя; a 
въ паполнавшвхъ ѳѳ развалинахъ иашлв капятелн волоянъ, пвластры, облоывп сар- 
вофэговъ сь барѳльвФамя н разбятыя плвты съ надпвсяия; составввъ послѣдяія, Rossi 
прочиталъ ииѳяа нѣсвольвяхъ яаяъ 3-го стол ѣтія ; энвтаФІи вхъ  отлвчаю тся врат- 
костію  в  заключаютъ только одно пмя папы безъ похвалъ влн сож алѣній; въ виѳнн 
папы Fab ianus другая рува вѣроятно яозже прябаввла слово мученикі. Объяснн- 
тельяая яадпвсь была яоставлеяа т у тъ  папой Даиазомъ въ четвертомъ сто л ѣт ія ;о яа  
увазывала находввшееся прѳжде въ этой воынатѣ ѳпнскопсіое вресло плв ваиѳняое 
свдѣяьѳ Сввста ІІ-го , на вотороиъ солдаты вмяѳратора Валѳріаяа отрубили голову 
этому панѣ, заствгнувъ его вя ѣстѣ  съ другяии хрястіанаия въ одной взъ часовонъ 
(с е ііа )  надъ «атакоибави Pretestato.



• выше, то безъ сомнѣнія Гонъ древнѣе окружающихъ галерей, и время 
его основанія восход итъ потому къ концу перваго столѣтія.

Такимъ образомъ помимо стѣнной живописи этихъ комнатъ можно 
приблизительно сказать, когда они были выкопаны. Осталыіые ярусы 
галерей и кубикуловъ криптъ Luc ina  устроены послѣ третьяго столѣтія, 
имѣютъ вполнѣ характеръ поспѣшныхъ и часто небрежныхъ работъ это- 
го времени.

Что этотъ криптъ принадлежалъ первоначально патриціалыюй рии- 
ской фамиліи, видно по его.топографическому положенію, по богатству 
украшеній, по остаткамъ дорогихъ мраморныхъ саркофаговъ и его над- 
гробнымъ надписямъ. Въ послѣднихъ встрѣчаются имена значительныхъ 
римскихъ родовъ Сазсіііі* *) C o rn e lii, A e m ili i ,  а на обломкахъ сар- 
кофаговъ, которые нашли возлѣ двойнаго cub icu lum  украшеннаго фрес- 
каыи, были прочтены имена A n n ia  Faustina, L u c in ia  Faustina, 
A c i l ia  V e ra , A n n iu s  Catus, Caecilius Faustus, Faustinus A t -  
ticus , Pompeia A tt ic a , A ttic ia n u s  и т. д. °") принадлежащія лицамъ 
знатныхъ фамилій, находившихся въ союзѣ Gens Caecilia, и родствен- 
никамъ нѣкоторыхъ императоровъ изъ Антониновъ.

Надъ криптами Lucina, въ предѣлахъ ея земли видны развалины 
древней постройки; это безъ сомнѣнія одно изъ тѣхъ небольшихъ зданій 
(memorise^ m a rty ru m ), которыя христіане еше до торжества церкви 
строили надъ катакоыбами, и всего чаще надъ могилами мучениковъ.

He трудно вообразить себѣ, какой видъ и какую ф.орму должны были 
первоначально имѣть эти христіанскія гробницы подобныя ипогею L u 
c ina, перешедшія впослѣдствіи въ руки церкви, до еоединенія и пере- 
ыѣнъ произведешіыхъ въ нихъ во время гоненій второй половины треть- 
яго столѣтія.

На поверхности столбики или невысокія стѣнки обозначали участокъ 
земли почти постоянно правильныхъ размѣровъ; въ предѣлахъ его на- 
ходились постройки въ честь похороненныхъ и другія зданія; мѣста сво- 
бодныя воздѣлывали и усаживали деревьями; подземныя работы были

* )  Гробнпца св. Ц ецвдів, отврытая R ossi въ ватакоибахъ C allis to , овружена мо- 
гилаии члѳновъ этой Фаивлів, обстоятельство дающѳв право предполагать, что э та  
мученвца была изъ рода С ае с іііі.

■5° )  Между ннмн вѣроятно ѳсть потоиви взвѣстнаго Pomponius A tt ic u s , осторои- 
наго вріятѳда всѣхъ  сильныхъ дюдѳй ѳго вренени в залѣчательнаго всѳго больше 
овоѳю аружбой и иѳрѳішсной съ Цвцерономъ.

обозначены на поверхности, и группы ходовъ и комнатъ опредѣлялц въ 
глубинѣ земли пространсТво, составлявшее неотчуждаемую собственность 
погребальнаго монумента. Внизъ спускались иногда изъ зданія, иногда 
изъ срѣзанной отлогости холма, и лѣстяица широкая и удобная находи- 
лась въ прямомъ сообщеніи съ одной или нѣсколькими комнатами под- 
земелья. Каждая подобная группа гробницъ имѣла свое имя, которое 
часто оставалось за нею при соединепіи съ другими сосѣдними ипогеями. 
Потому то катакомбы въ дѣяніяхъ мучениковъ и въ другихъ древнихъ 
литературныхъ памятникахъ церкви названы очень рѣдко въ честь осо- 
бенно уважаемаго мученика, погребеннаго въ нихъ, или по мѣсту по- 
ложенія, а всего чаще именемъ лицъ неизвѣстныхъ, безъ еомнѣнія пер- 
воначальныхъ владѣтелей гробницы, и земли присоединенной къ(ней, какъ 
напримѣръ ватакомба Priscillae возлѣ дороги S a laria  nova, Prae- 
te x ta t i возлѣ пути А р р іа , D o m itilla e  возлѣ дороги A rdea tina  
и т. д. * ) .  Скрывать свои ипогеи не было христіанамъ никакой необхо- 
димости, они долго е время существовали вполнѣ законно "*).

I I I .

Устройство подобнаго склепа съ его монументами и другими построй- 
ками, съ его садами и полями, требовало болыішхъ издержекъ и было

° )  М ы уш есвазадв, откуда провсходвтъ названіе ватавоибы C a llis to . Ояа сь 3-го 
столѣтія сдѣладась главныиъ кладбищеиъ Рвиа, и въ немъ иачалв хоронить напъ, 
не сиотря на то, что были врвпты  столь жѳ древніѳ в  вѣроятно болѣе уважаоныѳ, 
вакъ заключавшів гробницы извѣотныхъ иученввовъ. Это можетъ быть провзошдо 
вь елѣдотвіѳ того, что катаномба C a llis to , первая взъ всѣхъ  хрнстіансввхъ  впогеевъ 
Риаа, прѳвратвдась въ владбвще общественноѳ и пѳрешда въ рувв церввв.

* * )  Таквмь образоиъ разрѣшаѳтся саиъ собою воврось, врвводввшій долгоѳ вре- 
ия взслѣдователей подзеинаго Рииа въ большоѳ затрудненів, вуда иоглв дѣвать хрн- 
стіане зеилю набвравш уюся въ  значвтѳльноиъ колвчествѣ прв вровапыванів гадерей 
ватавоибъ? He будучн прввуждѳны врятать еѳ, хрвстіане моглв свалввать этотъ 
матѳріалъ туда,'гдѣвмъ  это было удобно,— въ т ѣ  жо и ѣста , вуда свладывалв ѳго Ев- 
рев, вослѣдователн восточныхъ повдовеній, вообще всѣ  т ѣ ,  воторые вынавывалв 
около Рвиа ввоген.



возможно богатому человѣку. Но не слѣдуетъ предполагать, что христіан- 
ское ученіе въ первое время своего распространенія находило послѣдо- 
вателей исключителыю въ низшемъ и бѣдномъ классѣ общества, между 
рабаии, отпущеиниками и ремесленііиками. ІІѢтъ сомнѣнія, что слова 
Спасителя, вбладая великой утѣшительной силой, всего болѣе привле- 
кали къ себѣ людей обиженныхъ, жизнь которыхъ шла тяжело въ со- 
провожденіи съ нечалями, лишеніями и оскорбленіями всякаго рода. Обѣ- 
щаніе награжденія на небѣ за страданія, перенесенныя на землѣ, осо- 
бенно сладко тѣмъ, кому жизнь представляетъ мало отрады. Но и въ 
высшихъ классахъ римскаго общества прн появленіи христіанства были 
страданія своего рода, именно тѣ моральныя болѣзни, постоянно сопро- 
вождающія гражданскія разложенія и уничтоженіе вѣры въ божествен- 
ныя силы священныя прежде. Однихъ, среди этого нравствеіінаго и ре- 
лигіознаго разстройства,' удовлетворяли столько же пустыя по содержа- 
нію, сколько сложныя по формамъ таинства поклоненія персидскому бо- 
гу Митра, или египетскимъ и сирійскимъ богамъ и богинямъ; другіе ру- 
ководились въ жизни принципами философіи и при видѣ возрастающей 
неправды и постояннаго торжества ея искали опоры и утѣшенія въ иде- 
яхъ стоицизма. Но тѣ, которыхъ религіозное стремленіе не могло быть 
удовлетворено пустыми шстическими формами или строгими выводами 
разсудка, которые чувство.вали болыне другихъ, и внѣ предѣловъ этого 
міра искали лучшее всего, что окружало ихъ на землѣ, эти люди принад- 
лежали христіанству. Подобныя нѣжныя и страдающія сердца находились 
и въ высшихъ слояхъ римскаго общества, особенно между женщинами, 
и если ученіе Спасителя при появленіи своемъ въ Римѣ нашло болылое 
число послѣдователей въ жилищѣ бѣдныхъ людей и рабовъ, въ прито- 
нахъ неимущихъ и въ тезшицахъ, то въ то же время проложило себѣ 
дорогу къ домамъ богатыхъ и знатныхъ фамилій, и вскорѣ проникло да- 
же на Палатшгь, во дворецъ императора. Сами христіане должны были 
заботиться объ обращѳніи въ свою вѣру людей достаточныхъ и вліятель- 
ныхъ, покровительство и средства которыхъ помогали существованію 
общины и могли защищать ее въ минуту опасности.

Извѣстно, что еще въ первомъ вѣкѣ женщины патриціалыіыхъ ро- 
довъ прішяли христіанство и сдѣлались ревностными послѣдовательни- 
цлми ученія Спасителя. Тацитъ въ своихъ Лѣтописяхъ говоритъ между 
прочимъ, что въ царствованіе императора ІІлавдія, женщина знатнаго 
рода Pom ponia Graecinn, жена P la u tio  побѣдителя Британцевъ, была

обвинена въ слѣдованіи иностраннаго суевѣрія. Согласно древнему обы- 
чаю ее судилъ мужъ передъ семейнымъ совѣтомъ,и несмотря на то, что 
Pomponia была оправдана имъ, она провела всю остальную часть сво- 
ей жизни, около сорока лѣтъ, въ грусти, печали и уединеніи. Можно не 
безъ основанія предположить, что иностранное суевѣріе, заставляющее 
жить въ постояпномъ удаленіи отъ свѣта, ничто иное какх христіанство. 
Открытіе въ криптахъ Lucina  надгробной надписи конца втораго или 
иачала третьяго столѣтія съ именемъ Pom ponius Grsecinus ), можетъ 
быть потомка Pomponia, даетъ нѣкоторое, хотя и слабое подтвержде- 
ніе этому мнѣнію. Болѣе достовѣрно извѣстно,что родственники Веспа- 
сіана, Домитилла и Флавій Клементъ приняли христіанство и пострадали 
за это въ царствованіе сыиа этого императора— Домиціана. Въ послѣд- 
нее время открытъ ипогей, по всей вѣроятности принадлежавшій Доми- 
тиллѣ; мы будемъ говорить о немъ ниже.

Церковные писатели сообіцаютъ намъ однако далеко неполныя свѣдѣ- 
нія объ этомъ предметѣ и говорятъ ыало, или вовсе не упоминаютъ о 
христіанахъ дворца императора, de domo Caesaris, которымъ апостолъ 
Павелъ посылаетъ поклонъ, о родственникахъ императора Веспасіана, 
упомянутыхъ выше, о сенаторѣ Апполоніи, мученикѣ при императорѣ 
Коммодѣ, и о многихъ другихъ лицахъ знатнаго происхожденія, постра- 
давшихъ за вѣру во второмъ столѣтіи. Извѣстно также, что императоръ 
Септимій Северъ покровительствовалъ нѣкоторымъ сенаторамъ и женамъ 
ихъ принявшимъ христіанство; а въ началѣ третьяго столѣтія Терту- 
ліанъ не страшился утверждать открыто передъ лицомъ языческихъ вла- 
стей, что христіане населяютъ города и наполняютъ суды, дворцы, се- 
натъ и т. д. Въ третьемъ вѣкѣ христіанство было принято женами, ма- 
терями, сестрами многихъ имперахоровъ, которыя тайно или явно сдѣдо- 
вали или только сочувствовали ученію Спасителя.

Памятники катакомбъ даютъ намъ бодѣе положительныя свѣдѣиія о 
значительности распространенія христіанства въ высшихъ слояхъ рим- 
скаго общества, чѣмъ церковная литература; такъ напримѣръ, нѣкоторыя 
части римскихъ подземныхъ кладбищъ, образовавшіяся несомнѣнно въ

* )  Это обстоятельство и родство ФамиліЯ С аѳсіііа  в  Pom ponia навелв G. В . de 
Rossi на мысль, что христіанва L u c in a  вдадѣтельница землв, въ ноторой былъ вы - 
воианъ пврвоначалыіый ипогоВ названный ѳтвмъ вмевеиъ, мо»етъ быть нввто внаа
*а къ  Pomponia Graecina. Ho дова это, разуиѣется, тольво одво предполояеніе.
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первый періодъ распространенія новой вѣры, можно даже сказать во 
времена апостольскія, имѣютъ вполнѣ характеръ ипогеевъ знатныхъ 
фамилій и могли принадлежать только людямъ очень богатымъ; это вид- 
но по обломкамъ мраморныхъ саркофаговъ, по лѣпнымъ работамъ и мно- 
гочисленнымъ фрескамъ, которыя были въ нихъ открыты *), а въ над- 
гробныхъ надписяхъ встрѣчаются имена сенаторскихъ фамилій и близ- 
кихъ родственниковъ нѣкоторыхъ императоровъ.

Богатые Римляне язычники, если они были великодушны, давали въ 
своемъ ипогеѣ или мавзолеѣ мѣсто «ліентамъ и отпущешшкамъ обоего 
лола.иногда и потомкамъ ихъ ( lib e r t is  libe rta bus et pos te ris  eorum ). 
По многочисленнымъ надписямъ видно, что рѣдко хозяинъ гробницы же- 
лалъ покоиться въ ней совершенно о д и ііъ , чаще о ііъ  позволялъ хоро- 
нить возлѣ себя извѣстныхъ лицъ, вмѣняя въ обязанность своимъ род- 
ственникамъ илн отпущенникамъ воздѣлывать землю кругомъ монумен- 
та, грозя проклятіемъ, если воля его не будетъ исполнена. Яа томъ жѳ 
основаніи люди достаточные., принявшіе христіанство, могли устроивать 
въ своихъ обширныхъ ипогеяхъ гробницы для бѣдныхъ братьевъ общи- 
ны; оии имѣли на это полное право; ыы видѣли, до какой степени въ 
этомъ случаѣ законъ иокровительствовалъ волю умершихъ. Если они 
дѣлалиэто только для людей одной религіи съ ними, то подобное ограни- 
ченіе не могло удивлять и казаться необыкновеннымъ. Втому обычаю 
слѣдовали поклонники вѣрованій появившихся въ Римѣ раньше христіан-

я)  Особенно занѣчательпа въ этомъ отношеніи ватавомба P ris c illa e  возлѣ дорогв 
S a la ria  N ova. Классвчвскій  стиль ея стѣниой вивоввсв, взобравающей догиаты н 
легенды съ тою свободою въ выборѣ, понвиавін н пѳредачи сюжѳта, воторая была 
возможна тольяо въ первыя вреиена расаространенія новой вѣр ы , когда чииволвзиъ 
ея не успѣлъ  установиться и прянять въ всвусствѣ стереотяпичесвій, нензмѣняю - 
іц ійся  харавтѳръ; дорогіѳ л ѣпны я .работы, вавонвнаю щ іа подобныя me отврытыя въ 
териахъ Твта; особеняов устройство главяой воняаты яѳ высѣчѳнной въ т у « ѣ , a 
сложеняой язъ вярпичей безъ горвзонтальяыхь няшвй ( lo c u lu s ) , изъ чѳго ввдво, что 
она назяачалась только для сарвоваговъ: все это весомнѣнныѳ првзяавв очѳвь ран- 
няго н богатаго хрвстіансваго впогея. К ъ  тоиу же завлючѳнію првходвшь осиатрн- 
вая надгробныя надпвсв; овѣ очѳвь воротвв в  содершатъ иия уиѳршаго, вногда толь- 
■о одво апостольскоѳ пр вв ѣтств ів  „P a x  te cum " (мвръ съ тобою). Однѣ взъ яихъ  на 
гречесвоиъ язы вѣ в  напвсавы врасною врасвой, что такжѳ представляетъ нѣкото- 
рую  особенность; другія вы рѣзаяы  на ираиорныхъ плвтахъ в  ирехрасныив «ориаия 
свовхъ буввъ напоивнаютъ нояуиентальный шрвФтъ язычесввхъ рвисввхъ яадпвсей 
перваго в  втораго стол ѣтія .

ства. Желаніе послѣ смерти быть погребенныиъ въ средѣ своихъ едино- 
вѣрцевъ существовало и существуетъ во всѣ времена.

Въ одной надписи "), удаленной отъ своего первоначальнаго мѣста, но 
по смыслу которой видно, что она находилась прежде у гробницы,- ска- 
зано, что хозяинъ устроилъ ее для себя, для потомковъ и отпущенни- 
ковъ обоего пола, но его религіи: «A d re lig ion em  pertinen tes  meam». 
Къ несчастію въ надписи не объяснено, какой религіи былъ этотъ чело- 
вѣкъ. Трудно предположить, что тутъ дѣло идетъ о римскомъ языческоиъ 
поклоненіи. Множество эпиграфическръ памятниковъ уже объяснили 
намъ, въ чемъ состояли права владѣтелей гробницъ въ Римѣ античномъ, 
но ни въ одной изъ нихъ хозяинъ ипогея, монумента, мавзолея и т. д. 
не дѣлаетъ этого условія, даруя мѣсто праху своихъ родственниковъ, 
кліентовъ и отпущенниковъ, тогда какъ въ христіанскихъ надписяхъ 
есть намеки и слѣды подобныхъ ограниченій. Самый смыслъфразы при- 
веденной выше противорѣчитъ характеру политеизма и понятію о рели- 
гіи древнихъ Римлянъ; у нихъ слова «моя религія» ( re lig io  mea) не 
имѣли того исключительнаго значенія, которое мы привыкли придавать 
имъ, и выражали скорѣе набожный страхъ, строгое и точное до суевѣ- 
рія исполненіе извѣстныхъ обрядовъ для расположенія въ свою пользу 
божества, чѣмъ принятіе какой либо вѣры и постоянное слѣдованіе ея 
законамъ. Римляне не считали ложными всѣ другія вѣрованія исключая 
своего; они признавали и иногда перенимали поклоненія пародовъ, горо- 
довъ, даже отдѣльныхъ фамилій. Такую надпись не ыогъ сдѣлать и членъ 
одного изъ тѣхъ многочисленныхъ обществъ, составляеиыхъ обожателя- 
ши восточныхъ богинь и боговъ. Эти товарищества ие называли себя 
re lig io ,  и можно было не оставляя своего вѣрованія принять посвяще- 
ніе въ таинства какого нибудь особеннаго поклоненія. Всего вѣроятнѣе, 
что слово re l ig io  означало тутъ христіанство или законъ Моисея. Если 
Евреи въ Римѣ и прозелиты ихъ религіи могли, какъ это намъ извѣст- 
но, ни сколько не стѣсняясь, писать въ своихъ надписяхъ „ re l ig io  ju -  
daica“ , то разумѣется и имѣли право называть ее въ завѣщаніяхъ и 
въ другихъ законныхъ актахъ, опредѣляя условія пользованія ихъ ипо- 
геями. Христіане также могли дѣлать это до Нерона и послѣ паденія 
его до гоненія Домиціана, можетъ быть даже при императорѣ Нервѣ и 
въ началѣ царствованія Траяна. Но рѣшить, кто именно— христіанинъ

* )  Она была найдѳна въ Рвиѣ оволо ввллы «аивлів P a tr iz i.
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или Еврей поставилъ эту надпись, едвали возможно. Надо однако замѣ- 
тить, чтоона имѣетъ классическій характеръ, преобладающій въ христіан- 
скихъ эпиграфическихъ памятникахъ и отсутствующій въ еврейскихъ. 
Во всякомъ случаѣ она можетъ служить доказательствомъ, до какой стѳ- 
пени были терпимы въ Римѣ мѣсха погребенія иностранныхъ вѣрованійі 
и какъ сильно было желаніе повлонниковъ одного Бога покоиться послѣ 
смерти отдѣльно, не въ смѣшеніи съ послѣдователями другихъ исповѣ- 
даній.

Христіанскіе ипогеи, когда они, превращаясь въ слѣдствіе благотвори- 
тельности своихъ хозяевъ въ общія кладбища, продолжали принадлежать 
одному лицу, имѣли видъ частной собственности. Хотѣли ли потому хри- 
стіане пользоваться правами, которыя законы римскіе гарантировали 
гробницамъ, приносило ли подобное покровительство имъ пользу или 
стѣсняло ихъ, они должны были подчиниться ему. Только въ одномъ 
случаѣ оно могло быть для нихъ затрудненіемъ, именно при сношеніи 
съ священными, или лучше сказать, духовныии римскими властями, 
подъ надзоромъ которыхъ находились мѣста погребенія. При окончаніи 
постройки се ііа  или мавзолея, при перемѣнахъ, произведенныхъ въ 
устройствѣ ихъ, при помѣщеніи трупа, при поправкѣ или перестройкѣ 
этихъ зданій, равно какъ и вообще всякаго рода гробницъ, въ глубинѣ 
земли или на поверхности ея расположенныхъ, необходимо было испра- 
шивать разрѣшеніе духовныхъ языческихъ властей.

Слѣдуетъ потому предположить, что и христіане обязаны были объяв- 
лять о расширеніи своихъ ипогеевъ и перенесеніи туда умершихъ, чго 
конечно не мало затрудняло ихъ, не потому что они боялись указать 
правительству на свои кладбища, а потому что всякое сношеніе съ язы- 
ческими жрецами не могдо ни оскорблять ихъ религіозныхъ чувствъ. Въ 
глубинѣ отдаленныхъ гэлерей они, вѣроятно, не разъ избавляли себя 
отъ этой непріятной формальности, но чѣмъ ближе гробницы находились 
ко входу въ ипогей и къ поверхности земли, чѣмъ болѣе онѣ были до- 
ступны взору каждаго, тѣмъ труднѣе и опаснѣе становилось скрывать 
работы и перемѣны производимыя въ нихъ. Надо однако замѣтить, что, 
прося разрѣшенія похоронить умершаго или увеличить число lo c u li и 
a rcoso lia  въ подземельѣ, христіане не дѣлали ничего противнаго ихъ 
совѣсти, и не оскверняла себя совѳршеніеиъ языческнхъ обрядовъ. Ис- 
купительное, или вѣрнѣе, очистителыюе жертвоприношеніе, дѣлавшее- 
ся въ нѣкоторыхъ случаяхъ (наприиѣръ если при перестройкѣ гроб-

нпцы отврывались или обнажались кости погребеннаго), можно было из- 
бѣжать и отклонить. За исключеніемъ этого, духовныя власти въ по- 
добномъ случаѣ дѣйствовали въ чисто гражданскомъ сйыслѣ; слѣдую- 
щій фактъ всего лучше доказываетъ это: императоръ Константъ, сынъ 
Константина, во время своего управленія Римомъ и Италіей, хотя и 
былъ христіанинъ, не и5м ѣнилъ этого учрежденія, и  оставилъ за язы- 
ческиии властями право разрѣшать перестройки и увеличеніе гробницъ 
всѣхъ религій безъ различія.

IT .

Подобная безопасность христіанскихъ гробницъ разумѣется не была 
постоянна, и все,чтомы сказали выше, относится къ извѣстнымъ, прав- 
да очень продолжительнымъ періодамъ, но однако не ко всѳму времени, 
которое протекло отъ появленія новой религіи до признанія церкви. Въ 
первыя три столѣтія христіанская община въ Римѣ пережила нѣсколько 
эпохъ болѣе или менѣе спокойнаго суіцествованія, терпиности и гоненій, 
которыя отразились въ устройствѣ и расположеніи ея катакомбъ.

Такъ какъ въ началѣ проповѣдники ученія Спасителя были Евреи, то 
христіяне считались римскимъ правительствомъ іудейской сектой и въ 
первое время раздѣляли судьбу Евреевъ. Мы знаемъ, что эти посдѣдніе, 
ихъ вѣра, ихъ религіозныя и національныя учрежденія и обычаи не толь- 
яо были терпимы въ Римѣ, но даже признаіш властями, и иногда поль- 
зовались ихъ покровительствомъ, какъ напримѣръ во времена Цезаря и 
въ царствованіе Августа. Все первое столѣтіе Іудеи жили и размножа- 
лись въ Римѣ спокойно, исключая короткихъ періодовъ, во время кото- 
рыхъ привилегіи ихъ, хотя не уничтоженныя совершенно, не были ува- 
жаемы. Въ царствованіе Тиберія они претерпѣли гоненіе, продолжав- 
шеесд впрочемъ не долго, и при Калигулѣ снова подверглись притѣсне- 
ніямъ; прейиникъ его, императоръ Клавдій, обнародовалъ противъ нихъ 
эдиктъ, дѣйствіе котораго было также кратковременно, и когда въ цар-



ствованіе Неропа апостолъ Павелъ прибылъ въ Римъ, то засталъ тамъ 
многочисленную колонію Евреевъ, свободно совершавшихъ свои рели- 
гіозные обряды *}.

Гоненія Евреевъ вовсе не имѣли кроваваго характера преслѣдованія 
христіанъ, и ограничивались изгнаніемъ массами изъ Рима и Италіи лю- 
дей этой націи и прозелитовъ ихт. религіи, но разумѣется, никто не ду- 
малъ принуждать ихъ отвергать законъ Моисея. Въ промежутки этихъ 
кратковременныхъ невзгодъ, выражавшихъ скорѣе личныя чувства им- 
ператоровъ, чѣмъ ііравилыіое дѣйствіе законовъ, Евреи ничего не тер- 
пѣли ни отъ властей, ни отъ народа йв). Религіозная пропаганда ихъ, 
какъ кажется, не была запрещена положительнымъ образомъ, исключая 
развѣ непродолжительные періоды гоненій. Извѣстно, что не смотря на 
презрѣніе, въ которомъ они находились у Римлянъ, число послѣдовате- 
лей ихъ вѣрованія было очень значительно во всѣхъ класеахъ общества; 
это обстоятельство было вѣроятно одной изъ главныхъ причииъ преслѣ- 
дованія Евреевъ при Тиберіи. Нѣкоторые изъ этихъ прозелитовъ окон- 
чательно принимали законъ Моисея; другіе, не исполняя всѣхъ его об- 
рядовъ и постановленій, отвергали языческихъ боговъ и поклонялись 
Богу единому, Богу Авраама и пророковъ. Что это можно было дѣлать 
безнаказанно, свидѣтельствуютъ риискіе историки, еврейскія надписи и 
дѣянія апостольскія.

При появленіи своемъ въ Римѣ и въ провинціяхъ, христіане были 
приняты за еврейскую секту не въ слѣдствіе непопиманія со стороны 
властей и заблужденія ихъ,какъ обыкновенно предполагаютъ, но совер-

* )  Бъ Поипеѣ нашли надпись, относящ уюся въ Евреямъ лвбертвнцаиъ я вхъ 
евнагогѣ. Въ послѣднее время уввдѣлв тлиъ же прв расяопвѣ большой улвцы  тѳрмъ 
Стабів ва с тѣн ѣ  одной нзъ воинать доиа оченв бѣдной наружности слова едва по- 
нятны я начерченныя углеиъ, содержащія, согласно G. В . de Rossi, насмѣшву надъ 
хрястіанамн. Это можѳтъ быть самый дрѳвній эпвграФвчесвій саматнвкъ взъ до снхъ 
иоръ отвры ты хь, въ котороаъ называютъ христіанъ, и первый слѣдъ существованія 
вхъ  въ Поивѳѣ, еслв въ саиомъ дѣлѣ слово C hri^tianos, вавъ говорвтъ (г. В . de 
Rossi, ножко бмло прочитать въ этой наднвсв, всчѳзнувшѳй отъ дѣйствія воздуха, 
всворѣ послѣ того наяъ ее отврылв. ІІвдо заыѣтить, что двревторъ раскоповъ Пон- 
пеи К о и . Фіореллв нѳ раздѣляетъ этого и н ѣ н ія ; но другой и звѣстны й археою гъ 
Нѳаполя М ннерввнв, врвзванный въ Ііоипею  по этому случаю, стовтъ на сторовѣ 
de Rossi.

* * )  Ы овво нѳ проувелвчввая свазать, что положеніе яхъ было ве лучшѳ въ 'Рвм ѣ 
язычесввхъ вмператоровъ, чѣмъ въ срѳдвіе вѣва в  даже jo  нашѳго вреиевв въ Ри- 
шЬ вапг.

шенно согласно со смысломъ законовъ и вообще правъ вѣрованій въ 
Римской имперіи. Когда апостолы и ихъ учепики, Іудеи по происхожде- 
нію, проповѣдывали Бога Моисея и пророковъ, и спорили въ синагогахъ, 
убѣждая, что ожидаемый Мессія— Хр истосъ Сынъ Божій, то все это не 
могло казаться римскимъ влистямъ ничѣмъ другимъ, какъ раздоромъ 
догматическаго характера въ средѣ Евреевъ, въ который они не удосто- 
ивали вмѣшиваться, презирая этотъ народъ и  е с ѳ ,  что касалось ѳго.

Подтвержденіе этого факта мы находимъ въ дѣяніяхъ апостольсвихъ; 
такъ наприиѣръ въ нихъ сказано * ),  что когда Іудеи привели апостола 
Павла передъ судилище Галліона проконсула Ахаіи, обвиняя его въ томъ, 
что онъ распространяетъ въ народѣ богопочтеніѳ несогласное съ зако- 
номъ, и когда Павелъ хотѣлъ отверзать уста, то Галліонъ сказалъ Іу- 
деямъ: «Іудеи! если бы дѣло шло объ обидѣ или о тяжкомъ преступле- 
і і і и , то я иыѣлъ бы причину выслушать васъ; но когда идетъ споръ о 
ученіи, о именахъ и о законѣ вашемъ, то разбирайтесь сами; въ этоыъ 
быть судьею я не хочу». И прогналъ ихъ отъ судилища.

Нѣсколько времени спустя тысяченачальникъ Клавдій Лиссій *е)  пи- 
салъ Феликсу правителю Іудеи, что апостола Павла обвияяютъ въ нѣ- 
которыхъ спорныхъ мнѣніяхъ, относящихся до закона ихъ, но что впро- 
чеыъ нѣхъ въ иемъ никакой вины, достойной смерти или оковъ. Въ дру- 
гомъ мѣстѣ Феликсъ *"*) говоритъ о христіанскомъ ученіи: «Я узнаю о 
сей ереси точнѣе».— Исключая этихъ примѣровъ, въ Дѣяніяхъ апостоль- 
скихъ нѣсколько разъ ясно высказывается ынѣніе, что римское прави- 
тельство въ Іудеѣ приниыало христіанъ за еврейскую секту, и нѳ счита- 
ло ихъ достойными наказанія -J-).

Тоже самое должно было происходить въ столицѣ имперіи во времена 
апостольскія, и если Евреямъ не было запрещено обращать Рішлянъ въ 
свою религію, то и христіанство могло въ первое время распространяться 
тамъ безъ болыиихъ стѣсненій. Мы видимъ въ самомъ дѣлѣ, что апо- 
столъ Павелъ открыто цѣлые два года передъ глазами своихъ стражей 
проповѣдывалъ въ Римѣ ученіе Спасителя f f ) .

О) Глав. X V I I I .
* * )  Д ѣ я н ія  апостольсвія гл . X X I I I .
* ° * )  Д ѣ я н ія  апостодьсвія гл. X X IV .
■}) Я зы чесвія иисатедв в исторввв точно тавжѳ сиѣш яваютъ хрвстіанъ  съ Ев- 

реямв, и првннмаютъ первыхъ за людей отб ро сввтвхѵ  вѣ р у  отцовъ.
f t )  Д ѣ я н ія  аиоотольснія гд. X X V I I I .



Нѣтъ сомнѣнія, что если христіане этого времени, оскорбленные смѣ- 
шеніемъ съ Евреями, старались объяснить различіе между собою' и эти- 
ми послѣдними, то римскія власти, всегда очень осторожныя до того, что 
касалось національныхъ признанныхъ имн вѣрованій, не трудились раз- 
бирать спорные вопросы, поднятые въ синагогахъ, и не входя въ под- 
робности незнакомыхъ для нихъ религій и догматовъ, поступали подоб- 
но проконсулу Галліону. Пользоваться этимъ исключительнымъ положе- 
ніемъ, если оно помогало распространенію новой вѣры, христіане могли 
не обременяя своей совѣсти. Въ объявленіи намѣренія жить по заяону 
Моисея (воторое иногда требовалось отъ прозедитовъ еврейской вѣры) 
Римляне, обращенные въ христіанство, не могли находить для себя ни- 
чего оскверняющаго. Эти прозелиты были двухъ родовъ: одни принима- 
ли окончательно законъ Моисея и получали въ средѣ Іудеевъ права 
гражданства, другіе отвергнувъ языческихъ боговъ молились Богу еди- 
ному *); христіане не Евреи могли быть причислены яъ послѣднииъ.

До Нерона и даже послѣ него все первое столѣтіе, христіане раздѣ- 
ляли участь Евреевъ и вѣроятно не одно притѣсненіе послѣднихъ кос- 
нулось первыхъ, но пока не какъ христіанъ, а какъ еврейскую секту. 
Такъ напримѣръ императоръ Клавдій, согласно Светонію, изгналъ изъ 
Рима всѣхъ Евреевъ безъ различія, «постоянно бунтующихъ и взволно- 
ванныхъ по поводу C hresto». Можно не безъ основанія предположить, 
что этотъ Chrestus, никто и ііо й  какъ Христосъ, неправильно названный 
римскимъ историкомъ, и что безпорядки и волненія происходили въ Ри- 
мѣ среди еврейской колоніи в ъ слѣдствіе распространенія ученія Спаси- 
теля, принятаго одними и отвергнутаго другими. Въ яонцѣ царствованія 
Клавдія Евреи снова возвратились въ Римъ.

Но это исялючительное состояніе не могло продолжаться долгое вр*е- 
мя. Евреи въ свою очередь протестовали противъ неправильнаго смѣ- 
шенія ихъ съ ненавистной сеятой; обвиняли христіанъ передъ властями 
въ слѣдованіи суевѣрія новаго, вреднаго, противозаконнаго; распускали 
въ народѣ римскомъ слухъ, что въ средѣ ихъ появилось преступное ис- 
повѣданіе атеизма, послѣдователи котораго не признаютъ никакихъ вла- 
стей и отдѣляются отъ остальныхъ людей. Обвиненія христіанъ въ не- 
нависти ко всеиу роду человѣческому, которое мы встрѣчаемъ въ рим-

* )  Они называлнсь чтвтеланв Бога; въ Д ѣяя ія хъ  апостольсввхъ о нихъ говорятъ 
вѣс іольно разъ.

скихъ историкахъ этого времени, шло разумѣется отъ Евреевъ, и пер- 
воначально только ими могло быть распространяемо.

Писатели церкви первыхъ вѣковъ единогласно утверждаютъ, что пре 
слѣдованіе христіанъ началось въ синагогахъ, что Евреи при появленіи 
новаго ученія были болѣе ожесточенными врагами его, чѣмъ самые языч- 
ники, и главными виновниками гоненій.

Въ началѣ опи, обвиняя христіанъ передъ трибуналомъ, не получали 
никакого удовлетворенія; вопросы, поднятые ими, производили волненіе, 
а римское правительство прежде всего любило порядокъ. Очень вѣроятно, 
что оно въ это время было иногда на сторонѣ христіанъ, и обуздывало 
ярость и нетерпимость ихъ враговъ. Когда же эти раздоры нарушали 
общественное спокойствіе и принимали значительные размѣры, то вла- 
сти изгоняли изъ Рима безъ различія всѣхъ послѣдователей закона Мои- 
сея,принадлежали ли они къ сектамъ или нѣгь, каяъ это сдѣлалъ импе- 
раторъ Клавдій. Но клеветы Евреевъ не могли оставаться совершепно 
безъ результата, и общественное мнѣніе не было расположено въ пользу 
христіанъ.

Наступило наконецъ врѳмя, когда при постоянно возрастающемъ чи- 
слѣ послѣдователей ученія Спасителя рииское правительство было по- 
ставлено въ необходимость или признать это исповѣданіе законнымъ на- 
равнѣ съ еврейской религіей, или запретить его яакъ суевѣріе новое и 
преступное. Тутъ, можно сказать, случай рѣшилъ вопросъ противъ хри- 
стіанъ.

Послѣ большаго пожара 64-гогода, истребившаго значительную часть 
Рима, Неронъ, узнавъ что обществениое мнѣніе обвиняетъ его въ этомъ 
несчастіи, дабы отклонить отъ себя подозрѣніе, воспользовался недоб- 
рыми слухами, которые ходили въ народѣ о христіанахъ, и указалъ на 
нихъ какъ на поджигателей Рима * ).  По его приказанію христіанъ пре- 
слѣдовали и подвергали жестокимъ мучепіямъ. Однихъ зашивали въ звѣ- 
риныя кожи и травиди собаками, другіе умирали на крестѣ, или покры- 
тые воспламеняеыыми веществами горѣли канъ факелы въ садахъ Неро- 
ыа. Римляне съ соетраданіемъ смотрѣли на этихъ несчастныхъ жертвъ,

* )  Согласно историну Іи о н « ;, вева Нерона Поппея, которая была ревностной по- 
вроввтельнвдѳй Евреевъ, в  потому вѣроатяо неблагоевловна въ хрвстіанаиъ, обратя- 
ла ва послѣдвихъ внвиааіе внпѳратора.



которыя умирали не въ видахъ общей пользы, а въ слѣдствіе жестоко- 
сердія одного.

Свирѣпствовало ли гоненіе Нерона исключительно въ одномъ толыго 
Римѣ, или тайже и въ провинціяхъ, осталось неизвѣстно; всего вѣро- 
ятнѣе, что оно, не будучи повсемѣстно, отразилось въ нѣкоторыхъ горо- 
дахъ имперіи, потому что судъ обвинилъ христіанъ, согласно Тациту, 
не столько въ пожарѣ Рима, сколько въ ненавйсти къ роду человѣческо- 
му, подтвердивъ такимъ образомъ клеветы, распроетраняемыя Евреями.

Христіане въ слѣдствіе этого перваго преслѣдованія, которое продолжа- 
лось очень короткое время, не были однако лишены правъ на существова- 
ніе и поставлены внѣ закона. Мы видимъ напротивъ,что послѣсмертиНе- 
рона о ііи  около тридцати лѣтъ жили спокойно. Тиранъ былъ пизверженъ, 
признанъ врагомъ общественнымъ, эдикты его потеряли силу, и хри- 
стіанъ перестали тревожить. Слѣдующее гоненіе ихъ при императорѣ 
Домиціанѣ было одновременно съ притѣсненіемъ Евреевъ. Послѣднихъ 
заставляли платить извѣстную подать *), и по Светонію видно, что при 
Домиціанѣ ее взимали съ болынею строгостію, чѣиъ въ предшествовав- 
шія царствованія, требуя не только отъ людей этой иаціи, но и отъ при- 
верженцевъ ихъ вѣры, которые хотя пе объявили себя Евреями, но жи- 
ли по закону Моисея.

Изъ словъ историка Діона можно, по мнѣнію G. В . de Rossi, заклво- 
чить, что между прозелитащи Евреевъ отличали тѣхъ, которые съ ев- 
рейскими обычаями соединяли нечестивость; эти послѣдніе не могли быть 
никто другіе, какъ христіане; отъ первыхъ требовали налога, вторыхъ 
ссылали и казнили. Въ самомъ дѣлѣ, какъ нельзя болѣе правдоподобно, 
что во времена Домиціана, по случаю строгаго взиманія подати съ Ев- 
реевъ и ихъ прозелитовъ, римскія власти вішкали въ положеніе христі- 
анъ, въ ихъ отношенія къ Іудеямъ, къ языческому общѳству и дѣлали 
различіе между простыми приверженцами закоиа Ыоисея и послѣдовате- 
лями ученія Спасителя; и это ыавлекло на послѣднихъ повое преслѣдо 
ваніе, въ слѣдствіе обвиненія- ихъ въ нечестивости, чему вѣроятно спо- 
собствовали клеветы Евреевъ и фактъ предшествовавшаго гоненія при 
Неронѣ.

* )  Двѣ драхны съ головы; этотъ налогъ Евреи прешдв добровольно вяосиля для 
увраш енія и п іщ ѳрш ви своего храма; иипѳраторъ Ввспасіанъ, побѣдивъ вхъ, заоіа 
вилъ платвть т у  же с у и ііу  храму Юпатвра Капяю л ійсваго .

Какая бы ни была причина, вызвавшая гоненія хрнстіанъ при Доми- 
ціанѣ, оно было, можно сказать, почти мгновенно. Наслѣдникъ этого 
императора на престолѣ, Нерва запретилъ пршшмать доносы въ печести- 
вости и въ слѣдованіи іудейскаго закона; ато оказалось благопріяхнымъ 
для христіанъ, потому что первое изъ этихъ обвиненій касалось также и 
ихъ. Подъ словомъ печестивость понимали въ Римѣ во времена импера- 
торовъ оскорбленіе величества, и христіанъ называли нечестивы- 
м и , какъ членовъ секты противузакѳнной, преступной, вредной, враж- 
дебной установленному порядку вещей, потому императору, пред- 
ставителю государства, охранителю общественныхъ учрежденій равнаго 
богамъ, изображеніе котораго оии отказывалиоь почтить возліяніемъ ви- 
на и куреніемъ ѳиміама.

Доносъ въ слѣдованіи закона Моисея относился къ прозелитамъ ев- 
рейской религіи, и касался только одного фиска, тогда какъ обвииеніе 
въ нечестивости получало тотчасъ же уголовный характеръ.

Но если гонегііе христіанъ было снова прекращено, то положеніе ихъ 
уже измѣнилось къ худшему; они были отличены властями отъ Евреевъ 
и ихъ прозелиты признаны нечестивыми, осуждены какъ враги обще- 
ства и государства, и только личныя чувства человѣколюбиваго импера- 
тора прекратили ихъ казни. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ смерти Нервы снова 
возобновляются обвиненія и доносы на христіанъ, тогда какъ Евреевъ и 
ихъ приверженцевъ оставляютъ въ сторонѣ. Такъ продолжалось до пер- 
йыхъ годовъ царствованія Траяна.

У .

' Слѣдовательно все первое столѣтіе и начало втораго, исвлючая гоне- 
нія Неронаинепродолжительнаго преслѣдованія Домиціана, христіанъ ос- 
тавляли въ покоѣ, и ничто не принуждало ихъ таить существованіе сво- 
ихъ гробнвцъ. Какой видъ и форму оиѣ имѣли въ этотъ періодъ, и какъ 
мало были скрыты, мы уже видѣли по двойному cub icu lum  въ криптѣ



Lucina. Другой семейный ипогей, no всей вѣроятности этого же време- 
яи, недавно отврытый въ ватавомбахъ D o m iti lla ,  еще болѣе подтверж- 
даѳтъ все сказанное выше и вмѣстѣ даетъ возможность прослѣдить по- 
степенныя преобразованія, совершавшіяся въ подземномъ Римѣ, подъ 
вліяніемъ времени, обстоятельствъ и болѣе или менѣе завоннаго поло- 
женія христіансвой общины.

Но прежде, чѣмъ говорить объ этомъ ипогеѣ, необходимо свазать, вто 
была D o m itilla , именемъ воторой называютъ одну изъ римсвихъ ваха- 

• вомбъ. Мы уже уп.омянули выше, что нѣсволько лицъ изъ царскаго рода 
Флавіевъ приняли христіанство и при послѣднемъ императорѣ этой фа- 
миліи Домиціанѣ претерпѣди мученическую смерть. Язычесвіе историви 
сообщаютъцерковнымъ писателяиъ саиыя вѣрныя и положительныя свѣ- 
дѣнія объ этомъ событіи, потому что все сказапное о немъ въ дѣяніяхъ 
мученивовъ неполно и сбивчиво. У императора Веспасіана былъ старшій 
братъ Титъ Флавій Сабинъ (T itu s  F la v iu s  Sabinus), занимавшій 
продолжителыюе время мѣсто префевта города Рима при Неронѣ и по-

• слѣ него. Между дѣтьми Sabinus, равно вавъ и между женщинами изъ 
фамиліи императора Веспасіана, воторыя вступили съ ними въ супруже- 
ство, были христіане. Sabinus находился въ должности префевта Рииа, 
вогда происходило первое гоненіе христіанъ; онъ вонечно зналъ, въ чемъ 
состояла ихъ вина, и вѣроятно разбиралъ ихъ дѣло. Тацитъ хвалитъ его 
справедливость, умѣренность и говоритъ, что эхо былъ человѣвъ врот- 
вій, имѣвшій отвращеніе въ вровопролитію и убійствамъ.

He было ли мягкосердёчіе Тита Флавія Сабина и его доброта, гово- 
ритъ G. В. de R ossi, отраженіемъ христіансваго ученія, о воторомъ 
онъ могъ имѣть нѣкоторое понятіе; но это разумѣется тольво одно пред- 
положеніе. Болѣе положительно извѣстно, что сынъ его Титъ Флавій 
Клеменсъ (T itu s  F la v iu s  Clem ens), жена послѣдняго Флавія Доиитил- 
ла (F la v ia  D o m iti lla ),  внучва Веспасіана и племянница Домиціана (дочь 
сестры этого императора), претерпѣли гоненіе и смерть за христіансвую 
вѣру въ царствованіе Домиціана. Историвъ Діонъ говоритъ, что •ѳтотъ 
императоръ вазнилъ смертію Тита Флавія, не взирая на то, что онъ былъ 
его двоюродный братъ и находился въ супружествѣ съ его племяиницей. 
Флавія Домитилла была сослана на островъ Пандатарію *). Оба оци, со-

. * )  P a n d a ta n a , теверь S -ta  M aria , неболыиой острововъ меаау островамв Понда 
в И св ія .

гласно Діону, были обвинены въ атеизмѣ, за что преслѣдовали и вазни- 
ли много другихъ лицъ, слѣдовавшихъ еврейскимъ обычаямъ. Подъ сло- 
воыъ а т е и з т  въэтомъ случаѣ трудно разумѣть что либодругое, какъ 
христіанское ученіе: Евреевъ и ихъ прозелитовъ пикогда не обвиняли 
въ атеизмѣ. Свѣдѣнія, воторыя мы имѣемъ о другихъ родственнивахъ 
императора Доыиціана, принявшихъ христіанство, темны и запутаны, но 
это для насъ не можетъ имѣть большой важности; трудно сомнѣваться 
въ томъ, что Домитилла и ея шужъ были христіане, и умерли за свою 
вѣру; этого пова достаточно.

Въ дѣяніяхъ мученивовъ сказано, что тѣла Флавіи Домитиллы и двухъ 
ея подругъ были положены въ саркофагъ и погребены въ Террачинѣ, но 
два другихъ мученива Нерей и Ахилей (N ereus e t A ch ille u s ), служи- 
тели (c u b ic u la r ii)  въ домѣ племянницы Тита Флавія Клеменса, тавже 
христіанки, похоронены въ особенной гробницѣ,— въ землѣ Флавіи Доми- 
тиллы возлѣ дороги A rdea tina , въ полуторахъ ыиляхъ отъ Рима, въ 
томъ мѣстѣ,гдѣ лежалъ прахъ Св. Петрониллы (P e tro n illa ) , названной 
дочерью апостола Петра. Древній указатель римскихъ первобытныхъ 
кладбищъ, составленіе вотораго можно отнести въ первымъ вѣкамъ тор- 
жества цервви, опредѣляя названіе и топографическое положеніе важдой 
ватавомбы, перечисляя главныя святыни ихъ и особенно почитаемыя 
гробницы, говоритъ между прочимъ, что возлѣ дороги A rd e a tin a  есть 
владбище Домитиллы (coem ete rium  D o m itilla e ) , гдѣ похоронены му- 
ченики Нерей и Ахилей вмѣстѣ со св. Петрониллой. Изъ этого видно, 
что въ первые вѣка христіанства въ руки цервви перешелъ ипогей при- 
надлежавшій прежде Домитиллѣ, въ воторомъ были схоронены Нерей 
Ахиллей и Петронилла. Кто была Петронилла, названная на надписи бо- 
гатаго сарвофага «A u re lia  P e tro n illa » , и принадлежала ли она так- 
же фамиліи Флавіевъ, сказать пока трудно, но уже одно имя свидѣтель- 
етвуетъ о ея знатномъ происхожденіи.

Настоящее положеніе ватакомбы Домитиллы открыто и опредѣлено 
точнымъ образомъ ') .  Топографичесвой путеводитель по святымъ мѣ- 
стамъ Рима указываетъ очень ясно, гдѣ въ древнія времена богомольцы 
видѣли гробницы Нерея и Ахиллея и возлѣ нихъ объяснительную над- 
пись папы Дамаза, равно кавъ и базиливу, построешіую надъ гробни-

е)  Твперь учаетовъ, въ котороиъ развивавтся эта ватавоиба, восвтъ названіѳ T o r 

M aranc ia.



цей св. Петрониллы. Что земля, на которой находились всѣ эти памят- 
ники въ первомъ вѣкѣ, принадлежала Флавіи Домитиллѣ, доказываетъ 
надпись, сдѣланная на найденномъ тутъ мраморномъ полустолбикѣ,— въ 
ней сказано, что пространство въ тридцать пять футовъ длины и сорокъ 
иіирины благосклонно {e x  indu lgen tia ) отданы Flavian Dom itilla?  
для устройства гробницы (неизвѣстно однако христіанской или языче- 
ской) тремъ особамъ. Другой эпиграфическій памятникъ, открытый тутъ 
же по близости, въ которомъ Флавія Домитилла названа внучкой Веспа- 
сіана (Vespasiani nep tis), говоритъ о новой подобной же уступкѣ. 
Слѣдовательно не безъ основанія можно лредположить, что между со- 
ставными частями кладбища Домитиллы должны быть гробницы, ком- 
наты и галереи, вырытыя въ концѣ перваго столѣтія и можетъ быть 
даже семейный ипогей христіанки Флавіи Домитиллы, гдѣ былъ погре- 
бенъ ея мужъ— мучепикъ T itu s  F la v iu s  Clemens. Въ самомъ дѣлѣ, 
уже прежде было извѣстно, что въ катакоибѣ Домитиллы есть фрески 
и надписи, принадлежащія къ концу перваго или къ началу втораго вѣ- 
ка; а раскопки, произведенныя въ послѣднее время брахьями R ossi, от- 
крыли существованіе очень замѣчательнаго и обширнаго ипогея. Широ- 
кая и хорошо построениая лѣстница вела пряыо къ нему съ поверхно- 
сти земли; первоначально онъ былъ назначенъ не для lo c u li,  высѣ- 
ченныхъ въ туфѣ, а для немногихъ саркофаговъ гробницъ болѣе бога- 
тыхъ, которыя стояли въ особыхъ углубленіяхъ или нишахъ Стѣны 
и своды его, мѣстамн украшенныя лѣпными работами, были покрыты 
стукомъ превосходнаго качества и на немъ видны остатки живописи, 
приближающейся едва. ли не болѣе всѣхъ до сихъ поръ открытыхъ фре- 
сокъ катакомбъ къ класснческому римскому искусству первыхъ вѣковъ 
имперіи. Такъ напримѣръ въ сводѣ главной галереи у начала ея изобра- 
жены крылатые геніи, занятые собираніемъ винограда, на вѣткахъ ло- 
зы среди птицъ и зелени. Сцена эта иредставленная очень искусно, съ 
рѣдкой граціей и большой любовью природы, распространяется свобод- 
но по стѣнѣ не стѣсненная геометрической лиіііей правильнаго раздѣле- 
нія; склонность къ холодному симетрическому расположенію сюжетовъ, 
преобладающая въ живописи катакомбъ третьяго, четвертаго, можно да-

* )  К ъ  несчастію этотъ свлепъ былъ варварска опустошенъ ешѳ въ прошломъ сто- 
іѣ т ів ;  оарко«аги его разбвты вди похвщены, равпо іа к ъ  в плвты  съ надписямв, 
•ресвв отдѣлевы отъ стѣнъ  в унесены, прнчѳиъ нногіа  взъ нвхъ разбвлвсь въ вусвв.

же сказать втораго столѣтія, вовсе не замѣтна тутъ. Другія' фрески еще 
болѣе пострадали отъ разрушителей; онѣ изображали пастушескія сце- 
ны, ландшафты, рыбную ловлю и пиршества, употребленныя какъ про- 
стое украшеніе, безъ символическаго зцаченія, что встрѣчаешь только 
въ памятникахъ т>чень ранняго времени хрисхіанскаго искусства. Вооб- 
ще стиль этихъ работъ напоминаѳтъ какъ нельзя. болѣе стѣнную живо- 
пись, открытую въ развалинахъ виллы Ливіи и въ колумбаріяхъ вре- 
менъ Августа. '•Можно было бы подумать, что это подземелье принадле- 
жало язычникамъ, если бы рядомъ съ произведеніями чисто классичесг;а- 
го искусства не были видны сцены вполнѣ христіанскаго символическа- 
го значенія, всего чаще встрѣчаюіціяся вт, катакоыбахъ и всего болѣе 
любимыя первыми христіанами, какъ напримѣръ: Даніилъ во львиномъ 
рвѣ. Изображеніе этого пророка, открытое тутъ, безъ соынѣнія самое 
древнее изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ. Даніилъ одѣтый въ короткую ту- 
нику стоитъ на возвышеніи съ поднятыми руками, вдохновленный моли- 
твой между двумя бросающимися на него льваии. Въ фигурѣ его нѣтъ 
пока ничего условнаго, и достаточно однако взгляда для убѣжденія, что 
въ ней преобладаетъ та свобода въ передачѣ сюжета и артистическій 
смыслъ, которые не встрѣчаются въ томъ же изображеніи послѣдующихъ 
вѣковъ. Возлѣ нашли другія фрески, представляющія Ноя въ ковчегѣ, 
добрыхъ пастырей, и тому подобныѳ христіанскія сцены. ІІадписи, от- 
крытыя тутъ, судя по ихъ формѣ и содержанію, принадлежатъ несо- 
мнѣнно къ первымъ временамъ хриотіанства.

Клейма на кирпичахъ, которые употреблены въ этомъ ипогеѣ прн 
второстепенныхъ работахъ послѣ устройства и украшенія главныхъ его 
гробницъ, свидѣтельствуютъ, что различныя перемѣны были произведе- 
ны въ немъ въ царствованіе Марка Аврелія,— его слѣдовательно выко- 
пали и расписали фрѳскаыи раньше этѳго времени. Дальнѣйшія раскопки 
привели тутъ къ новымъ открытіяыъ. Когда былъ разметанъ холмъ на- 
носной зеали и развалинъ, находившійся передъ входомъ въ ипогей, по- 
казалось неболыпоѳ зданіе хорошаго стиля римской архитектуры, доста- 
точно сохранившееся для возстановленія его первоначальной формы. Это 
— небольшое, сложенное изъ кирпичей, квадратноѳ, нѣсколько продолго- 
ватое строеніе, обращенное фасадомъ на проходившую тутъ преждѳ до- 
рогу, примыкая противуположной своей стороной къ срѣзанной отлогости 
холма. Оно находится въ пряыомъ сообщеніи съ широкой нѣсколько спу- 
скающейся подземной галереей, въ бокахъкоторойвысѣчены четыреуголь-



ныя ниши длясаркофаговъ, и безъ сомнѣнія составляло родъ преддверія 
ипогея нѳ скрытое, но выступаюіцее впередъ на поверхности земли. 
Надъ дверьми видны остатки красиваго карниза изъ обожженой глины 
и мѣсто для надписи, къ несчастію болѣе не существующей. Преддверіе 
это, судя по стилю и кладкѣ, перваго или втораго столѣтія имперіи, сто- 
яло передъ глазами каждаго проходящаго. Съ дороги Можно было видѣть 
не только постройку съ ея надписыо, но при отворенныхъ дверяхъ и 
широкую галерею, гдѣ изображѳны библейскія сцены/ Даніилъ между 
львами и Ной въ ковчегѣ, въ такомъ мѣстѣ, куда проникаетъ дневной 
свѣтъ.

Ничего не сдѣлано тутъ, чтобы скрыть ипогей, и не принято никакой 
предосторожности для отклоненія отъ него вниманія* постороннихъ; ни 
одна изъ языческихъ гробницъ, сохранившихся до нашего времени, не 
представляетъ болѣе явный, болѣе очевидный характеръ *).

По всему видно, что это подземелье было выкопано въ періодъ пол- 
ной терпимости и безопасности не толыго кладбищъ иервыхъ христіанъ, 
но и ихъ самихъ; и если нѣтъ достаточно доводовъ для доказательства, 
что это семейный ипогей Домитиллы, который она устроила себѣ при 
жизни, то онъ безъ сомнѣнія принадлежитъ къ тому времени, когда жи- 
ла племянница Веспасіана, и находится въ землѣ бывшейея*собственно- 
стію. Впослѣдствіи криптъ этотъ соединился съ сосѣдними галереями и 
комнатами катакомбы Домитиллы. Про другія зданія, примыкавшія къ 
преддверію, мы будемъ говорить ниже, потому что онѣ были построены 
въ болѣе позднюю эноху.

* )  Совершенпо тавое в е  вебольшое зданіѳ у  срѣзанной отлогостн холиа оъ ®оса- 
домъ на ю р о гу  в надписью иадъ нпмъ находилось прѳдъ входоиъ въчемейньій снлепъ 
«амвлів N asoni, таввѳ вы сѣчевны й въ т у « ѣ  оволо вовсулврвой дорогв Флампнія, 
устройство котораго по харавтеристаиѣ его панатвввовъ слѣдуетъ отнестя въ пер- 
вой половннѣ втораго стол ѣт іа . Овъ былъ отврытъ въ прошлоиъ вѣ в ѣ  в виослѣд- 
ствів разрушевъ.

VI.

Въ царствованіе Траяна въ отношеніяхъ римскаго правительства къ 
послѣдователямъ ученія Спасителя произошла переыѣна невыгодная для 
послѣднихъ, ихъ положеніе значительно ухудшилось и для нихъ насту- 
пилъ новый періодъ существованія, несравнепно менѣе благопріятный 
предшествующаго съ той ыинуты, когда этотъ императоръ въ письмѣ къ 
Плинію говоритъ о христіанахъ какъ о людяхъ заслуживающихъ нака- 
•заніе. Извѣстно, что Плиній младшій, будучи проконсуломъ въ Виѳиніи, 
написалъ къ Траяну, освѣдомляясь, какъ слѣдуетъ поступать съ христіа- 
нами. Вотъ общій смыслъ этого письма. Плиній сознается, что находит- 
ся въ болыномъ затрудненіи, незная въкакой мѣрѣ, и за что именнона- 
казывать ихъ, должноли при этомъ принийать вовниманіе возрастъ об- 
виненнаго и прощать изъявившимъ раскаяніе. «До сихъ поръ, говоритъ 
онъ, я руководился слѣдующими. правилами: я спрашивалъ во второй и 
третій разъ, въ самомъ ли дѣлѣ оыи христіане; тѣмъ,которые признава- 
лисьвъ этомъ, грозилъ въ случаѣ упорства; и если они подтверждали свон 
слова, то казнилъ ихъ, потому что, какого бы рода ни было это сознаніе, 
я считалъ нужныыъ наказать такую непреклонную упорность. Нѣсколько 
другихъ, ослѣплѳнныхъ тѣмъ же безуміемъ, я лошлю въ Римъ, такъ какъ 
они римскіе граждане. Но число обвиненныхъ умножается, многіе въ мо- 
емъ ярисутствіи и въ предписаниыхъ мною формахъ молились богамъ и 
почтили изображеыіе ваше приношеніемъ вина и ѳиміама; они произноси- 
ли даже проклятія противъ Христа, къ чему, какъ говорятъ, невозможно 
принудить настоящихъ христіанъ; я потому оправдалъ ихъ. Другіе 
выданные донощивами сознались, что принадлежали прежде къ христіа- 
намъ, но удалились отъ нихъ— одни три года тоыу назадъ, другіе боль- 
ше, нѣкоторые уже двадцать лѣтъ. Впрочеыъ если вѣрить имъ, вся вина 
ихъ заключалась только въ слѣдующемъ. Въ извѣстные дни до восхода 
солнца они собирались и по очереди пѣли гішны восхваляя Христа какъ 
Бога, за тѣмъ обязывались взаимной клятвой не къ какому нибудь зло- 
дѣянію или нреступленію,а напротивъ обѣщали не совершать воровства, 
грабежа, прелюбодѣйствія, не нарушать даннаго слова, не утаивать яо- 
вѣреннаго и потомъ расходились, чтобы, собравшись снова, вкушать вмѣ- 
стѣ явства обыкновенныя невиннаго характера. Они говорятъ, продол-
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жаетъ Плиній, что перестали посѣщахь эти собранія въ слѣдствіе моего 
эдикта, которымъ я, согласно вашему повелѣнію, запретилъ всякаго ро- 
да товарищества».— Траянъ отвѣчалъ,что «въ дѣлахъ лодобнаго рода 
нельзя постановить общаго адизмѣннаго правила, что не нужно отыски- 
вать христіанъ, но когда они обвинены и изобдечены, то должно нака- 
зать ихъ (conqu irend i non s u n t,  s i de fe ra iitu r e t a rg u a n tu r p u -  
n iend i sunt). Еслиже обвиненный утверждаетъ, что онъ не христіанинъ 
и доказываетъ это молясь и взывая къ богамъ, то его слѣдуетъ оправ- 
дать изъ уваженія къ раскаянію, какъ бы ни было сильно и основатель- 
но павшее на него подозрѣніе. Во всякомъ случаѣ, продолжаетъ этотъ 
императоръ, ни въ какого рода обвиненіяхъ не должно принимать не- 
подаисанныхъ, безъименныхъ доносовъ,— эхо было бы пагубнымъ при- 
шѣромъ, не согласнымъ съ принципами нашего царствованія».

Слова Траяна подтвердили и установили законность преслѣдованія 
христіанъ. Съ этихъ поръ едииственнымъ спасеніемъ ихъ было добро- 
душіе и терпимость нѣкоторыхъ иыператоровъ, полагавшихъ препят- 
ствіе обвиненіямъ и укрощавшихъ ревность доносчиковъ. Власти и за- 
коны римскіе уже не видѣли болѣе ничего общаго между Евреями и хри- 
стіанами: * )  религія первыхъ, исключая короткихъ періодовъ притѣсне-

Это отдѣленіе хрвстіанъ отъ Евреевъ овазалось виолнѣ невыгодныиъ дла аер- 
выхъ. П о  и нѣ н ію  властей и общества автвчнаго Рима всѣ  націовальныя повлоно- 
н ія  были достойны уваяеніа, и слѣдовать вѣ р ѣ  отцовъ была обазавность каядаго. 
Еврейсвая вѣра имѣетъ націоввльный харавтеръ, хрясгаясвая напротивъ лвшѳна 
вго . Обѣ эти релвгія  въ протввополояность языческпыъ повлонвніямъ, которыя до- 
пусвалв существованіе другихъ всповѣданій, нмѣли въ глазахъ Рвмлянъ принцваы  
нсвлючнтельности и нетерішмости въ основаніи своего уч ев ія  и догиатовъ, что по- 
стоанво возбуядадо въ нвиъ враждебныя чувства со стороны язычвпвовъ. Обывно- 
веніѳ Іудѳѳвъ деряаться въ отдалввіи нѳ смѣшнваясь съ другвми народанв, счятая 
себя племвнеиъ избранныігь Богомъ, иогло вазаться смѣшнымъ в  бѳзумнымъ, но такъ 
вакъ народъ этотъ уж е нѣсвольво стол ѣт ій  слѣдовалъ завонамъ Моисвя в не иогъ 
уклонвться отъ нихъ ни сдѣлавъ прѳсхувлѳнія, то прввязанвость въ нвмъ и  рев- 
ность въ исполнѳціи ихъ прѳдивсаній былв понятны в  иожалуй даже оправды- 
ваемы. Христіаие находвлвсь въ совѳршеино иноиъ положенів: првнпмая всеиірную- 
в ѣ р у  Спасвтеля, онн расторгали узы  съ релвгіей свовхъ отцевъ и дѣлалась, по мнѣ- 
н :ю  азычнвковъ, посдѣдователямв не вакого лвбо ваціональнаго покдоненія освя- 
щеннаго вреиенѳмъ, а сѳкты нетернвмой, вотораа гордо врезврала всв, что въ древ- 
веиъ ы ір ѣ  было почвтаѳмо священнымъ. Исключвтельиость Евреевъ взввнядась вхъ 
нац:оналыіымн учреядевіянв, въ основаніи воторыхъ деяала рвлвгія , нетерпнмость 
хрвстіанъ нс ногла опр івдываться этвмъ, и вотому ѳѳ првпвеывалв враждебяостн 
во всѳиу роду человѣчесвому. Я о  идеямъ Римлянъ хрвстіане, связанныс между со-

ній, вызванныхъ постоянно безпокойнымъ и мятежнымъ поведеніемъ ихъ, 
продолжала пользоваться привилегіями и повровительствомъ властей, 
тогда какъ вѣроисповѣданіе вторыхъ или было преслѣдуемо, или только 
терпимо, но такъ мало находнлась внѣ опасности, что даже въ царство- 
ваніе императоровъ благосклонныхъ къ христіанамъ, строгій приговоръ 
Траяна былъ приводимъ въ исполненіе надъ важдымъ, кто въ должныхъ 
формахъ сознавался въ слѣдованіи ученія Спасителя. ")

Все это пока не касалось кладбищъ христіанъ, а только лично ихъ 
сашихъ, и то время, когда начались преслѣдованія въ подземельяхъ, за- 
прещенія собраній и конфискація катакомбъ, было еще доволыю отда-

бою тѣсны мя узами друябы и братства, предвочвталв своп дичныя чувства в  вѣ- 
рованія вовловенію  в союзу иаціональному, что въ древнемъ Р в в ѣ  счвталось пре- 
отуплѳвіемъ.

* )  Хрвстіанъ  судвди ве всключательиымв, а обывновеняыми завонаин государ- 
ства. Отвазываясь ярвнеств яортву язычесвимъ богаиъ и гѳн ію  вивѳратора, ови 
Дѣдалнсь ввновны въ святотатствѣ а  оскорблвнів ведвчества. „ В ы  упреваетв-насъ“  
говорвтъ Тертудіянъ обращаясь къ язычникамъ, — „въ  тоиъ что ны  не обояаѳиъ ва- 
ш вхъ  боговъ п ве прввосимъ ясртвоприношеній -взобраявнію вииератора, вотъ за
что мы обввнѳны въ свято івтствѣ в оскорбленін велвчества“ ......  Завоны иротввъ
этихъ вреступлѳній былв необыкновѳвной строгостп для всѣхъ  одвнавово; врвнадлв- 
яадъ лв водсудваый во рояденію в  сану къ  высшваъ вли назшиаъ илассааъ об- 
щѳства, былъ дц онъ honestior вли h u m ilio r ,  при довросѣ его подвергалв пы т- 
вѣ  в  еслв врвзнавалв ввновныяъ, то вазнвдв иучятсльною сиертью. Судьа въ по- 
добиыхъ дѣлахъ дѣйствовалъ съ большею провзвольиостію, что  васалось опредѣленія 
стопенв ввновности в  прпмѣненія наказанія, ч ѣи ъ  въ другвхъ  процвссахъ, Рвилянь 
язычнвковъ, обввненныхъ въ святотатствѣ идв осворбленів велвчества, подвергалв 
тѣв ъ  яѳ  разнобразнынъ аучеиіямъ вакъ п хрпстіаиъ ; не удвввтѳльно потоиу, что 
этв вослѣдніѳ подьзовались относвтедьно большею безоаасностію въ царствовавіѳ 
имвераторовъ, запрещавшвхъ .првнввать обвяпинія въ осворбленів вѳлйчвства, сдѣлав- 
ш іяся источнвкояъ дохудовъ ддя доносвтѳдей. Сворхъ того собранія хр в ст ія въ , вогда 
онв не моглв првнять законнаго ввда (что — вавъ и ы  уввдвиъ нв яѳ— было вногда воз- 
зіожно), влв вогда былв заврѳщены особенныіш эдвктаяв вмпѳратороьъ, влѣлв вре- 
стуввы й характвръ. Зачвнщ вковъ, органвзаторовъ сибраній недозволенныхъ, особен- 
но есдв онв вровсходвлв въ вочное вреыя, наказывадв сиѳртью. Но закинъ древвій 
еще болѣе полоаівтельной в пеотвдоввиый, заирѳщавшій введвніѳ иностранныхъ вѣ- 
рованій нѳ вразнаниыхъ свиатомъ, воплонѳній новыхъ в  врѳдразсудковъ свособяыхъ 
тревоявть в  волновать у я ы , поотоянно угрожалъ вослѣдоватвдяиъ учен ія  Опасвтеля; 
онъ нѳ всегда вривидвлся въ дѣйствіѳ, вногда даяе и забывадся на время, но суще- 
ствовалъ однаво грозя хрп«тіпнамг, редвгія воторыхъ, кавъ ввдно взъ того, что ги- 
ворятъ о нѳй языческіе пвсателв, счвталась рвискияи вдастяив суевѣріѳмъ новыцъ 

„n o va  s u p e rs titio ", сѳктой зловредвой, провзводящей волненіа в бѳзворядвв; въэто^у 
првсовдвнвлосъ вногда обввнепіе въ вилдо^ствѣ в чауодѣйствѣ.
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лено. Однако не смотря на то, что гробницы христіаяъ продолжали быть 
пеприкосновенны и не теряли своего священнаго характера, неосторож- 
яо бш о послѣ Траяна безграяичяо яользоваться этимъ правомъ, и от- 
крыто, какъ ярежде, выставлять около большихъ дорогъ входы въ ипо- 
геи. Подзеыныя работы приняли нотому въ этотъ неріодъ болылое раз- 
витіе, и тѣ  наружныя украшенія, которыя до тѣхъ яоръ дѣлались на 
поверхности земли, были леренесены въ глубину галерей, какъ можно 
видѣть въ катакомбѣ P re tes ta to , гдѣ въ недавнее время открыто нѣс- 
колько комнатъ не высѣченныхъ въ туфѣ, но сложенныхъ изъ кирпи- 
чей. Фасады ихъ украшены пиластрами и карнизами изъ обожженой 
глины въ классическомъ стилѣ, а стѣны покрыты или мраморными пли- 
тами или расяисаны фресками. Надписи и остатки живояиси на первомъ 
слоѣ стука, изображающей чисто христіанскія сцены и легенды, какъ па- 
примѣръ Моисея изсѣкающаго воду изъ скалы, Іону поглощеннаго чу- 
довищемъ, добраго пастыря и т. д. свидѣтельствуютъ, что эти склепы 
были яостроены христіанами, а не яерешли къ нкмъ— какъ можно было 
бы прбдположить— отъ язычниковъ, будучи окружены сѣтью катакомб- 
ныхъ галерей. Устройство ихъ слѣдуетъ отнести ко временамъ Антони- 
новъ и не трудно замѣтить, что они подражаніе тѣхъ преддверій ило- 
геевъ, которыя ярежде строили на поверхности зеили, какъ ыы это ви- 
дѣли у катакомбы Домитиллы. Къ большой осторожности христіане были 
также нринуждены ностеяенныиъ разширеніемъ своихъ подземелій, ко- 
торое шло рядомъ съ яостоянно возрастающимъ числомъ яослѣдователей 
ученія Спасителя. Увеличиваясь; христіанскія кладбища теряли харак- 
теръ многочисленныхъ въ Римѣ языческомъ семейныхъ гробницъ бога- 
тыхъ людей, и должны были яривлекать вниманіе властей своимъ осо- 
беннымъ характеромъ, выходя изъ ряда склеповъ отдѣльныхъ фамилій. 
Если Плиній въ письмѣ своеиъ къ Траяну по поводу христіанъ, говоря 
о ихъ собраніяхъ запрещенныхъ прежними законами и новыми эдиктами, 
не уяоминаетъ о кладбищахъ, то это можно объяснить тѣмъ, чтопослѣд- 
ніе еще не успѣли яринять значительное развитіе и не потеряли пока 
вида ипогеевъ, собственности частныхъ людей.

Потому,когда катакомбы приняли, во второмъ столѣтіи, большія раз- 
мѣры, сдѣлалось необходимо, не только удалять ихъ отъ взоровъ обще- 
ства, но и яридать имъ новую законную форму. Достигнуть этого можно 
было, иревративъ ихъ изъ семейныхъ и частныхъ въ общія.

Въ древнемъ Римѣ существовали кладбища товариществъ или сою- 
80въ, которыя можно назвать обществами логребенія. Главпая дѣль со- 
ставлепія ихъ была обезпечить членамъ своимъ послѣ смерти яриличныя 
похороны и гробницу. Правительство позволяло ииъ владѣть колумба- 
ріями и ипогеями. Это обстоятельство вѣрояхно помогло христіанамъ 
слова дать легальный видъ своимъ разширяющимся криптамъ. Вь са- 
момъ дѣлѣ надяиси и новѣйшія открытія въ катакомбахъ вполяѣ даютъ 
право предположить, что во второмъ столѣтіи, если ле всѣ частяыѳ хри- 
стіаяскіе илогеи Рима, то по крайяей мѣрѣ мпогіе изъ яихъ преврати- 
лись постеяеяло въ мѣста погребенія коллегій или товариществъ, дозво- 
ленныхъ нравительствомъ. Но прежде чѣмъ говорить объ этой яовой 
фазѣ существованія катакомбъ, яеобходимо объясяить, какого рода были 
эти общества и какими правами нользовались ояи въ Римѣ языческомъ.

VII.

Исторія образоваяія погребальяыхъ коллегій въ античномъ мірѣ чяа- 
ходится въ тѣсной связи съ исторіей экояомическихъ ассоціацій, и пото- 
му слѣдуетъ яредварительно сказать о послѣднихъ яѣсколько словъ.

Товарищества взаимяой номощи перешли въ Римъ изъ Греціи, ло 
только у Грековъ они имѣли болѣе благотворительный характеръ. *)

Религіозяыя братства, составлявлііяся вяѣ падающихъ и уничтожаю- 
щихся оффиціальлыхъ вѣровалій, распространяясь въ больліомъ коли- 
чествѣ особеяяо въ послѣднія столѣтія до появленія христіанства въ 
Греціи и въ тЬхъ странахъ востока, гдѣ преобладало классическое об- 
разоваяіе, были въ одыо и тоже время экономическія и религіозныя. 
Какі. первыя, они соотвѣтствуютъ ассоціаліямъ взаимяой помощи, кото- 
рыя въ яаше время составились въ большомъ количествѣ на западѣ,

“ )  Revue A rch^o lo g iq ue . N o tice  su r deux in s c r ip tio n s  de i ' i le i  de T h£ ra . I n 
sc rip tion s  de r i l e  de Rhodes. N o tice  s u r un frag m e n t de stM e trouvS  a AthSnes 
pa r W escher, a т . д.



преимуществеішо въ Англіи. Отечечествомъ ихъ въ древнемъ мірѣ были 
Аѳины, гдѣ они существовали исключительно какъ экономическія обще- 
ства (ераѵое) съ очень давнихъ временъ, и эта столица античнаго об- 
разованія впослѣдствіи сдѣлалась ихъ центромъ. Уиравляясь особен- 
ными уставами постановленными на собраніяхъ, они выбирали членовъ, 
которые вели дѣла и распоряжались общею казною. Послѣдняя состав- 
лялась изъ опредѣленныхъ вноеовъ, добровольныхъ приношеній и суммъ 
оставленныхъ завѣщаніемъ. На организацію ассоціаціи нужно было раз- 
рѣшеніе властей; ио разъ дозволивъ, они болыие не вмѣшивались въ 
управленіе и внутреннія дѣла ея: она дѣлалась гражданскимъ лицомъ, 
получала право наслѣдовать, вести процессы и т. д. Цѣль ихъ была 
взаиыиая позющь сотоварищей въ случаѣ несчастія, нужды, болѣзни, 
пособіе въ упражненіи какимъ либо ремесломъ, искусствомъ, въ торго- 
вомъпредпріятіи и т. д., но также обезпеченія каждому члену послѣ смер- 
ти приличныхъ похоронъ и гробнипы.

Какъ духовныя братства, этп обшества были конгрегаціи, посвящен- 
ныя въ таинства какого нибудь поклоненія или псповѣдуюіція особенное 
вѣрованіе (Ofeooc). Они появились сперва на востокѣ, въ Египтѣ, Си- 
ріи, Малой Азіи, и сохрапили отпечатокъ восточнаго мистицизма. Перво- 
началыю союзы религіозныя имѣли исключительно духовный характеръ. 
Но распространяясь въ ^реціи, приняли оргаішзацію и устройство эко- 
номическихъ товариществъ, а эти послѣднія съ своей стороны получили 
религіозный оттѣпокъ, поручивъ себя покровительству какого нибудь 
божества. Побѣды Александра Македопскаго, сблизивъ востокъ съ Гре- 
ціей, не мало способствовали этому преобразованію. При преемникахъ 
его, раздѣлившихъ осноішную имъ монархію, значительно ѵвеличилось 
число обществъ. Съ этихъ поръ также различіе между ними пропадаегь, 
и они въ одно и тоже время дѣлаются религіозными и экономическими, 
называясь то бГазос, то ераѵое на эпиграфическихъ памятникахъ. Чтобы 
отличиться другь отъ друга, они принимали имя особенно почитаемаго 
божества, подъ покровительствомъ котораго устроивали ассоціацію. Такъ, 
напримѣръ въ одной надииси говорится о товариществѣ Тирскихъ Иран- 
лепстов.ъ(т. е. поклонниковъ Геркулеса)купцовъ и судохозяевъ. Охлаж- 
деніекъязыческимъ поклоненіямъ было главною причпною значптельнаго 
распространенія братскихъ союзовъ, которыя болѣе, чѣмъ холодныя оффи- 
ціальныя вѣрованія, удовлетворяли влеченію людей искавшихъ новыхъ 
обществеішыхъ соединеній, иовой моральной опоры и религіозной силы.

Вотъ нѣкоторыя подробности ихъ оргапизаціи, возстановленныя по сох- 
ранившимся надяисямъ. Они были свободными ассоціаціями и имѣли нѣ* 
сколько мистическій характеръ, но главною цѣлыо братское дружество и 
взаимную яомощь; власти, избранныя на извѣстное время общей подачей 
голосовъ или назначенные по жребію, управляли ими; казна ихъ состав- 
лялась изъ опредѣленныхъ вносовъ, обязательныхъ для каждаго члена, 
и изъ добровольныхъ яриношеиій. Круговая порука лежала въ основа- 
нін ихъ экономическаго устройства; члены яоддерживалн другъ друга въ 
пуждѣ и несчастш такимъ образомъ, что иногда богатый ялатилъ, тогда 
какъ бѣдный нолучалъ; яритомъ бѣдность вовсе не была достаточной ири- 
чииой для исключенія изъ ассоціаціи. Члена неялатящаго установленный 
вносъ исключали только въ томъ случаѣ, если онъ не могъ доказать, 
что дѣлалъ это въ слѣдствіе болѣзни или песостоятельности. Испытывалъ 
ли кто нибудь изъ братства неудачи илн нѳсчастія въ своихъ дѣлахъ, 
онъ имѣлъ право на всномоіцествованіе изъ общей казны съ условіемъ 
возвратить заемъ, когда дѣла его ноправлялись. Всего замѣчательнѣе 
тотъ фактъ, что женщины могли быть приняты въ эти союзы и выби- 
рали своихъ представительницъ илн начальницъ. Правила требовали отъ 
вступающаго честность, набожность, добросердечіе. Въ ояредѣленные 
дни члены сходились для разсужденія о дѣлахъ, для празднованія годов- 
щины составленія обіцества и другихъ замѣчательныхъ событій нроизо- 
шедшихъ въ его средѣ, яричемъ совершались братскія яиршества, на 
которыхъ царствовало равенство и согласіе. Постановленія дѣлаемыявъ 
эти дии писались на мраморныхъ или бронзовыхъ ялитахъ или яолу- 
столбахъ, которые яотомъ ставили въ святилищѣ храма, гдѣ поклоня- 
лись божеству-яокровителю. Это были такъ сказать архивы союза, и 
они открыли намъ существованіе ассоціацій въ древнемъ ыірѣ. Собранія 
происходили въ садахъ окруженныхъ портиками, по серединѣ находился 
алтарь для жертвоприношеній. Религіозные обряды исполняемые яри 
этомъ имѣли характеръ суевѣрій восточныхъ вѣрованій, но за то эконо- 
мическое и соціальное устройство обществъ заключало много человѣко- 
любивыхъ принцияовъ и носило отяечатокъ развитыхъ идей древней 
Греціи. Если притомъ принять во вниманіе, что они составлялись изъ со- 
единенія людей богатыхъ и неимущихъ, для улучшенія моральнаго и ма- 
теріальнаго состоянія членовъ, яринимая въ среду свою женщинъ на 
равныхъ яравахъ съ мужчинами, .и что все это происходило раньше по- 
явленія христіапства, то— нельзя не сознаться— фактъ этотъ очень заиѣ-



чателенъ и можетъ служить точкой опоры для опредѣленія степени нрав- 
ственнаго развитія общества міра античнаго. Многочисленны были ассо- 
ціаціи въ Греціи, въ Архипелагѣ и на востокѣ по берегамъ Средиземнаго 
моря. На островѣ Родосѣ вмѣстѣ съ сосѣдними небольшими островами 
можно возстановить по уцѣлѣвшимъ надписямъ существованіе девятнад- 
дати подобныхъ союзовъ.

V I I I .

Въ Римѣ и Италіи ассоціаціи экономическія и религіозныя братства 
(co lle g iu m , soda lit iu m ) существовали съ давнихъ поръ, особенно 
вторые, и размножились въ послѣдніе вѣка республики; * )  но если въ 
Греціи онѣ не казались опасныии и могли безпрепятственно организо- 
ваться, то въ Римѣ произошло совершенно противоположное. Тамъ со- 
юзы, составлявшіеся помиио ассоціацій государственныхъ, внѣ семейства 
и сословія, по болыпой части изъ людей бѣдныхъ принадлежащихъ къ 
массѣ народа, не могли внушать большаго довѣрія патриціямъ, предста- 
вителямъ власти, которую они съ такимъ упорствомъ и такъ ревниво 
сохраняли въ своихъ рукахъ. Плебеи Рима и люди изъ низшаго класса 
охотно вступали въ товарищества взаимной помощи, особенно если они 
имѣли религіозный харавгеръ; но правительство республики не было къ 
нимъ благосклонно, оно постоянно старалось уничтожить или стѣснить 
дѣятельность тѣхъ обществъ, которыя находило въ завоеванныхъ стра- 
нахъ востока, и въ тоже время полагало препятствія образованію ихъ 
въ Рш ѣ, въ Италіи, вообще на западѣ.

По римскому праву простое собраніе, если оно не имѣло шумнаго и 
бунтующаго характера и если не происходило ночыо, не было запрещено 
никакимъ закономъ. Даже и обыкновенныя ассоціаціи были дозволены, 
но они не могли безъ особеннаго разрѣшенія сената и впослѣдствіи им-
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ператора сдѣлаться граждансвимъ лицемъ, т. е. коллегіей признанной 
(co lleg ium ) владѣть собственностію, рабами, освобождать ихъ, наслѣ- 
довать, вести тяжбы, имѣть казну, выбирать казначея,. старшину и до- 
вѣренныхъ для сношеній съ властями и съ частными людьми, точно так- 
же не могло существовать само по себѣ, независимо отъ членовъ осно- 
вателей, и отъ перемѣнъ происходившихъ въ составѣ ихъ. He всѣ эти 
права имѣли товарищества въ провинціяхъ. Разрѣшеніе властей было 
потому необходимо длясуществованія общества, и напрасно было бы при- 
ступать къ составленію его не испросивъ на это дозволенія у кого слѣ- 
довало. Давая его, нравительство дѣлало различныя ограниченія иногда 
очень стѣснительныя. Такъ напримѣръ, оно опредѣляло число членовъ, 
которое нельзя было переступать, разрѣшало собранія ихъ только че- 
резъ дальніе сроки, лишало права имѣть казну и т. д. Строгія наказанія 
угрожали нарушителю этихъ постановленій. Можно предположить, что 
они не всегда исполнялись, особенно что касается товариществъ рели- 
гіозныхъ по преимуществу, которыхъ власти республики допускали съ 
большею легкостію, чѣмъ экономическія ассоціаціи. По крайней мѣрѣ мы 
видимъ, что братства, почитавшія какое нибудь божество, всего чаще во- 
сточное, снова появлялись въ Римѣ скоро послѣ ихъ запрещенія. Этому, 
вѣроятио, не мало способствовалъ постоянный наплывъ къ столицѣ міра 
жителей изъ покоренныхъ странъ Востока.

Особенно въ послѣднее столѣтіе республики коллегіи экономическія 
сдѣлались предметомъ безпокойствъ для правительства, и оно начинаетъ 
принимать пр.отивъ нихъ рѣшительныя мѣры; прежде они нользовались 
отнооительно большей свободой. Увеличеніе строгости было вызвано 
тѣмъ обстоятельствомъ, что много новыхъ обществъ приняли въ это 
время политичеекій характеръ и сдѣлались центрами демагогической 
агитаціи. Въ 684-мъ г. отъ основанія Рима сенатское постановленіе 
уничтожало co lleg ia , исключая тѣхъ, которыя существовали съ давняхъ 
поръ законнымъ образоиъ, и запретило составленіе новыхъ безъ дозво- 
ленія. Свобода ассоціаціи была снова возстановлена десять лѣтъ спустя, 
но на короткое время, трибуномь Клодіемъ, который желалъ угодить на- 
роду и искалъ его расположенія.

Императоры Рима, сосредоточивъ власть въ своихъ рукахъ, были 
склонны во всякаго рода ассоціаціи гражданъ видѣть что то угрожаю- 
щее; коллегіи должны были казаться имъ еще опаснѣе, чѣмъ правитель- 
ству республики; не удивительно потому, что они никогда не упускалн



ихъ изъ вида и постоянно были имъ враждебны. Одной изъ главныхъ 
заботъ Цезаря диктатора было уничтоженіе общеетвъ, уже существовав- 
лшхъ, и запрещеиіе организировать новыя; а такъ какъ во время войнъ, 
слѣдовавшихъ за его смертію, они снова появились, то Августъ под- 
твердилъ и вновь привелъ въ дѣйствіе это постановленіе; у правителей 
провинцій было отнято право разрѣшать устройство коллегій, а воена- 
чалыіикамъ запрещено позволять союзы солдатъ въ лагеряхъ. Ассоці- 
аціи, составлявшіяся безъ разрѣшенія императора, не только былиунич- 
тожаемы, но и члены ихъ преслѣдуемы какъ за оскорбленіе величества 
и какъ враги общественные. Строгому паказанію нодвергались и тѣ, ко- 
торые подѵ религіознымъ предлогомъ составили собраніе принявшее 
экономическій характеръ. Положительяая бѣдность и иезначительность,' 
можно даже сказать ничтожность, требовалась отъ людей получивишхъ 
право сдѣлать религіозное собраніе, но и при этихъ условіяхъ оно было 
допускаемо съ болыпимн ограниченіями.

Что же касается обществъ экономическихъ, тб яравительство, какъ 
видно по иадписямъ, охотнѣе разрѣшало составленіе ихъ ремеслрнни- 
камъ изготовлявшимъ предметы лервой необходимости и общей яользы, 
чѣмъ людямъ занимавшимся торговлей или производствомъ предметовъ рос- 
коши. Иногда помощь оказываемая ими бѣднымъ казалась ояасною, такъ 
напринѣръимператоръКлавдійповелѣлъ закрыть тѣ трактиры, мѣста со- 
браній членовъ коллегій,гдѣ неимущіе люди могли яолучатьнодешевымъ 
цѣнамъ вареное мясо и теплую воду. Въ столько же жестокое, сколько и 
безпорядочное царствованіе Каллигулы ассоціаціи былц снова дозво- 
лены, но свобода ихъ продолжалась вороткое время. Даже Траянъ, ко- 
тораго считаютъ однимъ изъ самыхъ человѣколюбивыхъ и либераль- 
ныхъ императоровъ Рима, постоянно отказывалъвъпозволеніи составлять 
коллегіи и смотрѣлъ съ недовѣріемъ на всякаго рода ассоціаціи (co l
leg ia , soda lita tes). По его повелѣнію Плиній Младшій, будучи про- 
консуломъ въ Виѳиніи, запретилъ ихъ. Вотъ по какому случаю выразилъ 
свое мнѣніе объ этомъ нредметѣ Траянъ. Большой пожаръ истребилъ 
мпожество зданій частныхъ и общественныхъ въ городѣ Никомедіи. Пли- 
ній, который тогда управлялъ Риѳиніей, обратился къ императору, прося 
его разрѣшить составленіе товарищества изъ ста яятидесяти ремеслен- 
никовъ-плотниковъ (co lleg iu m  fab ro ru m ) готовыхъ принять на себя 
обязанность тушить пожары. Траянъ отказалъ въ этой просьбѣ; „не слѣ- 
дуетъ забывать, говоритъ онъ въ письмѣ къ своему яроконсулу, что

эти общества яочти всегда производятъ безпорядки; какъ бы мы ихъ ни 
называли, лодъ какимъ бы предлогомъ они пи собирались, какое бы ко- 
роткое время ни происходили эти собрапія, есть постояпиая опасность 
въ ихъ существованіи.“  Но вѣроятно были и при императорахъ времена 
болѣе благопріятныя для ассоціацій, когда ихъ запрещали съ иельшею 
послѣдовательпостію,чѣмъ въ дарствованіе Траяяа. Притомъ стремлепіе 
бѣдныхъ разрозненпыхъ людей соединяться для достижеяія большей 
силы, больліаго значенія, слишкомъ естественно и сильно, чтобы оста- 
повиться передъ препятствіями. Общеотва устроивались во множествѣ 
въ Римѣ и провипціяхъ, не взирая па оппозицію правительства, вѣроят- 
но даже и помимо его. Они были мпогочисленны особепно во второй по- 
ловинѣ втораго и въ третьемъ столѣтіи. Надо предлоложить, что дѣко- 
торые императоры этого времени,подобнЬ Александру Северу, разрѣшали 
составлеяіе ихъ съ большею легкостію. По зпиграфическииъ памятяи- 
камъ, которые были открыты въ въ самомъ Римѣ, въ Остіи, въМоденѣ, 
Миланѣ, Вомо, Веронѣ, Ліояѣ, Арлѣ, Дижонѣ, Кельяѣ, Іайпцѣ и другихъ 
городахъ, припадлежавшихъ Римляпамъ, можно возстановить существо- 
ваніе во вреиена республики равно какъ и имперіи коллегіи й) лодочни- 
ковъ, рыбаковъ, столяровъ, булочішковъ, продавцевъ соли, скота, вина, 
хлѣба въ зернѣ, башмачниковъ, слесарей, лереписчиковъ, банкировъ, 
медиковъ, мимовъ, атлетовъ, гладіаторовъ, актеровъ, вучеровъ цирка, 
золотыхъ дѣлъ мастеровъ и т. д. **) Можно сказать, что почти всѣ ре- 
ыесла и роды торговлй извѣстные въ древломъ мірѣ яазваны въ надпи- 
сяхъ экономпческихъ ассоціацій, иоручавліихъ себя покровительству ка-

- кого пибудь божества, какъ папримѣръ Юпитеру, Сатурну, Меркурію, 
Венерѣ, Мииервѣ и пр., именуясь ихъ поклопниками или обожателямя.

Общества составлялись также изъ членовъ различяаго ремесла и за- 
нятій, или изъ людей одной лаціи живущихъ далеко отъ отечества, часго 
изъ обитателей одного и того же квартала, поручавшихъ себя покрови- 
тельству божества, около храма котораго находились ихъ жилища. Же- 
ланіе найти компалію, составить дружескія связи было вѣроятно одной изъ 
главныхъ цѣлей образованія этихъ союзовъ. He всѣ онѣ, разумѣется, 
были обществами взаимной помощи, яо нельзя отвергать, что существо-

' * )  Въ свовхъ надписяхъ онн  часто упоивяаютъ, что дозволены властяив.
* * )  Essai su r M a rc -\u :6 1 e  d’ a p ria  les m onum ents ep igrap h iq ue s pa r M r. N oel 

des V e rg ers : Paris. F irm in  D id o t f r 6res 1860.



вали ассоціаціи подобнаго рода въ Римѣ античномъ, хотя тамъ онн ве 
имѣли того благотворительнаго и развитаго характера, которымъ отли- 
чалисв въ Греціи и ея колоніяхъ.

IX.

Исключая экономической и религіозной цѣли, большая часть коллегій 
обязывалась доставить каждому уиираюшему члену приличную гробницу 
и похоронить его съ должными обрядами. Но были также ассоціаціи. со- 
ставлявшіяся исключительно для этого послѣдняго назначенія (co lle g ia  
fu n e ra tic ia ), они всего чаще позволялись правительствоиъ, и какъ 
видно по эпиграфическимъ памятникамъ, существовали въ большомъ ко- 
личествѣ.

Право на гробницу, признаваемое за умершимъ, уваженіе къ его пра- 
ху и забота каждаго о приготовяеніи себѣ мѣста покоя послѣ смерти, 
лреобладавшія въ мірѣ анхичнояъ, объясняютъ многочисленность об- 
ществъ погребенія и свободу, которой они пользовались, тогда какъ 
экономическія товарищества разрѣшались съ бДльшею трудностію. He 
безъ основанія можно предположить, *) что многія изъ религіозныхъ 
конгрегацій, слѣды которыхъ часто встрѣчаются въ надписяхъ, были 
въ тоже самое время погребальными коллегіями. Они состояли преиму- 
щественно изъ бѣдняковъ, рабовъ, отпущенниковъ.

Богатый человѣкъ въ Римѣ языческомъ умиралъ съ увѣренностію, 
что будетъ кому позаботиться о его ирахѣ, но пролетарій не оставляв- 
шій посдѣ себя никакого имущества, кончая жизнь, не могъ быть такъ 
покоенъ относительно участи его тѣла: оно ыогло или пропасть въ об- 
щихъ ямахъ (p u tic u li) ,  или сгорѣть безъ всякихъ церемоній иа обще- 
ственныхъ кострахъ (ustrinse риЫісаз). Чтобы отвратить подобное, 
по мнѣнію древнихъ, большое несчастіе, бѣдные люди составляли союзы,

* )  De C o lleg iis  e t S oda lic iis  R om anorum . A cce d it In s c rip tio  L a n u v in a . T h  M om 
msen. K il ia e  18 4 3 .

дѣлали между собой складчины, вносили ещамѣсячно извѣстиую плату 
до своей кончины, и обязывались взаимно совершать надъ умиравшими 
товарищами должные обряды и доставить имъ приличное мѣсто покоя. 
Такимъ образомъ бѣднякъ былъ утѣшенъ мыслью, что тѣло его сожгутъ 
на отдѣльномъ кострѣ въ присутствіи членовъ общества, что оставшійся 
ііепелъ, заботливо собранный, положатъ въ урну, которую помѣстятъ въ 
иишѣ колумбарія, и подъ нею напишутъ его имя; а память его будетъ 
почтена приличнымъ образомъ братскимъ пиршествомъ. Особенно рабы 
должны были страшиться, что послѣ смерти съ ихъ прахомъ поступятъ 
такъ же безцеремонно, какъ съ особами ихъ обращались при жизни. °) 
Потрму то они составляли большинство въ коллсгіяхъ погребенія и 
лишали себя самаго необходииаяго, жертвуя послѣднимъ, чтобы одѣлать- 
ся ихъ членами.

Союзы подобнаго рода не могли казаться опасныш правительству, и 
въ законахъ, запрещавшихъ ассоціаціи, было исключеніе въ пользу бѣд- 
ныхъ людей Рима (te n u io re s ), которымъ дозволялось составлять об- 
щества погребенія, имѣть казну и дѣлать собранія. Извѣстныя ограни- 
ченія стѣсняли ихъ до нѣкоторой степени: они обязывались заниматься 
только логребеніемъ умершихъ членовъ, ни подъ какимъ предлогомъ не 
переступать предѣлы своихъ правъ,и не собираться чаще одного раза въ 
мѣсяцъ. Это право было распространено императоромъ Септшіемъ Севе- 
ромъ на провинціи. Погребалыіыя коллегіи около этого времени свободно 
размножились подъ разными йменаыи. Вѣроятно онѣ могли составляться 
не испрашивая на зто позволенія властей. Въ концѣ втораго столѣтія и 
въ третьемъ ихъ такъ было ыного, что имъ стали давать названіе кол- 
легій (co lleg iu m ) безъ другаго прибавленія или объясненія.

Изъ дошедшихъ до насъ надписей погребальныхъ обществъ самая ин- 
тересная своими подробностями та, которая заключаетъ уставъ коллегіи, 
основавшейся въ 133 г. no P. X. въ городѣ Lanuv ium  близь Рима 
подъ покровительствомъ Діаны и Антиноя. Въ ней очень подробно 
объяснены цѣль и управленіе общества состоявшаго преимущественно

*  Въ одноіі надпвси рабъ говорпть что сдѣладъ себѣ гробнвцу на свов эконоиіи, 
» f ru g a lita te  mea fe c i* . Въ другой отврытой на ю гѣ И тал ів сяазано, что трое дру- 
зеіі уиерш аго, рабы какъ в  онъ, соедвввдвсь для соорувен ія сну гробницы.

* " )  Этотъ замѣчательный эиаграФнческій паиятнввъ былъ отирытъ вь .1816 году 
въ развалвнахъ териъ города L a n u v iu m , теперь C iv ita  d i L iv ig n a .



изъ рабовъ. ") Въ началѣ црировано сеиатское постановленіе позво- 
лявшее составленіе co lleg ia  fune ra tic ia . Поступающій обязывался 
внести въ казну сто сестерцій (на наши деньги приблизительно 4 руб. 
50 к. с.) и угостить членовъ амфорой хорошаго вина; потомъ до самой 
смерти платить ежемѣсячно 5 асовъ (as зтого времени равнялся 4 съ 
’А  к. сереб.). Общество это, которое какъ видно было очень бѣдно, не 
владѣло погребальнымъ монументомъ, но каждоыу умершему товарищу 
дѣлало похороны въ 300 сестерцій, изъ которыхъ 50 раздавались при- 
сутствующимъчленамъ. На похороны умиравшимъ внѣLan uv ium , но не 
дальше двадцати миль отъ города, посылали трехъ представителейколле- 
гіи, которые получали за это 20 сестерцій. Если жестокосердый хозяинъ 
отказывалъ отдать тѣло своего умершаго раба, то похороны дѣлали *его 
изображенію. Самоубійцы теряли право на погребеніе, равно какъ и не- 
исправно платящіе члены. Освобожденный рабъ долженъ былъ угостить 
общество амфорой вина, а глава или старшина при его избранія обязалъ 
былъ дать ужинъ. Въ опредѣленные дни происходили жертвоприношенія 
богамъ. Кромѣ возліянія вина Гобѣдовъ (которые можно назвать по- 
минками) при похоронахъ умершихъ членовъ, въ дни рожденія ихъ и 
т.д. общество дѣлало шееть торжественныхъ (разумѣется относительно) 
банкетовъ въ честь Діаны и Антиноя и для прославленія своего покро- 
вителя. **) На эти пиры каждый членъ долженъ былъ приносить своіі 
съѣстіше припасы, и одинъ изъ нихъ поочередно приготовлялъ всѣ не- 
обходимыя принадлежности обѣда какъ-то, посуду, хлѣбъ и вино,раздѣ- 
ляемое между товарищами, теплую воду, постели для возлѳжаній у стола, 
иногда и одежду для пирующихъ и т. д.

* )  Онн иоглн встувать въ воллегіи только съ разрѣшвнін ихъ  владѣтслеВ, 
но ихъ  нвзкое состояяіе не было преиятствіеиъ взбранія вя двревтора и кпзначея.

йв)  Почти у  всяаой кодлегіи былъ пояровптель, обывиовенно значпте-іыіов илп вая- 
ное лице, иногда просто богатый человѣкъ, сдѣлавш ій наяий нибудь нодарокъ об- 
іцеству, за что опо въ видѣ благодарности нзбирало его своимъ протеатороагь. Въ од- 
ной надвдсв сяазано, что иѣнто J 'u riu s  L o llia n u s  оставляетъ обществу излишекъ 
отъ суимы назначенной имъ для своихъ похоронъ,- чтобы на проценты этпхъ доиегь 
евегодно въ день вго ровдѳнія столыіо то было употреблено на жертвоііриношеніе, 
столько то на извѣстны я надгробныя церемоніи п стольяо ю  ва понупву для эгого 
розъ. Д ругая свидѣтѳльствуѳтъ о иовертвованіи сдѣлавномъ обществу L . D o m itiu s  
P liaon взвѣстиыхъ земель съ условіѳиъ, что на доходы ихъ, ежсгодпо въ день роя- 
денія вииератора Домиціана и аены его Д о м и ц ія , было сдѣлано жертвоирвношеніе 
богамъ в вблѣдъ за яяиъ обѣдъ члѳнамъ.

Если кто либо хотѣлъ принести жалобу или выразить свое неудоволь- 
стіе на управленіе, хо долженъ былъ дѣлать это на обыкноврнномъ, a 
не на праздничномъ собраніи, «дабы мы», какъ сказано въ уставѣ об- 
щества поклонниковъ Діаны и Антиноя, «во время пиршествъ нашихъ 
были веселы и покойны»; за нарушеніе этихъ правилъ, за обиду нане- 
сенную товарищу или за неприличное или безпокойное поведеніе на бан- 
кетѣ были положены штрафы въ 4, 12 и 20 сестерцій. Въ заключеніе 
каждый желающій встуиить въ общество обязанъ былъ предварительно 
ознакомиться съ его уставомъ, чтобы не роптать потомъ и не жало- 
ваться. * )  Сколько видно изъ этого устава, беззаботная веселость пре- 
обладала на банкетах-ь и праздникахъ коллегій, и было что то живое 
въ ея собраніахъ, противорѣчащее похоронному ихъ назначенію. Можно 
даже подумать, что для этихъ бездомныхъ людей забота погребенія 
была только предлогомъ для полученія права собираться, братски пиро- 
вать вмѣстѣ и связывать узы дружескихъ сношеній. Исключенные по 
своему рожденію и состоянію изъ ассоціацій государственныхъ пра- 
вильнымъ и пракхическимъ, но строгимъ и холоднымъ строемъ римскихъ 
гражданскихъ учрежденій, разъединеыные ыежду собой, лишешіые часто 
въ слѣдствіе крайней бѣдности или рабства отрадъ и утѣшеній семейной 
жизни, эти бѣдняки находили въ погребальныхъ товариществахъ нѣко- 
торое довольство, мгновенную независимость, своего рода родствениыя 
связи, или по крайней мѣрѣ компанію такихъ же пролетаріевъ, какъ они, 
и забывали свое бездомное положеніе во время банкетовъ, веселость ко- 
торыхъ не позволялось нарушать ж алобами и непріятностями. Друже- 
скія отношенія ихъ рождались въ слѣдствіе равно тягостдой доли, но 
ихъ сближали также и взаимное рбѣщаніе провожать тѣло умершаго до 
костра и вспоминать его въ извѣстные дни. He удивительно потому, что 
бѣдный народъ такъ охотно составлялъ погребальвыя братства, и что 
ихъ было такъ много во всѣхъ концахъ имперіи.

* )  Въ надиисп нѣсвольво воіівчесваго содеряанія, найденяой въ Давія а сд ідан- 
ной въ 167 г. п о Р . X . ,  одвнъ изъ врезидентовъ ( m a g is t r i)  воллегіи, рабъ яалуется, 
что число членовъ отъ пятидесяти четырехъ уменьшялось до с*еинадцати, никто 
болѣе ве платитъ п нѳ врвходвтъ ва собранія, говорвть онъ, овъ сдалъ счеты и 
вредувѣдомляетъ бывшихъ членовъ, чтобы въ случаѣ смерта онв не воображадп себѣ,
что товарвщеотво сув<ествувтъ в  нѳ разчвіывали болѣѳ ва безввзиездное погребе- 
ніе. Въ другииъ эивграФическомъ панатнвкѣ объясняется вовуява обществоиъ зеилн 
съ д ѣл ію  устривть ыѣсто вогребенія для членовг, ддя вхъ  женъ, дѣтей и т. д.



Коллегіи погребальныф равно какъ и экономическія, если онѣ не были 
очень бѣдны, имѣли свое мѣсто сходокъ, алтарь для жертвоприношеній 
божеству покровителю, залу ( tr ic l in iu m )  и особенное зданіе для соб- 
раній, которыя слуянли также мѣстомъ отдыха и бесѣдъ членовъ и на- 
зывались schola co lle g ii, exedra; эти послѣднія были иногда покры- 
ты, иногда безъ свода и часто ииѣли форму полукружія; развалины ихъ 
ДО прошлаго столѣтія видны были въ Римѣ. Тутъ же находилась и об- 
щая гробница, если коллегія не ограничивалась однимъ погрёбеніемъ 
умершихъ, но и устроивала кладбище въ землѣ купленной ею, или пода- 
ренной ея богатымъ благодѣтелемъ, ")  обыкновенно съ условіемъ испол- 
нять различные религіозные обряды надъ его гробницей въ положенные 
дни. Внутреннее управленіе погребальныхъ обществъ было копіей въ 
миніатюрѣ муниципальнаго устройства и республиканскихъ учрежденій 
древняго Рима. Члены избирали ежегодно двухъ старшинъ (m a g is tri), 
какъ консуловъ въ республикѣ, и другихъ второстепенныхъ распоряди- 
телей.Эти власти составляли высшій классъ союза (o rdo), подобно ку- 
ріи въ муниципѣ или сената въ Римѣ; они пользовались нѣкоторыми 
привилегіями, занимали почетныя мѣста на банкетахъ, нолучали лучшія 
порціи и больше другихъ при раздачѣ денегъ. Остальная часть членовъ 
пазывалась plebs и все обіцество взятое вмѣстѣ populus или respub- 
Ііса . **)

Иногда бѣдные люди соединялись только для постройки колумбарія. По 
надписямъ ыожно прослѣдить ***), какъ составлялись и вели свои дѣла 
подобныя ассоціаціи.

Когда правительство разрѣшало составленіе общества, члены его, съ 
тою наклонностію къ порядку и правильности постоянно отличавшей 
Римлянъ, дѣлились на декуріи (decuria), и каждая изъ нихъ выбирала 
своего декуріона (decurio ); они разумѣется не были знатные люди, и

* )  Въ 18 64 мъ году была открыта въ оврествостахъ Рима, возлѣ дороги N om en- 
ta n a , надпвсь првблвзвтѳльно трвтьяго столѣтія; въ ней свазаво, что н ѣ н ю  Н е- 
d u le ju s  Jan ua riu s  вупвлъ зоилю съ цѣ л ію  построить зданіѳ для собравій товарв- 
щества Serrensium _ (S cho la  sodalium  S e rre ns ium ), названнаго тавъ вѣроатпо no 
ыѣствчву Serrenses. Вм ѣстѣ съ этвмъ эпвграфвчесввнъ паиятнввоиъ былв найдены 
двѣ вазы для взиѣрен ія ввдвоств, првяадлежавшія этому жѳ братству.

" * )  Подобноо же увравлѳніѳ вмѣли и эвоноиичесвія ассоціац ів, о воторыхъ было 
говорено выше.

он* * )  M onum en ti ed A n n a li  p u b b lic a ti ( la l l ’ In s t i tu to  d i C orrispondenza A rcheo lo - 
g ica  n e l 18 56 sui co lo m b arii d i V ig n a  C od in i. Ilen zen .

между ними не рѣдко встрѣчаешь каменьщиковъ, цирульниковъ и дру- 
гихъ ремесленниковъ. За тѣмъ всѣ декуріи принимали участіе въ избра- 
ніи казначея (qusestor) и одного или нѣсколькихъ старшинъ (m ag i
s t r i ,  c u ra to r i) ; эти послѣдніе должны были вести дѣла коллегіи, распо- 
ряжаться постройкой колумбарія и заботиться похомъ о его сохраненіи 
и содержаніи въ приличномъ видѣ. Подобно муниципальнымъ власхямъ, 
которыя платили щедростями городу за свое избраніе, старшины обще- 
ства и декуріоны благодарили за честь сдѣланную имъ, украшая входъ 
и внутренность колумбарія, предпринимая на свой счетъ различныя ра - 
боты для поддержки и сбереженія его, угощая членовъ и т. д; Особенно 
отпущенники отличаются своимъ великолѣпіемъ и первенствуютъ среди 
этого бѣднаго народа; ихъ обыкновенно выбираюхъ въ декуріоны, стар- 
шины, и такъ какъ они йобогаче другихъ, то дѣлаютъ различные подарки 
коллегіи, за что она благодаритъ ихъ въ надписяхъ, превознося ихъ ве- 
ликодушіе. Колумбаріи (co lum baria ) строили на общія деньги старши- 
ны и окончивъ работы созывали членовъ, чтобы нолучить ихъ одобре- 
ніе. Если они были довольны своейгробницей, то нринималиее и досвяща- 
ли назначенію, при чемъ происходили банкеты. За тѣмъ но жребію рас- 
дредѣляли мѣста, и каждый членъ яисалъ свое имя подъ нишей, ука- 
занной ему судьбой, въ которой со вреыенемъ должна была помѣститься 
урна съ его нослѣдними остатками. Смотря по суммѣ, вносимой членомъ 
для ностройки колумбарія, ему ояредѣлялось извѣстное число нишъ, дѣ- 
лавшихся его собствендостін»: онъ могъ сохранить ихъ для своего се- 
мейства, яодарить или яродать ихъ. Женщины были яриняты въ эти ас- 
соціаціи, даже иногда избираемы въ декуріоны.

X.

Образованіе многочисленныхъ союзовъ подобяаго рода,ра5рѣшаемыхъ 
яравительствомъ съ большою легкостію, яа составленіе которыхъ иногда 
и не требовалось дозволенія, было какъ нельзя болѣе удобно христіа-
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намъ. Вѣроятно они не замедлили воспользоваться этимъ обстоятель- 
ствомъ, чтобы пріобрѣсти беэопасность катакомбамъ и придать законную 
формусвоимъсобраніямъ,организируяколлегіии принимая видъ обществъ 
погребеній. Это можно заключить изъ открытій, произведенныхъ въ по- 
слѣднее время G. В. de R ossi.

Что у христіанъ въ Римѣ и въ другихъ городахъ имнерій были уже 
въ концѣ втораго столѣтія мѣста погребенія и собранія принадлежащія 

. всей общинѣ, въ этоыъ нельзя сомнѣваться; памятники, надписи и тво- 
ренія христіанскихъ писатслей подтверждаютъ этотъ фактъ. Точио так- 
же и иыператоры въ серединѣ третьяго вѣка говорятъ въ эдиктахъ о 
катакомбахъ, какъ о кладбищахъ христіанъ, существующихъ съ давняго 
времени и извѣстныхъ правительству, пользованіе которыми было иног- 
да дозволено имъ, иногда запрещено. *) Невольно слѣдовательно рож- 
дается вопросъ, въ силу какого закона, какой привилегіи могли суще- 
ствовать катакомбыкакъмѣстапогребенія цѣлаго общества (co lleg ium ) 
законнаго только при извѣстныхъ условіяхъ. **) Если частныѳ люди и 
объявляли себя владѣтелямиихъ передъ властями, то подобное оправда- 
ніе могло быть достаточно въ первомъ столѣтіи,иожалуй и во все второе, 
но въ началѣ третьяго, когда община значительно увеличилась, едва ли 
стало возможно таить далѣе настоящій характеръ и назначеніе ката- 
комбъ. Предположивъ, что христіане искусло скрывали послѣднія, пока- 
жется невѣроятнымъ, что власти ничего не зналиобъ этомъ до середины 
третьяго столѣтія, когда въ первый разъ появляются эдикты конфиска- 
ціи подземныхъ кладбищь и запрещеніе собираться въ нихъ. Сходиться 
и хоронить въ катакомбахъ и въ то же время совершенно скрыть ихъ 
отъ язычниковъ и нравительства, особенно въ тѣ періоды, когда оыѣ 

,  начали разрастаться и дѣлались съ каждымъ годомъ все обширнѣе и 
обширнѣе, вполнѣ невозыожно. Иритомъ по расположенію и формамъ 
катакомбъ какъ нельзя яснѣе видно, что христіане вовсе не усиливались 
достигнуть этого. Вообще они были болѣе осторожны въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ чѣыъ таинствеяны, они старались не обращать на себя вішма-

“ )  Тертуліанъ сввдѣтольствуетъ о раззореніо въ иервыхъ годахъ третьнго сто- 
лЬтіа народомъ въ КарѳагѳнЪ христіалскихъ яладбвщъ, взъ чего ввдно, что вхъ тамъ 
быдо пѣскодыіѳ. Невозможно потоиу, чтобы оощина христіанъ  въ 1’ в и ѣ  стодь м ію- 
гичвсденнаа ые вмѣда бы въ это вреиа своего большаго кладбища.

Очонь мало могдо иоаогать въ этомъ случаѣ тѳриимость и дажѳ ііокрови- 
тельство иѣвоторыхъ вмператоравъ, смѣнасмыхъ иа ирестодѣ гоіштодами хрнстіакъ.

иія язычниковъ, не возбуждать ихъ подозрѣнія и любояытства, чтобы 
люди чуждые имъ или в.раждебные не слѣдили за ними; но не думали 
утаивать суіцествованіе своихъ кладбищъ. Послѣ того какъ начались 
преслѣдованія въ подземельяхъ, христіане заваливали входы ихъ, иногда 
и ближайшія къ нимъ галерёи; тухъ они въ самомъ дѣлѣ производили 
различныя работы, чтобы скрыть, на сколько это было возможно, гроб- 
ницы и мѣста собраній; но не видно, что прдобныя предосторожности 
были приняты ими раньше середииы третьяго столѣтія. Такъ было въ 
Римѣ; но тамъ, гдѣ яочва не позволяла выкапывать катакомбы, гдѣ гроб- 
ницы находились на поверхности земли, существованіе ихъ было еіце 
болѣе явно; можно потому объяснить странный фактъ, что христіане 
въ яеріодъ гоненій обладали катакоыбами и дѣлали въ нихъ собранія, 
только тѣмъ, что все это происходило въ законной формѣ, которая не 
могла быть іш чѣмъ другиыъ, какъ логребальной коллегіей. *)

Нельзя въ самомъдѣлѣ представить себѣ учреждепія болЬе удобиаго, 
болѣе благопріятнаго христіанамъ, какъ эти погребалыіыя коллегіи. Подъ 
видомъ ихъ оии моглп владѣть ипогеями, зданіяыи, землями и получали 
право собираться для совершенія религіозныхъ обрядовъ, молитвъ, про- 
ловѣдей, ночтенія лраха мучениковъ, и для братскихъ трапезъ, про ко- 
торыя Плилій писалъ Траяну, что они имѣюхъ совершепно безобидлый, 
левинный характеръ.

Позволеніе организировать co lleg ia  fu n e ra tic ia , которое вѣроятло 
почтіі всегда нужло было испросить у правительства и  влекло за собою 
вмѣшательства гражданскихі. или религіозныхъ властей и считалось мѣ- 
рой сохраяенія общсствелнаго порядка. Большое число погребальпыхъ

* )  Слѣдуѳтъ заыѣтить, что чвсло ихъ особенно увеличпдось въ Р.ииѣ въ концѣ 

2 -го стол ѣтія , т . е. въ то самое вреиа, вогда • ипогеи должны былв превратиться 
въ яладбиіца ибщественныя; иожно дажѳ предположвть, что это уиножен іо погре- 
бадьныхъ ассоціацій и было провзведено христіанаин. Въ это ж в вреия иоявлается 
первый дошедшій до иасъ врвиѣръ  распоряжѳнія властями цѳрквн ватавоибаии Рвма, 
пыенно назначеніе паиой ЗвФириноыъ Каллиста уиравителемъ подзвинаго владбища,
вотороѳ тепѳрь носвтъ его ииа ; а т а в ъ  вавъ въ иервые годы улравлѳнія этого иапы 
былъ обнародовавъ эдввтъ Соптвмія Севѳра, воторыиъ онъ утвѳрждалъ иривнлегіп 
colleg ia fu n e ra t ic ia .  о распространядъ на ировинцін ираво бѣдныиъ людямъ 
( te n u io re s )  составлять вхъ , то нельзя яе ирвдтв въ вавлюченію, что должла сул іе- 
ствовать нѣвоторая связь между эдввтоаъ С еитви ія Севера в  одновременнымъ съ 
ивыъ появлеяіемъ христіаискихъ  мѣстъ логребелія, несоииѣнно прииадложащпхі> воей 

общлнѣ н уііравляемыхъ главамв еа.



обществъ въ Римѣ во второмъ столѣтіи пріучало смотрѣть безъ удив- 
ленія на гробницы различныхъ корпорацій. C o llegia христіанскія про- 
падали въ массѣ языческихъ, и вѣроятно не обращали на себя внимаеіе 
правительства даяе и въ томъ • случаѣ, если христіане иногда дѣлали 
собранія и хоронили умершихъ, нѳ составивъ предварительно товари- 
щество по всѣмъ установленнымъ правиламъ. Законы касающіяся сою- 
зовъ этого рода приводились въ дѣйствіе въ Рииѣ очень либерально, 
и безъ сомнѣнія давали мѣсто существованію христіанскимъ братствамъ. 
Они не должны были во многомъ отличаться отъ языческихъ коллегій для 
не посвященныхъ въ таинства ихъ внутреиней жизни. Исключая жерт- 
вопршіошеній христіане совершали на гробницахъ своихъ умершихъ тѣ 
же обряды какъ и язычники, или по крайней мѣрѣ очень приближающіе- 
ся къ нимъ внѣшними формами. Подобно послѣднимъ, они собирались въ 
извѣстные .дни и имѣли свою казну. Братскія благотворительныя тра- 
пезы христіанъ, agape, имѣли характеръ пиршествъ коллегій, при ко- 
торыхъ общественная касса снабжала бѣдныхъ членовъ пищею и одеж- 
дою. *)

Обыкновеніе языческихъ союзовъ называть себя поклонниками (cu l- 
to rcs) какого нибудь бога или героя, Юпитера, Геркулеса ( lo v is ,  Н е г- 
c u lis ) ,  должно было затруднять христіанъ; потому что никакимъ обра- 
зомъ нельзя предположить, что они согласились, хотя бы только передъ 
лицемъ риыскихъ властей и для соблюденія одной формальности, наз- 
вать себя чтителяии языческаго божества, но это преиятствіе или вѣр- 
ыѣе неудобство легко было обойти. Языческія братства иногда называли 
себя по мѣсту, гдѣ собирались и чтили память своего благодѣтеля или 
покровителя; точио также и христіаискія общества могли принять имя 
мѣстности, гдѣ находились ихъ катакомбы, и объявить себя чтителями 
памяти мучешіка или христіанина, давшаго землю для уетройства клад- 
бища. Мы видѣли, что они давали имя первоначальнаго владѣтеля семей-

й)  Во врѳня послѣдвяго гоневіа христіанъ  при ииператорѣ Д іоклеціаяѣ въ зда- 
н іяхъ  построенныхъ надъ ватакоыбами, гдѣ происходили собранія, быля найдѳны зо- 
лотыа н серѳбраиныя чаши, сосуды в  лаипы , больвіов ноличество обувя, мувсваго 
и  венсваго влатья, завасы вина, оливковаго масла, хлѣба въ зѳрнѣ а т . д. Твр- 
тул іян ъ  въ тавоиъ смыслѣ говорвтъ о собравіяхъ хрвстіанъ , провсходящвхъ подъ 
предсѣдательствомъ взбранвыхъ вмв членовъ, п объ общей вазнѣ вхъ , составленной 
изъ добровольнытъ періодвчѳскнхъ взносовъ, употребляемой на погребѳніа бѣдныхъ 
что нѳдьзя не впдѣть во всеиь этоиъ слѣдовь организацін погребальяой коллегів.

наго нпогея той группѣ галерей и комнатъ, которая впослѣдствіи обра- 
зовалась вругомъ его. Наконецъ христіане могли дать своей коллегіи на- 
званіе не имѣющее ничего языческаго; *) моглн, однимъ словомъ, употре- 
бить въ этомъ случаѣ тѣже пріемы, тѣже уловки,къ которымъ прибѣга- 
ли, когда, не желая обнаружить своего'вѣрованія и подвергнуть осквер- 
ненію язычниковъ выраженіе своихъ догматовъ и идей, придумывали 
различные символическіе знаки и фигуры скрытаго значенія, понятные 
только однимъ вѣрующимъ. * * )  Назваеіѳ впрочемъ не было существен- 
нымъ вопросомъ въ этомъ дѣлѣ, и законъ, позволявшій бѣднымъ людямъ 
составлять общества погребенія, не требовалъ, чтобы они принялн то 
или другое названіе и объявили его.

* )  К акъ  напрвмѣръ въ родѣ слѣдующаго: c o lle g iu m  con v ic to ru m  q u i una epulo 
Tesci s o le n t, t . e. коллегія сожптѳлей виѣю щ вхъ  обыкновѳніѳ пвтаться одвнъ разъ 
въ дѳнь, вотороѳ приняло одно язычесвое товарвщество въ г . Фано, вавъ вндно no 
вадписи.

Въ развалвнахъ города Cesarea въ А « р в вѣ , ви ѣ стѣ  со иногиип другннн хрн с- 
т іансввмв памятнивами нашлв надпвсь, въ воторой свазано, что нѣвто Е ѵе ір іо , назы- 
ва ю щ ій  себя обователенъ слова ( c u l to r  y e rb i) ,  постровль на свой счѳтъ зданіе для 
собраній погребальваго назначевія (c e lla m ) в  отдалъ его съ зенлей (a re a ) для уст- 
ройства впогѳя святону собраяію (E cc les ia i sanctas)- Назваяіе c u lto r  v e rb i очонь на- 
вомвнаетъ т ѣ , воторыя првивиали нѳ хрвст іансв ія  воллегіи, вавъ напрвиѣръ: С п І-  
to re s  Jov is , D ianae , H e rcu lis  в т. д., но разуиѣется не ииѣѳтъ язычесваго хараа- 
тера послѣдввхъ. По м яѣнію  6 . В . de Rossi надпвсь эта христіаясваго вронсховде- 
я ія  в  была сдѣлана раньше Константвва, оволо сѳредввы 3-го  стол ѣтія , но ова нѳ 
орвгиналъ,— въ вондѣ првбавлѳно, что Ecc les ia  fra t ru m  т. е. собраніе братьевъ воз- 

•становила ее. Мовѳтъ быть она была увв Л о ве на  'во время гонѳяій 257-го вли 3 0 4  
г ., но нѳльзя предполовить, что при возстановленів въ содерванів ея быля сдѣ- 
ланы перемѣны. Првведѳяноѳ вышѳ названіе Ecclesia f ra t ru m  тавве часто вринвма- 
ли братства посвящ ѳнвыя въ тавнства понлоненія вому ввбудь бовеству, п очень 
вѣроятяо, многіе хрвстіансвіе  союзы даваля себѣ это вмя, потоиу что въ немъ не 
тольво нѣтъ  нвчего язычесваго, но папротввъ, оно вавъ нѳльзв лучше соотвѣтству- 
етъ чуветву братсваго соедвнеиія н согласія одушевлавшаго хрвстіаяъ . Н хъ  общвна 
въ апвграФвчесввхъ иаиятнивахъ часто названа ecclesia f ra t ru m , u n c t i fra tre s  вли 
просто fra tre s  (братьа). Названіе' Ecclesia fra t ru m  сяова дано хріст іанаиъ  въ другой 
надпвсв, отврытой въ тоиъ ве и ѣ с т ѣ , гдѣ и первая, но болѣѳ поздпяго вреиѳнн,— въ 
нѳй говорятся о простройвѣ сдѣланной въ гробницѣ въ паиять уиершвхъ н погре- 
бенныхъ тутъ .



• XI.

Памятникъ, открытый въпослѣдніе годы G .B . de Rossi и находящійся 
возлѣ входа въ семейный ипогей катакомбъ Домитнллы, о которомъ уже 
говорено, подтверждаетъ все сказанное вышѳ. Съ обѣихъ сторонъ высту- 
пающаго отъ срѣзанной отлогости холма преддверія показались при 
далыіѣйшихъ раскопкахъ зданія, сложенныя изътуфа, совершенно на по- 
верхности земли. Они— внѣшнее прибавленіе къ ипогею, имѣютъ однйко 
другое назначеніе и состоятъ изъ слѣдующихъ частей: съ правой стороны 
къ преддверію иримыкаютъ развалины нѣсколькихъ небольшихъ комнатъ 
безъ гробницъ; въ послѣдней изъ нихъ, немного обширнѣе остальныхъ, 
находится колодецъ или водохранилище и чаша фонтана; въ стѣнѣ устро- 
ены небольшія ыиши (подобшя тѣмъ, которыя видны въ развалинахъ 
римскихъ бань), чтобы ставить сосуды и вазы; кругомъ вдоль стѣнъ 
идетъ возйышеніе формы ступеньки для сидѣнья. ВІожно подумать, чго 
тутъ находишься въ углу каного нибудь небогатаго помпеевскаго дома. 
Съ лѣвой стороны пристроена большая зала, также безъ слѣда гробницъ, 
и съ такимъ-же сидѣньемъ въ видѣ стуыеньки. Стѣііы и своды этихъ 
комнатъ покрыты стукомъ и окрашены красной краской, по которой мѣ- 
стами проведены цвѣтныя полосы; кое-гдѣ видны остатки фресокъ въ 
классическомъ стилѣ, но плохаго и небрежнаго исполненія. Большая 
зала находится въ сообщеніи съ двумя комнатами (cub icu la ), вырытыми 
въ холиѣ и назначенішми для гробницъ.

Разсматривая формы, размѣры и расположеніе этихъ строеній и 
сравішвая ихъ съ другими памятникаии подобнаго-же рода или съ тѣмъ, 
что ііамъ извѣстно изъ описаній о 8даніяхъ принадлежавтихъ погребаль- 
нымъ коллегіямъ, нельзя не придти къ заключеиію, что эта пристройка 
къ ипогею D o m itilla  ничто иное, какъ одна изъ тѣхъ scho’a soda- 
lium , воздвигаемыхъ товариществами около своихъ кладбищь для схо- 
докъ и пиршествъ погребальнаго характера (funerum  causa). Большая 
зала разсчитана на многочисленное собраніе и не похожа на комна- 
ты, обыкновенно находящіяся возлѣ фамильныхъ гробницъ для се- 
мейныхъ поминокъ; не далеко отъ нея находится водохранилище и вид- 
иы несомнѣнные слѣды хозяйственнаго устройства необходимаго для бан- 
кетовъ коллегіи; въ отдаленноаъ углу оставлено мѣсто для сторожившихъ

монументъ (custod ia  m onum enti). По кладкѣ зданія и по стилю жи- 
вописи, сохранившейся мѣстами на стѣнахъ, видно, что оно было постро- 
но послѣ преддверія, къ которому примыкаетъ, но раньше Константина. 
Нельзя предположить, что эта schola принадлежала языческому товари- 
ществу, основавшемуся тутъ, возлѣ христіанскаго подземелья, и совер- 
шавшему въ двухъ шагахъ отъ гробницъ- и религіозныхъ изображеній 
другаго вѣрованія свои сходки и жертвоприношенія; это было бы въ 
прямомъ противорѣчіи съ обычаями античнаго міра и съ отвращеніемъ, 
постоянно преобладавшемъ среди древнихъ народовъ хоронить своихъ 
родныхъ и друзей въ сосѣдствѣ съ могилами чужаго вѣрованія. Едва ли 
можно потому сомнѣваться, что семейный ипогей катакомбъ Домитиллы 
превратился до торжества церкви въ общественное кладбиіце хрйстіанъ 
Рима, и что мы имѣемъ тутъ передъ глазами здапіе, гдѣ не разъ во вто- 
ромъ и третьемъ столѣтін происходили собранія и совершались братскія 
трапезы послѣдователей ученія Спасителя подъ видомъ погребальной 

коллегіи. *)

Открытіе этого памятника даетъ намъ возможность прослѣдить преоб- 
разованія, совершавшіяся въ христіанской живописи въ первыя три сто- 
лѣтія, особенно что касается выбора сюжета религіознаго изображенія 
смотря по мѣсту его назначенія. Существованіе христіанской общпны, 
какъ погребальной коллегіи, хотя и вполнѣ законнымъ образомъ,не могло 
быть очень прочно и представляло немало неудобства; оно нэпримѣръ 
должно было подвергать христіанъ постоянному надзору властей, обя- 
занныхъ наблюдать, не переступаютъ ли общества постановленныхъ 
ограниченій, не собираются ли больше позволеннаго числа разъ, не пре- 
вращаются ли въ асоціаціи экономическія и т. д. Сверхъ того власти 
иногда покровительствовали коллегіямъ, что для христіанъ во многихъ 
случаяхъ было болѣе опасно, чѣмъ полезно. Условія такого исключитель- 
наго положенія отразились въ христіанскомъ искусствѣ. Мы уже видѣли, 
что во фрескахъ катакомбъ и въ баральефахъ саркофаговъ, которые из- 
готовлялись только на поверхности земли, было различіе въ выборѣ сю- 
жетовъ и въ свободѣ выраженія догматовъ и пдей новой вѣры. Подобная

* )  Надъ другими римсінмн ватакоибамв, и в ъ  напримѣръ Првтевстата и К аы и ста , 
ввдны развалины, но мевѣе уцѣ лѣ вш іа , подобныхъ-жѳ здавій, тавжѳ совершенно 
сю двы а по «ормаиъ свовмъ съ schola товарнщѳствъ: ови, разуиѣется, воглн прв- 

вадлѳвать тольжо христіансвимъ воллегіаиъ.



же разница существовала и въ стѣнной живописи ипогеевъ, смотря по- 
тому, была ли она скрыта въ глубинѣ подземелья, или находилась въ 
такомъ мѣстѣ, гдѣ ее видѣли люди непосвященные въ таинства христі- 
анскаго ученія и враги его. Такъ напримѣръ на стѣнахъ schola колле- 
гіи описанной выше, построенной приблизительно въ третьёмъ столѣтіи, 
и зѣроятно неразъ посѣщаемой' римскими властями, не открыто нн одна- 
го библейскаго изображенія (даже и въ двухъ cubidula, вырытыхъ въ 
холмѣ позади большой залы),нотолько декоративныя украшенія, не имѣ- 
ющія никакого опредѣленнаго значенія илн очень скрытаго символиче- 
скаго смысла. Въ этихъ фрескахъ нѣтъ ничего языческаго, напротивъ 
тутъ не видно ни одной изъ миѳологическихъ сценъ, часто представлен- 
ныхъ въ римскихъ гробницахъ и на барельефахъ сарпофаговъ; но очень 
заботливо и съ болынимъ умѣніемъ избраны сюжеты, которые, имѣя ма- 
ло установленное значеніе въ мірѣ античномъ, иогли выражать догматы 
Евангелія. Такъ напримѣръ мы видимъ, что птицы, корзины наполнен- 
ныя зеленыо и плодами, виноградныя кисти, гирлянды цвѣтовъ, которыя 
въ сосѣднемъ ипогеѣ, и вообще въ отдаленныхъ комнатахъ катакомбъ, 
являются на второмъ планѣ и употреблены только какъ украшеніе въ 
углахъ расписанныхъ потолковъ, между раздѣленій, тутъ напоминаютъ 
мѣста обыкновенно занятые библейскими сценаии и легендами, а вмѣсто 
послѣднихъ въ одной изъ погребальныхъ комнатъ, гдѣ лучше, чѣмъ въ 
другихъ частяхъ всего памятника, сохранилась стѣнная живопись, три 
раза въ различныхъ позахъ представлена Психея (эмблематическое изо- 
браженіе безсмертія души въ мірѣ классическомъ и у христіанъ), одѣтая 
въ длинную тунику и наполняющая вмѣстѣ съ крылатыми геніями кор- 
зинку цвѣхами. Эта наивная и граціозная композицід ни разудосихъ поръ 
не была открыта въ отдаленныхъ cub icu la  катакомбъ,но очень напомина- 
етъ барельефъ одного христіанскаго саркофага * )  представляющій Психею 
и Амура занятыхъ жатвой винограда. Нельзя приписать одному случаю 
повтореніе той же сцены вяолнѣ классическаго стиля на двухъ христі- 
анскихъ памятникахъ, изъ котбрыхъ первый легко могли видѣть языч- 
ники, а второй вѣроятно вышелъ изъ мастерской скульптора язычника. 
Напротивъ въ самомъ ипогеѣ Домитиллы хотя и менѣе утаеннаго, чѣмъ 
многія отдаленныя комнаты и  галереи подземелій, но все таки і і р  до та- 
кой степениоткрытаго, какъ пристроенная къ его преддверію schola хри-

* )  Онъ находнтся въ Рвмѣ, въ хрвстіансвомъ отдѣленів Латеравсваго нузеа.

стіанской коллегіи, мы видимъ стѣнную живопись представляющую не 
только виноградную лозу (одинъ изъ главныхъ евангелцческихъ симво- 
ловъ),ноичасто библейскіясцены,— Даніилъ между львами, Нойвъ ков- 
чегѣ и т. д.,тогда какъ ландшафты, гирлянды цвѣтовъ,птицы и танцую- 
щіе геніи употреблены только съ декоративной цѣлью.

XII. •

• Со временъ Траяна до средины третьяго вѣка отношенія христіанъ 
къ правительству Рима были слѣдующаго рода: завоны противъ нихъ 
существовали въ полной силѣ и были приводимы въ исполненіе иногда 
съ меньшею, иногда съ болыігей послѣдовательностію, съ большимъ или 
съ меныішмъ рвеніемъ, согласно личнымъ чувствомъ и взгляду на это 
дѣло императоровъ и ихъ предс{авителей въ провинціи. Каждый обви- 
ненный въ слѣдованіи ученія Спасителя, если онъ не отвергалъ его въ 
опредѣленныхъ формахъ, долженъ былъ подвергнуться казни. Но гроб- 
ницы и собранія христіапъ, имѣвшія видъ кладбищь и сходокъ, collegia 
fu n e ra tic ia , не трогали и не запрещали. Все второе столѣтіе въ эдик- 
тахъ императоровъ противъ или въ пользу христіанъ ни разу ни упомя- 
нуты катакомбы, и этотъ фактъ казался необыкновенно страннымъ, по- 
ка G. В. de Rossi не нашелъ отношеній между яогребальными кол- 
легіями и общиной послѣдователей ученія Спасителя.

Въ первые годы третьяго вѣка, во время преслѣдованія Септішія Се- 
вера римскія власти отступили нѣсколько отъ этого правила. Когда па- 
па Зефиринъ наслѣдовалъ папѣ Виктору въ 202 г., миръ для христіапъ 
продолжался уже долгое время; .число ихъ въ Римѣ очень увеличилось, 
зто испугало правительство; началось преслѣдованіе. Оии были такъ 
многочисленны, что не ыогли сходиться не будучи замѣчены, и властн 
старались застигнуть ихъ въ мѣстахъ собранія и захватить вмѣстѣ. Изъ 
этого видно, что если христіане могли какъ погребальное общество вла- 
дѣть кладбищами, землями, постройками и производить собранія, то эти



послѣднія не всегда были внѣ опасности. Надо однако замѣтить, что 
послѣ смерти Септимія Севера до преслѣдованія Валеріаиа, въ срединѣ 
третьяго столѣтія, было два другихъ гоненія не коснувшихся ни ката- 
комбъ, ни собраній. Въ этотъ промежутокъ времепи царствовали два 
императора покровители христіанъ, Александръ Северъ и Филпппъ 
Арабъ; второй, какъ предполагаютъ, принялъ христіанство *).

Великодушное поведеніе съ христіанами Алексапдра Севера представ- 
ляехъ особенный интересъ. Уваженіе къ религіи Спасителя было вну- 
шено ему по всей вѣроятностп его матерью Маммеею. Извѣстно, что она 
была благосклонно расположена къ христіанамъ, и проѣзжая черезъ го- 
родъ Антіохію слушала рѣчи Оригена, о благочестіи и учености котораго 
шла молва по всему востоку. Въ сынѣ ея, Александрѣ Северѣ, вырази- 
лось съ большей силой, чѣмъ въ другихъ императорахъ втораго и треть- 
яго вѣка, желаніе, преобладавшее тогда въ римскомъ обществѣ, соеди- 
нить восточныя вѣрованія и религіи съ оффиціальпымъ римскпмъ покло- 
неніемъ; примирить христіанскіе догматы и принципы съ язычествомъ и 
суевѣріями Востока. Были сдѣланы неодновратно попытки въ этомъ 
смыслѣ даже во дворцѣ Цезарей. Въ божницѣ Александра Севера между 
домашними его богами стояли изображенія Орфёя, А враама, Іисуса Хри- 
ста, Апполонія Тіанскаго, которыхъ онъ почиталъ какъ мудрецовъ на- 
учившихъ людей различнымъ формамъ поклоненія божеству всевышнему 
и всемірному. При такомъ религіозномъ настроеніи, неудивителыго, что 
сынъ ВІаммеи былъ снисходителеиъ къ христіанамъ, и если нѣтъ доста- 
точно основаній предполагать, что онъ въ началѣ своего царствованія 
хотѣлъ, какъ увѣряютъ, торжественно признать христіанскую религію и 
позволить ея распространеніе, то нѣтъ сомнѣнія, что этотъ императоръ 
не ограничивался обуздывать ненависть язычниковъ къ христіанамъ, но 
и явно покровительствовалъ послѣднихъ. Очень вѣроятно потому, что 
во время его правленія христіанскія погребальныя коллегіи вошли въ 
сношеніе съ языческиии властями, какъ общество моральное и вполнѣ 
законное; это видно между прочимъ изъ слѣдующаго факта. Въ его цар- 
ствованіе хриетіане Рима хотѣли построить церковь на землѣ не заня-

* }  Изъ творѳній хрвстіансивхъ ввсателей впдно, что многіѳ пнператоры втораго ■ 
третьяго столѣтін  в особенно восточнаго происхождѳвія выназали въ сношѳвіяхъ 
съ хрвстіанамв болыпую тѳрввмость.

той; *) ее начали оспаривать у нихъ рор іпагі, т. е. содержатели на- 
родныхъ трактировъ, въ которыхъ происходили оргіи и собирались сол- 
даты и вообіце люди изъ низшихъ классовъ общества. Р ор іпагі при- 
несли жалобу Александру Северу, ио онъ рѣшилъ дѣло въ пользу хри- 
стіанъ и утвердилъ ихъ во владѣніи спорпой земли, сказавъ, что пред- 
почитаетъ видѣть тутъ поклоненіе Богу подъ какой бы то ни было 
формой скорѣе, чѣиъ оставить это мѣсто въ рукахъ людей безнравст- 
венной жизни и ремесла. При этомъ случаѣ, сколько до сихъ поръ из- 
вѣстно, въ первый разъ упоминается о христіанской церкви въ Римѣ 
построенной на поверхности земли до прекращенія преслѣдованій, т. е. 
до Константина; и тутъ снова является вопросъ, на какомъ основааіи 
христіаие въ этотъ періодъ могли въ самой столицѣ имѣть храмы, не 
представлявшіяся уже какъ schola коллегіп, но настоящій характеръ 
которыхъ— сколько видно изъ процесса съ рор іпа гі— былъ вполнѣ из- 
вѣстенъ римскому правительству. Слѣдуетъ потоиу предположить, что до 
конца 2 го столѣтія христіане производили собранія и владѣли катаком- 
бами какъ co lleg ia  fu n e ra tic ia , но въ первыхъ годахъ третьяго вѣка 
Александръ Северъ, или можетъ быть одинъ изъ предшественниковъ его 
на престолѣ, благосклоішый къ христіанамъ, сдѣлалъ еще болыпе, при- 
знавъ ихъ за общество моральное, и позволилъ ичъ строить храмы.

Когда, кѣмъ и при какихъ обстоятельствахъ это было сдѣлано, оста- 
лось неизвѣстно. **) Несомпѣнно одиако, что у христіанъ въ Римѣ и 
провимціяхъ были въ коицѣ третьяго столѣтія многочислеішыя церкви. 
Во всякомъ случаѣ одинъ фактъ рѣшенія процесса христіанъ съ содер- 
жателями народныхъ трактировъ въ пользу первыхъ, есть доказатель- 
ство, что Александръ Северъ смотрѣлъ на нихъ какъ на общество, за - 
коннымъ образомъ организованное, имѣюіцее право строить храыы. Вти 
привилегіи, вѣроятно утвержденные другими императорами третьяго сто- 
лѣтія, до такой степени обратились въ дѣло обсужденное и рѣшенное, 
что правительство стало смотрѣть на земли, постройки, ипогеи и церкви 
христіанъ, какъ на собственность правильно принадлежащую ихъ об-

* )  Предполагаютъ, что 8то вриблизвтвльно то ыѣсто, гдѣ твиерь стовтъ церковь 

S -ta  M a r ia  in  T rastevere.
o * )  Всѳго вѣроятвѣѳ , что иилость эту ояазалъ хрястіаваиъ  Алексанаръ Сѳвѳръ, 

постоянно отлвчавшійся болыпою вѣротерпнноотію  н усврдный покроввтель погре- 
бальвыхъ н эконоайческихъ коллегій; нѣкоторыя нзъ нвхъ оаъ дамв самъ ос- 

новалъ.



ществу, и когда имущество это при послѣднихъ гоненіяхъ было конфи- 
сковано, то не на основаніи обыкновенныхъ завоновъ, а въ оилу спе- 
ціальныхъ эдиктовъ. Если потому нужио было исключительное дѣй- 
ствіе высшей власти для подобной конфискаціи, то это достаточно 
доказываетъ, что въ 3-мъ столѣтіи христіане могли владѣть гробницами 
и религіозными зданіями; фактъ этотъ еще болѣе подтверждается гЬмъ 
обстоятельствомъ, что послѣ прекращенія преслѣдованія отобранную 
собственность христіанъ правительство возвращало не частнымъ ли- 
цамъ изъ среды ихъ, а властямъ церкви. *)

X I I I .

Но не слѣдуетъ предполагать, что эти права и покровительство нѣ- 
которыхъ имлераторовъ 3-го вѣка были гарантіей прочной безопасностя 
для христіанъ; религія ихъ не была пока признана и законы запрещав- 
шіе ее не уничтожены. Мѣсто императора покровителя занималъ импе- 
раторъ гонитель, и преслѣдованіе возобновлялось съ новою силой. A 
такъ какъ гоненія въ это столѣтіе наступали послѣ продолжительныхъ 
періодовъ, спокойствія и терпимости, во время которыхъ христіанская об- 
щипа увеличивалась, пріобрѣтала значеніе и умножала свое имущество, 
то они постепенио принимали большія размѣры и болѣе кровавый ха- 
раятеръ.

До середины третьяго вѣка преслѣдованія касались только каждаго

* )  Въ З-иъ столѣтіи  были построены надъ ватавомбаии многочисленныя зданія 
лля собраній. Папа Фаб.анъ, погибшій впослѣдствіи, во вреия гонѳнія ииператора 

Раздѣливъ *р ист іанскій  Рямъ „а  приходы, привазалъ яаждоиу нзъ нвхъ 
„стронть на владбищахъ"; а хакъ' вавъ въ саиыхъ ватавоибахъ нѳльзя стронть a 
тольио проязводнть различныя второстепѳнныа работы, наприиѣръ, дѣлать поддержи 
для сводовъ и стѣнъ  въ тоиъ и ѣ с т ѣ , гдѣ тУфъ нѳ представляетъ доотатсной твѳр- 
достя и т. п ., то нуж яо предположить, что тутъ  дѣло идетъ о постройкахъ на по- 
вврхности зеиля. ( і.  В . de Rossi нашелъ надъ катаяоибамп C a llis to  развалпны зда- 
н ій , яоторыя слѣдуетъ отяооти въ этоиу вреиѳпв.

христіанина какъ лица отдѣльнаго, и не были направлены противъ соб- 
раній и владѣній общины; но съ тѣхъ поръ какъ существованіе и орга- 
низація ея дѣлались съ каждымъ годомъ извѣстнѣе и всюду ыачали про- 
являться, гоненія также измѣнили характеръ и имѣли въ виду уже не 
наказаніе упорства отдѣльныхъ лицъ, а уничтоженіе всего союза ихъ и 
выѣстѣ конфискацію его катакомбъ, церквей и другихъ зданій.

Преслѣдованіе Деція, какъ видно изъ его эдиктовъ, изъ дѣяній муче- 
никовъ и исторіи церкви, не приняло этого направленія; но совершенно 
иной характеръ получаютъ нѣсколько лѣтъ спустя дѣйствія императора 
Валеріана противъ христіанъ. Особеннымъ эдиктомъ въ 257 г. этотъ 
императоръ конфисковалъ земли, постройки и ипогеи христіанъ, запрс- 
тивъ имъ собираться подъ какимъ бы то ни было предлогомъ и посѣ- 
щать кладбища. Нарушителю этого повелѣнія грозила смертная казнь. 
Съ появленія новой вѣры въ первый разъ гоненіе относилось къ хри- 
стіанамъ кэкъ къ обществу, и съ этой минуты наступаетъ періодъ раз- 
рушенія его памятниковъ.

Передъ закономъ христіане были co lleg ia  fu n e ra tic ia  и, чтобы ли- 
шить ихъ преимуществъ сенатскаго постановленія, нужно было опредѣ- 
лить, что опи вышли изъ предѣловъ правъ данныхъ этиыъ послѣднимъ и 
составляютъ непозволенную коллегію; *) послѣдствіемъ этого преступ- 
ленія было уничтоженіе ея и наказаніе его членовъ. Этому признанію 
христіанскихъ коллегій иротивузаконными и преступными равняяся каж- 
дый изъ спеціальныхъ эдиктовъ, которыми имъ запрещали собираться и 
конфисковали ихъ кладбища и мѣста сходокъ.

Повелѣніеимператора,какъвидно, исполнялосьсъ большою строгостію. 
Папа Сикстъ ІІ-й , застигнутый въ зданіи надъ катакомбами Претекстата 
среди христіанъ въ минуту исполненія религіозныхъ обрядовъ, былъ 
умерщвленъ яа ыѣстѣ. Солдаты Валеріана отрубили ему и четыремъ его 
дьяконамъ головы. Каменное епископское сидѣніе или кресло Сикста, ок- 
рашенное его кровыо, было поставлено у его гробницы въ одной изъ 
комнатъ катакомбы Каллиста. Надпись, сдѣланная папой Дамазомъ, ко- 
торую нѣсволько столѣтій спустя видѣли въ этоыъ мѣстѣ богомольцы, 
объясняла и подтвѳрждала это событіе.

* )  Dummodo hoc p ra e te x tii co lle g ium  i l l ic i tu m  nou coeat т . ѳ.  „но  чтобы подъ 
этяыъ првдлогоиъ коллѳгів незавонныя не собиралнсь“ , вавъ свазано въ сѳнатсвомъ 
иостановленіи разрѣшавшеиъ образованіе co lle g ia  fu n e ra tic ia .



Скоро потомъ императоръ Валеріанъ предпринялъ войну противъ 
Персовъ, былъ взятъ ими въ плѣнъ и умеръ въ неволѣ. Сынъ и нас- 
лѣдникъ его Галліенъ, въ несчасхное царствоваиіе котораго увеличились 
еще болѣе бѣдствія иыперіи, ые сыотря на жесхокосхь и безнравствен- 
ность своихъ\дѣйствій, былъ однако благосклоненъ къ христіанамъ. Въ 
260-мъ году оиъ прекратилъ гоиеніе ихъ; охмѣнилъ эдикты отца и от- 
далъ по всему государству повелѣніе возвратихь зеыли и постройки, кон- 
фискованныя у христіанъ, ихъ епископамъ. Многихъ изъ ішхъ Галліенъ 
самъ увѣдомилъ объ этомъ отдѣлышми писынами. Такимъ образомъ 
христіанская община снова пріобрѣла свои права и имущество какъ по- 
гребальная коллегія. Въ Римѣ катакомбы были отданы де частнымъ лю- 
дямъ, а папѣ Діонисію, который раздѣлилъ ихъ между двадцахыо прихо- 
дами города и поручилъ свящешшкамъ. Управлепіе кладбшцемъ C a llis to  
осталось за самимъ епископомъ.

ИзъраспоряженійГалліенаможно заключить, что въ слѣдсхвіе ядиктовч. 
Валеріана не однимъ образомъ поступили съ здапіями, гдѣ происходили 
собранія христіанъ,и съ ихъ ипогеями. Первыя быликонфискованы вла- 
стями и даже проданы; вторые 'только, и можетъ быть не повсюду, за- 
няты и отобраны, но не какъ кладбища запрещеннаго вѣрованія, а какъ 
мѣста собранія людей исповѣдующихъ его. При томъ надо замѣтить, что 
въ эдиктахъ Валеріана и впослѣдствіи Діоклеціана прохивъ христіанъ 
не говорится объ обладаніи ими землями, ипогеями и постройками, какъ
о дѣлѣ противузакоішомъ, но какъ о правѣ, которое высшая власть го- 
сударства лишаетъ ихъ или уничхожаехъ на время. Что касается до клад- 
бищь, то въ нихъ не переставали хоронить ідаже и въ періоды конфи- 
скацій, такъ напрнмѣръ умерщвленный папа Сикстъ ІІ-й былъ похоро- 
неиъ въ катакомбѣ Каллиста возлѣ гробницъ его предшествеішиковъ. 
Точно также тѣло казиеннаго въ это же время карѳагенскаго епископа 
Кипріана было торжественно передъ глазами языческихъ властей іі при 
болыиомъ стеченіи народа предано землѣ.

Галліенъ, обратившись къ христіанскиыъ епископамъ, иепосредственно 
призналъ ихъ этимъ какъ представителей и схаршинъ общины. He бу- 
дучи окоичательно уничтожены, запоны противъ новой вѣры пали въ 
забвеніе на нѣкоторое время. Изъ дѣяній мучениковъ видно, что власти 
Рима языческаго въ концѣ 3-го схолѣтія уже очень хорошо отличали 
христіанъ от7> сектъ вѣры Спасителя.

Спокойное сосхояніе церкви продолжалось др конца царствованія Діок- 
леціана, т. е. 48 года, если исключить очень кратковременное преслѣ- 
дованіе Авреліана, окопчившееся съ его смертію. Что принудило его на- 
чать вдругъ гоненіе послЬ большой терпимости, можно даже сказать по- 
кровительства христіанамъ, осталось неіізвѣстно; но изъ этого факта 
видно, до как(Ш схепени было ненадежно для нихъ даже лнчное заступ- 
ничество Цезарей. Во второй половинѣ 3-го столѣтія болыцая терпи- 
мость христіаиъ смѣнялась жестокими гоненіями, но такъ какъ послѣд- 
нія окаичивались скоро и за ними слѣдовали продолжительныя ііеріоды 
безопасности, то довѣренность къ своему положенію сііова возстановля- 
лась среди общины. Забывая перенесенныя бѣдствія и преслѣдованія 
всегда готовыя обрушиться на ея голову, она, какъ видно по памятни- 
камъ, пренебрегала всакою предостор.ожностыо, совершая свои собранія 
и религіозные обряды, строила иа поверхности земли и разширяла под- 

земелья.
Между Валеріаномъ и Діоклеціаномъ въ катакомбѣ C a llis to  были 

произведены въ большихъ размѣрахъ разиаго рода работы. Комнаты 
украшены колоннами, карнизами и др?гими архитектурными злеаентами, 
а стѣцы ихъ покрыты мраморными плитами. Изъкриптъ проведены ши- 
рокія трубы ( lu m in a ria )  къ поверхности земли и самое кладбище соедн- 
нено со мноиши сосѣдними ипогеями. Въ этотъ иеріодъ христіане воз- 
двигли многочислениыя зданія религіозиаго назначенія, разрушили ста- 
рыя церквн, а на ихъ мѣсхѣ построили новыя большихъ размѣровъ, и 
украсили великолѣпно гробницы мучениковъ. Послѣдніе годы правленія 
императора Діоклеціана, который до того вреиени былъ* постоянно 
благосклоненъ къ христіанамъ, ознаыеновало самое страшное гоненіе, 
которое когда либо претерпѣвала церковь, и самое разрушихельиое для 
еяпамятниковъ.Оііо иачалось въ 803-мъ году тѣмъ, чхо отъ священни- 
ковъ и епископовъ языческія власти начали хребовать выдачу церков- 
ныхъ книгъ, архива общины и всего, чѣмъ она владѣла. Всѣ хрисхіан- 
скія церквий)и  посхройки были сожжены и разрушены,а ипогеи и земли 
конфискованы. **) Прохивъ духовенсхва былъ обнародованъ особенный

* )  Въ это врѳмя ихъ  было болѣе сорова въ одноиъ Р и и ѣ , въ саиомъ городѣ или 

надъ катавомбаіш.
* * )  Здаиіа рѳлигіознаго назначенія в гробнвцы, находащ іяоя иа повѳрхности 

зеили, хрвстіане вервыхъ трехъ столѣтій  вѣроатно нѳ въ тавой степѳіш уврашалв 
навъ вомнаты катавоибъ; нв еслв и  были ва в ія  нибудь ііам атиики исвуоотва, Фрес-



эдиктъ. Много произведеній христіанскаго искусства погибло въ это по- 
слѣднее преслѣдованіе. Приблизительно въ 306-мъ году оно было пре- 
кращено въ Римѣ, а въ 311-мъ году папѣ Мильціаду возвратили имуще- 
ство или, какъ тогда называли міьста церкви „Іоса e c c le s ia s tica l 
принадлежащія „C orpus ch ris tia n o ru m ^  т. е. христіанской общинѣ, 
Этииъ снова были признаны ея власть и законность ея существованія. 
Скоро потомъ эра гоненій для христіанской вѣры окончилась и она сдѣ- 
лалась оффиціальной религіей имперіи.

Х ІГ .

Запрещеніе собраній и конфйскація имущества, сопровождавшія пос- 
лѣднія гоненія, принудпли христіанъ скрыть по возможности свои крип- 
ты и искать потаенныя мѣста для сходокъ. При преслѣдованіяхъ Вале- 
ріана, Діоклеціана и Авреліана въ подземномъ Римѣ производилясь съ 
этой цѣлью особеннаго рода работы, которыхъ прежде не видно и слѣда. 
Застигнутые опасностію, христіане разрушали широкія лѣстницы и вх'оды 
въ катакомбы, а ближайшія къ нимъ галереи заваливали зеилей; про- 
капывали скрытые спуски въ ипогеи изъ аренарій и другихъ удален- 
ныхъ мѣстъ. He выносили .болѣе набиравшійся при работахъ туфъ, 
а складывали его въ галереяхъ уже наполненныхъ гробницами. Необ- 
ходимость заставляла христіанъ въ это время превращать оставленныя 
копи поццоланы въ кладбища или выкапывать склепы въ близкомъ ихъ 
сосѣдствѣ. Подъ вліяяіемъ этихъ исключительныхъ обстоятельствъ 66-

■в, сариоФагп и т. д. въ церквахъ и другвхъ хрвстіансквхъ  строеніяхъ, то на нихъ 
должна была прежде всего обрушвться злоба гонвтелей 3 -го  вѣва, такъ вавъ они 
постоавно былв передъ глазамв язычнвновъ. Многоѳ уцѣлѣло въ ватавомбахъ вмен- 
но потоиу, что было скрыто. ІІеревпмая у  народовъ восточвыхь страяъ обычай хо- 
ронвть въ иодземельахъ, хрнстіаве первовачальво вѣроятво нв дуиалп тавть свов 
гробнвцы, во этотъ образъ погребвнія впослѣдствіи вавъ нѳльзя лучшѳ удовлетво- 
рвлъ требованіяиъ яхъ непрочнаго положѳнія в  нвобходииоотв удалять по вреиѳ- 
наиъ отъ глазъ язычнивовъ свов паиятниви и сврывать свов собравіа.

разовалось нѣсколько катакомбъ совершенііо различныхъ по фориамъ и 
расположенію отъ существовавшихъ прежде. й) Но всего больше стара- 
лись христіане спасти хѣла особенно почитаемыхъ мучениковъ,— они пе- 
реносили ихъ въ отдаленныя комнаты катакомбъ, заваливали землей и 
каменьями гробницы, гдѣ они лежали, и такъ тщательно заботились 
скрыть эти послѣднія, что послѣ торжества церкви многія изъ нихъ 
были потеряны, забыты и снова открытьГи раскопаны— одни припапѣ 
Дамазѣ, другіе только въ наши дни. Можно сказать, что разруяеніе и 
забвеніе катакомбъ, покрайней мѣрѣ нѣкоторыхъ частей ихъ, начинается 
съ этой поры.

Такъ какъ подобныя работы не требовали ыного времени, то хри- 
стіане вѣроятно успѣвали производить ихъ въ первые дни гоненій или 
даже раньіпе. Они не начинались одновременно повсемѣстно, и не трудно 
ихъ было предугадать. Эдикты Діоклеціана— напримѣръ, были прпведены 
въ исполненіе— гдѣ ранше,гдѣ позже— приблизительно во второйполо- 
винѣ 303-го года. Но не всюду съ одинаковой поспѣшностью, и из- 
вѣстно, что въ концѣ того же года нѣсколько христіанскихъ церквей въ 
Римѣ были еще открыты и посѣщаемы. Разрушеніе многочпеленныхъ 
мѣстъ собранія, конфискація столькаго имущества были разумѣется ак- 
тами постепенными, продолжавшимися долгое времч, и христіане имѣли 
полную возможность принять должныя предосторожности, чтобы драго- 
цѣнныя для вихъ святыни не попали въ руки язычниковъ.

Въ катакомбѣ' C a llis to , которая была тогда главнымъ кладбищемъ 
Риыа, легко ыожно отлипть работы произведенныя въ это вреця. Такъ

* )  Въ 1864-мъ году пря проведенів желѣзвой дорогя от іры то подзенвое нладбише 
C astn lo возлѣ v ia  La b icana , котороѳ слѣдуетъ отяестн яо второй аоловинѣ третьяго 
столѣтіа; этотъ мучвнвнъ, слуантель въ домѣ Діовлеціава, былъ заствгнутъ въ ареяи- 
р ш , яаюдившѳйся подъ водояроводомъ C laud ia , в  погребеяъ вввой подъ грудою пѳсва. 
Ояоло его уважаемыхъ остатвовъ, какъ  это часто яровсходнло въ подобныхъ случаяхъ, 
сгруппвровалвсь гробввцы другвхъ хрястіанъ и образовалаеь ватаюмба. П рв та- 
ввхъ ие усл ов ія х^  провзошла катаконба, иаходящався въ пятя мвляхъ оть Рвиа возлѣ 
дорогв Портуенса и недалево отъ Твбра, отврытая въ 18 6 8  году. Она развввалась 
въ холиѣ подъ свящонной рощей в храяоиъ братства Арвалв (F ra tre s  A rva le s ). 
Странное ноложѳніѳ ея объясвяется тѣмъ, что это древнее в очень уважаѳмоѳ рѳ- 
лигіозяое товарвщѳство ужв нѳ существовало болѣв, вогда былв погребены въ зѳмлѣ, 
врежде првнадлѳжавшей еиу, тѣла яученввовъ Sem plicius и Faustinus, брошеявыѳ 
въ Твбръ во врѳма гоненія Діовлѳціана. Гробнвцы вхъ , вывопаняыя вблвзи арѳяарія, 
ооложвлп яачало образовавію небольшой ватавомбы.
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напримѣръ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ изъ нея прорыты ходы въ сосѣд- 
нія копи поццоланы, Інаходящіяся въ другомъ уровнѣ; и эти сообщенія, 
пересѣченныя нѣсколько разъ стѣнааш, проходя среди сѣти перекрещи- 
вающихся галерей, составляютъ настоящій лабиринть. Въ другомъ мѣ- 
стѣ соединенія съ ближней пещерой расположены такъ, что если гони- 
тели проникали изъ послѣдней въ катавомбу черезъ одно отверстіе, хри- 
стіане, находившіеся хамъ, могли, не будучи замѣчены, перейти въ аре- 
нарію «черезъ другой потаенный ходъ, и потомъ войти въ кампанію по- 
средствомъ узкой и скрытой лѣстницы. Иногда сходъ изъ копи поццо- 
ланы въ криптъ прерываетя не дойдя до него, такъ что спуститься мож- 
но только съ поиощію деревянной лѣстницы, поданной снизу. * )

Весь первый этажъ галерей и комнатъ катакомбъ C a llis to  былъ за- 
валенъ глыбами туфа во время преслѣдованія Діоклеціана, и всѣ лѣст- 
ницы его разрушены. Въ другихъ ярусахъ завалили только гробницы 
особеыно уважаемыхъ мучениковъ. Еомната, гдѣ были погребены ыногіе 
папы, долгое время и послѣ прекращепія гоненія оставалась засыпана 
землей. Собранія хрисхіанъ происходили въ эти тяжелые для нихъ пе- 
ріоды въ отдаленныхъ мѣстахъ катакомбъ, въ копяхъ поццолапы, во- 
обще всюду, гдѣ они могли найти болѣе или ыенѣе надежное убѣжище. 
Въ кладбишѣ C a llis to  отрыли шесть кубйкуловъ,расположенныхъ'одинъ 
противъ другаго и раздѣленныхъ галереей, вдоль стѣнъ ихъ были уст- 
роены ыраморныя сидѣнья. G. В. de Rossi предполагаетъ, что пер- 
воначально эти комнаты были погребами; владѣтель ихъ и виноградни- 
ка, находившагося надъ ними, вѣроятно христіанинъ, позволилъ своимъ 
братьямъ по вѣрѣ собираться въ нихъ. Впослѣдствіи онѣ были содине- 
ны галереей съ сосѣднимъ ипогеемъ.

Слѣдователыю только вѳ время гоненій Валеріана, Авреліана, и Діо- 
клеціана катакомбы принимаютъ тотъ таинственный и скрытый хара- 
ктеръ, который, какъ до сихъ поръ предполагали, они постоянно имѣ- 
ли до торжества церкви; и всѣ преданія и легенды о христіанахъ, искав- 
шихъ убѣжище въ аренаріяхъ, собиравшихся тамъ для молитвъ, q муче-

* )  Н ѣвоторыя взъ этвхъ работъ были провзведены въ царствованіе Сѳптвмія 
Севера; во тавь вавъ прв гонѳніи втого вмператора, хотя в стараіись заствгнуть 
хрвстіанъ *о  время вхъ  собраній, но вѳ разрушалв паиятнивовъ в  ве вонФвевовалв 
ватавоибъ, то она нѳ завалввалв входы в свуски  въ нпогев, гдѣ хоронили, а то л ь в о  
вровапывалв взъ ивхъ  свры ты я сообщенія съ вопяин поццоланы, въ вою ры хъ  тай- 

во собпралвсь.

пикахъ, застигнутыхъ гонителями въ копяхъ поццоланы и погребенныхъ 
живыми подъ глыбою песка, о папахъ, скрывавшихся и убитыхъ въ 
катакомбахъ и т. д.,относятся къ этимъ временамъ. Поэтическій и таин- 
ственный характеръ подземнаго Рима вначительно уиеньшается въ слѣд- 
ствіе его изученія, но за то открываются много новыхъ подробностей 
существованія христіанской общины, имѣющихъ неиалый интересъ.

Надо также прибавить, что если иногда катакомбы дѣлались мѣстомъ 
убѣжища для живыхъ, то они не могли скрываться тамъ продолжитель- 
пое время въ значительномъ количествѣ. Что христіане въ періоды дос- 
лѣднихъ гоненій, когда ихъ собранія сдѣлались невозможны на поверхно- 
сти земли, находили въ катакомбахъ болѣе удобное и безопасное мѣсто 
для совершепія религіозпыхъ обрядовъ, лроникая туда изъ копей поц- 
цолоны или черезъ другія потаенныя отверстія, въ этомъ нельзя сом- 
нѣваться. Престолы, кресла епископовъ въ комнатахъ относительно 
большихъ разиѣровъ и самое расположеніе и сгруппированіе кубикуловъ 
доказываютъ намъ это; очень вѣроятно также, что вѣрующіе, которыхъ 
особенно искали гонители, епископы Рима и ихъ приближенные могли 
укрываться въ катакомбахъ непродолжительное время въ періоды пре- 
слѣдованій, равно какъ при торжествѣ секты Арія въ 4-мъ столѣтін и 
при смутахъ сопровождавшихъ избраніе нѣкоторыхъ папъ; но никакимъ 
образомъ нельзя предположить, что христіане массами обитали тамъ,это 
физически невозможно, не только потому, что они задохнулись бы' въ 
узкихи ходахъ и небольшихъ комнатахъ, лишенныхъ воздуха, но н пото- 
му, что снабженіе при такихъ условіяхъ многочисленнаго собранія съѣст- 
ными прішасами и всѣмъ необходимымъ для жизни представило бы пе- 
преодолииыя трудности. Притомъ до сихъ поръ въ катакомбахъ не на- 
шли и слѣда приспособленія ихъ къ продолжительному пребыванію хри- 
стіанъ. Все въ этихъ подземельяхъ, какъ мы уже говорили, устроено 
прежде всего для погребенія мертвыхъ и потомъ для совершенія рели- 
гіозныхъ обрядовъ, тогда какъ напротивъ, ничего въ і іи х ъ  пе увазыва- 
етъ, что они когда либо служили жилищемъ людей.
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Х У .

Собранія христіанъ происходили также съ самыхъ раннихъ времеиъ 
и внѣ подземелій. Первоначально они соединялись у богатыхъ братьевъ 
по вѣрѣ, въ ихъ домахъ. й)  Послѣдніе, превратясь въ базилики, сохра- 
нили имя и иногда были посвящены памяти хѣхъ благодѣтелышхъ лю- 
дей, часто мучениковъ, въ жилищахъ которыхъ, совершались первыя 
сходки христіанъ. ЙІногіе церкви Рима,какъ напримѣръ, св.Цециліи, св. 
Пуденціаны и т. д. имѣютъ это происхожденіе. Въ скоромъ времени по- 
томъ надъсемейныии христіанскими ипогеями появились зданія, служив- 
ш ія  Также мѣстомъ собранія. Они назывались се ііж  въ Римѣ языче- 
скомъ, у христіанъ иногда memorise m a rty ru m  и имѣли видъ не- 
болыиихъ храмиковъ; вѣроятно въ нихъ помѣщали саркофаги и кругомъ 
устраивали гробницы. Эти зданія постепенно разширялись и послѣ Кон- 
стантина сдѣлалисьвеликолѣпными базиликами; **) нѣкоторыя изъ нихъ 
до сихъ поръ схоятъ въ окрестностяхъ Рима.

Въ періодъ существованія общины вѣрующихъ, какъ co lleg ia  fune- 
re tic ia ,  у христіанъ явилась возможность совершать релпгіозныя об-

* )  Въ верхней, удалеиной части, въ м ѣстѣ  называемомъ coenaculum .
* * )  Бавнликаин (Basilioae) началп начывать хрп стіа яскія  церкви только со временъ 

К онставтина; въ и ір ѣ  влассичвскоиъ базилпви быля аѣстоиъ пребы ванія царей я 
верховнаго судвлища. Эти зданіа нмѣли Форму продолговатаго четыреугольнвна, обыв- 
яовенно раздѣленнаго въ длпяу воловнами на трп отдѣлѳніа (ворабля, navis, n c f ) ,  
нзъ ноторыхъ среднев было ширѳ и выше остальныхъ и оканчввалось съ протввупо- 

ложной отъ главваго входа стороны полукруглой нишвй, она яазывалась абсида 
или трвбуна, и въ вѳй на возвышѳнін сндѣля судья. Надъ бововыми отдѣленіяии 
находвлвсь вногда галорев, отврывавввшіяся яа центральный корабль. Подобныя рас- 
ноловенія, вакъ нельзя лучше, соотвѣтствовали трѳбованіяиъ хростіанскаго служѳнія 
н были очвпь удобны для помѣщ ѳяія иногочисленнаго собранія людѳй, воторое дол- 
«н о  было ввдѣть соввршеніе тапяствъ и цврновную слуябу, для раздѣлвнія половъ 
и  т . д. В ѣрую щ іе  помѣшались въ трехъ от іѣленіахъ  базилввп и въ галѳрѳяхъ, иуж- 
ч ая ы  отдѣльно охъ вѳнщ яяъ; а духовеяство ваяяло абсиду, пѳрѳдъ воторой ставвли 
прѳстолъ. Хрнстіанѳ строя свои цѳркви давали вмъ ФОриу базиливъ, но впослѣдствіи 
дѣлаля въ нвхъ разлвчныя изм ѣиенія; саиое главноѳ состояло въ тонъ , что none- 
рѳчяое отдѣлѳніе, нѣсколько выступающее съ обѣвхъ сторонъ, перосѣкло базилвву 
въ тоиъ и ѣстѣ , гдѣ центральный ворабль соѳдивядся съ абсидой, что придало всеиу 
зданію Форму крѳста. Форму нѳбольшихъ базидвкъ вѣро я тн о  тавже иногда выѣля тЪ 
зданія, воторыя хрвстіане воздвигали до торжества цѳрввп надъ ватакоибаия. Д о на- 

ш ихъ дней на западѣ строятъ цѳрввв на подобіо базилввъ.

ряды въ мѣстахъ ея собранія. Вообще подъ видомъ зданій и храмиковъ 
семейныхъ гробницъ, сеііаг или какъ schola товариществъ, христіане 
могли имѣхь церкви до полученія этого права, въ первой половинѣ 
третьяго столѣтія. -

ХТ І.

Съ Копстантиномъ наступила новая фаза существованія катакомбъ; 
по можно сказать, что торжество храстіанской' религіи принесло имъ 
больше вреда, чѣмъ пользы, и повело скорѣе къ разрушенію, чѣмъ къ 

сохраненію ихъ.

Значительныя работы были произведены въ подземномъ Римѣ вскорѣ 
послѣ прекращенія гоненій; крипты всего’ болѣе пострадавшія поирави- 
ли, тѣ, въ которыхъ лежали мученики, разширили и украсили, потолки 
ихъ укрѣпили каменными сводами, провели къ нимъ широкія трубы съ 
поверхности земли, и устроили новые входы и удобныя лѣстницы. Но 
все это измѣішло первоначалыіый характеръ катакомбъ. Главною при- 
чиною ихъ раззоренія было построеиіе базиликъ надъ прахомъ особенно 
уважаеыыхъ ыучениковъ. До сихъ поръ въ нѣкоторыя катакомбы спу- 
скаются изъ церквей, воздвигнутыхъ надъ ними. Обыкновенно при этомъ 
не трогали самой гробницы святаго, которая часто находилась въ одной 
изъ галерей низшихъ этажей, и не'переносили его мощей, но строили 
такъ, чтобы престолъ церкви былъ помѣщенъ прямо надъ его могилой; 
цѣлость послѣдней была сохранена, но при постройкѣ фундамента зда- 
нія, почти постоянно довольно обширнаго, разрушали тысячи другихъ 
сосѣднихъ гробницъ. Иногда для этого приходилось срѣзывать или урав- 
нивать холиъ, въ которомъ развивалась катакомба, и такимъ образомъ 
уничтожали нѣсколько ярусовъ ходовъ и комнатъ со всѣмъ,что въ ішхъ 
находилось; и теперь еще можно видѣть,какъ велики были эхи раззоре- 
нія и сколькихъ интересныхъ памятниковъ они насъ лишили.



Такъ 'были построены базилики св. Петра, й)  св. Агніи, св. Сева- 
стіана, св. Лаврентія и т. д. Но исключая болышіхъ базиликъ, вскорѣ 
послѣ торжества церкви христіане воздвигли надъ катакомбамп мно- 
жество незначительныхъ церквей или часовенъ, которыя, не будучи такъ 
крѣпко и тшательно сложены и впослѣдствіи исправляемы какъ бази- 
лики, не имѣли судьбу послѣднихъ, и почти всѣ разрушились съ тече- 
ніемъ времени. G. В. de Rossi открылъ нѣсколько подобныхъ зданій, 
измѣненныхъ поздними пристройками и болѣе или менѣе уцѣлѣвшихъ. 
Одно изъ нихъ находится возлѣ дороги A rdea tina , и долго служило скла- 
домъ вииа, но сохранило свои первоначальныя формы. По мнѣнію римска- 
го археолога оно было построено не раньше 3-го и не позже 5-го вѣка

С ущ ествую іцій теперь соборъ св. Петра былъ построеяъ въ 16-иъ столѣтія 
на развалвнахъ древней базялякп, яосвященной тому же святоыу п воздвигяутой вм- 
нератороиъ Константиномъ на и ѣстѣ  цяриа Нерова, гдѣ  согласно преданію, этоть 
апостолъ принялъ яученвчесвую  смерть. Катакомба выкопанная въ сосѣднеиъ Ватн- 
кансвомъ холмѣ, заялючавшая первовачальную гробняцу св. Пвтра я представлявшая, 
вакъ лѳгво свбѣ можно представить, не ыалый янтересъ, уже сяльно поетрадала 
цри постройвѣ первой базилвви и была уничтожена окоячатедьно болѣе обшяриыиъ 
зданіемъ яоваго собора. Не'только всв, что заялючало это яладбвщѳ, погвбло, во невоз- 
можно даже опредѣлвть теперь его ®орму и велячяяу. Тря хрястіансвія эяохя стоятъ 
тутъ  одна надъ другой, и еслп нѳльзя но сожалѣть о разрушенів Фресовъ и другяхъ 
намятнвковъ В атвкаисвой ватавоибы, то таяжв невозиожпо подумать равнодушно, 
что древняя базилвяа, построенная Констаятявонъ я ввляволѣпно уврашенная вмъ 
мозаякамв, которую папы , яостоявно обогащая въ продолженіи одянадцатн столѣтій, 
превратяля въ иастоящій иузей хрястіансваго искусства, что это неоцѣияиое въ 
археологвчесвомъ отношенія зданіѳ было сорваяо для постройки новаго волоссальнаго 
собора,— яолоссальнаго бвзъ всякаго сом нѣнія, но не больше; взуяляющаго столько жѳ 
свонии громадными разиѣраия, сяольяо п бѳзвпусіеиъ архятвятурныхъ Формъ и увра- 
ш еиій, представляюшихъ ваяъ нѳльзя вѣрнѣѳ наглядный врвиѣръ  постепвяяаго упад- 
ва въ ІІтал ія художествѳвнаго ввуся въ вонцѣ эпохи возрожденія. Ввдѣвшіѳ атоть 
соборъ согласятся со мной, что  войдя въ него быля поражоны ѳго громадностію 
но не іюлучвля нвкаяого пр іятнаго  впечатлѣя ія и нв остановялись съ удоволь- 
ствівиъ ня вередъ однвиъ взъ ѳго архвтектурны хъ  дехалѳй. Самая замѣчатѳльная 
часть этого зданія, его вуяолъ всѳго лучш е прѳдставляется яздали, яогда вв ввдва 
вля яало заиѣтна остальная яостройка. Потеря древняго собора св. Петра сдѣла- 
лась ещѳ ощ утятельнѣв послѣ ’ пожара базвлввн св. Павла (вя ѣ  городсвяхъ стѣнъ 
Рияа, возлѣ Тнбра), построенвая тапжѳ вмвератороиъ Константввояъ, но значвтель* 
но увѳлвченяая в богато уврашонная въ 5-мъ с ю л ѣ т ін  ямператороиъ Гояоріемъ; 
ояа сгорѣла почти совершѳнно въ 1833-мъ году въ слѣдствіе невсторожностя работ- 
няяовъ, яояравлявшвхъ вя вры ш у; уцѣ лѣ л я  тольво частя мозапяъ я нѣскольво д ру- 
гяхъ  иалозяачятельныхъ яааятввяовъ. Теперь ео свова возстановвлп въ вервона- 
чальной Формѣ, но въ яоввиъ внусѣ.

и по всей вѣроятности посвящено святымъ Сиксту н Цециліи, потому 
что стоитъ надъ криптомъ, гдѣ были погребены эти мученики. Разва- 
лины подобныхъ же неболышіхъ церквей были нзйдены въ окрестно- 
стяхъ Рима, преимущественно у Аппіеваго пути и у входа въ катакомбу 
Претекстата. Болыцая часть ихъ принадлежптъ къ первымъ временамъ 
торжества христіанской вѣры, но нѣкоторые могли быть воздвигнуты 
раныие Констангина, какъ сеііаз и какъ memorise m a rty ru m . Зда- 
нія эти представляютъ нѣкоторый интересъ, потому что образують въ 
христіанской архитектурѣ переходъ отъ подземныхъ церквей къ боль- 
шииъ базиликамъ. Они копіи, на сколько возыожно близкія, квадратныхъ 
cubicula: понишѣ полукруглой формы устроено въ каждой изъ трехъ 
внутреннихъ сторонъ ихъ для постановки саркофаговъ служившихъ 
престолами, въ четвертой сдѣлаиъ входъ,— т. е. совершенно то же рас- 
полодоженіе, какъ и во многихъ катакомбяыхъ комнатахъ.

ХУІІ.

Погребеиіе въ ипогеяхъ не прекратилось немедленно послѣ побѣды 
христіанской религіи надъ язычествомъ: нѣсколько катакомбъ, правда 
иезначительныхъ, образовались даже послѣ Константина. Однажды при- 
нятый обычай продолжался по традиціи еще довольно долгое время. При 
томъ зти подземелья, схоронившія столькихъ мучениковъ, гдѣ собирались 
вѣрующіе, одѣлались предметомъ особеннаго уваженія, что и повело кі. 
желанію покоиться въ нихъ послѣ смерти.

Большая часть надгробныхъ надписей вреиенъ Константина происхо- 
дитъ изъ катакомбъ, но въ царствованіе этого императора стали также 
умножаться и кладбища расположенныя на поверхности земли, которыя 
уже прежде были въ употребленіи у христіанъ. Базилики, воздвигнутыя 
ииъ около Рнма, назывались coemeteria; это доказываехъ, что въ нихъ 
и кругомъ ихъ хоронили мертвыхъ. Уже въ четвертомъ столѣхіи папъ 
начали предавать землѣ внѣ кахакоибъ, около базиликъ, построенныхъ



надъ послѣдними; примѣру этому послѣдовали и другіе христіане. При 
сыновьяхъ Константина катакомбныя эпитафіи уменьшаются и напро- 
тивъ возростаетъ число неподземныхъ. Въ царствованіе Юліана богоот- 
ступника, при которомъ положеніе христіанской церкви измѣнилось къ 
худшему, катакомбныя надписи не увеличиваются. Послѣ него обычай 
хоронить въ ипогеяхъ значительно ослабился. Съ 364 до 369-го г. изъ 
двухъ погребеній одно подземное. Новъ 370 и 3 7 1  году только очень 
рѣдко хоронятъ внѣ катакомбъ; это объясняется тѣмъ, что въ эти два 
года много могилъ мучениковъ, заваленныхъ при послѣднихъ гоненіяхъ, 
были открыты папой Дамазомъ; въ слѣдствіе чего увеличилось почи- 
таніе ихъ и проявилось желаніе быть погребеннымъ въ ихъ сосѣдствѣ. 
Но вѣроятно устройство гробницъ въ криптахъ представляло больше 
трудностей, чѣмъ на поверхности земли, потому что послѣ 371-го года 
употребленіе ватакомбъ какъ яладбищъ замѣтно уменыпается. Это про- 
изошло не по причинѣ недостатка удобной зеили для прокасыванія но- 
выхъ галерей, а въ слѣдствіе измѣненія образа погребенія: ходы про- 
веденныя, но лишенпыя гробницъ, lo c u li назначенныя и не высѣ- 
ченныя, работы начатыя и не оконченныя доказываютъ это.

Съ 410-го года до середияы пятаго столѣтія погребеніе въ криптахъ 
производится очень рѣдко и послѣ 455-го года прекращается совершен- 
но. Всѣ надгробныя надписи, памятники искусствъ, находящіеся въ ка- 
такомбахъ, когда они не служатъ украшеніемъ гробницъ ыучениковъ и 
комнатъ, гдѣ они находились, принадлежатъ потому къ первымъ четы- 
ремъ столѣтіямъ. Если есть исключенія, то они встрѣчаются не часто. 
Нѣсколько памятниковъ слѣдуетъ отнести къ первой половинѣ пятаго 
вѣка, но ихъ не много.

Еакой видъ имѣли катакомбы въ пятомъ столѣтіи, можно судить изъ 
словъ св. Іеронима; вотъ что говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ со- 
чиненій: *) „Когда я былъ ребенкоыъ и воспитывался въ Римѣ, то 
имѣлъ обыкновеніе вмѣстѣ съ другими дѣтьми, моими товарищами, по- 
сѣщать по воскресеньямъ гробниды апостоловъ и ыучениковъ. Мы спу- 
скались въ подземныя галереи, сторопы которыхъ наполнены до верха 
тѣлами умершихъ, и гдѣ царствуетъ столь непроницаемая тьма, что го- 
товъ примѣнить къ себѣ слова пророка: „живые они спустились въ

* )  I n  ЕгесЬ іеІ. с. X L .

адъ. ")  Только рѣдко дневной свѣтъ, скудно проникая сквозь отверстія, 
устроенныя на поверхности земли, которыя нельзя назвать окнами, умѣ- 
ряетъ на небольшое пространство ужасающую мглу подземелья, и когда 
бродишь въ немъ, ступая шагъ за шагомъ, окруженный глубокой ночью, 
невольно вспоминаешь стихъ Виргилія: „Всюду ужасъ вмѣстѣ съ самой 
тишиной пугаютъ воображеніе11 **).

хгш.
Катакомбы долгое время посѣщалк съ благочестивою цѣлью послѣ 

прекращенія погребенія въ нихъ. Драгоцѣнный воспоминанія былн свя- 
заны съ ними, и богомольцы со всѣхъ концовъ христіанскаго міра при- 
ходили въ Римъ молиться у гробницъ мучениковъ. Стеченіе ихъ было 
очень значителызо, и потребовало особеннаго рода работы. Чтобы облег- 
чить имъ входъ въ подземелья прямо съ поверхности земли, проводили 
двѣ лѣстницы къ мѣсту, гдѣ лежало тѣло святаго: по одной они спуска- 
лись внизъ, и сейчасъ же находили его; по другой съ противоположной 
стороны поднимались наверхъ. Широкія луминаріи были проведены изъ 
криптъ особенно посѣщаемыхъ, и иногда пересѣкали каменными стѣнами 
сосѣднія галереи, дабы увлеченные любопытствомъ эти богомольцы не 
удалялись въ подземный лабиртітъ ходовъ, рискуя заблудиться и на- 
всегда остаться въ немъ. Обыкновенно они уносили съ собой какое ни~ 
будь воспоминаніе посѣщеиія криптъ, лили въ изобиліи драгоцѣньыя 
благовонія въ отверстіе, нарочно сдѣланное въ верхней части плитъ 
locu lus, и потомъ съ большою заботливостію собирали эту жидкость 
выходившую внизу черезъ другоѳ отверстіе, тронувъ остатки святаго; 
или брали масло изъ лампадъ горящихъ передъ гробницами ихъ и раз- 
носили его по всему свѣту. Такъ продолжалось до перенесенія тѣлъ му- 
чениковъ въ церквн Рима.

<>) Ps. L I V .  16 .
* * )  H o r ro r  ub iqu e  animos, s im u l ipsa s ile n tia  to rre n t.  A ene id. I I .  755.



Одио изъ самыхъ вѣрныхъ указаній замѣчательнаго мѣста въ под- 
земномъ Римѣ это надписи (g ra ff it i) ,  дѣлаемыя богомольцами. Какъ ни 
ничтожны кажутся съ перваго взгляда имена, взыванія и отрывки ыо- 
литвъ, начерченныя ими поспѣтно какимъ нибудь остріемъ на стѣнахъ 
кубикуловъ, галерей и лѣстницъ, они имѣютъ свое значеніе, и помогаюхъ 
вопервыхъ оыредѣлить мѣста историческихъ гробницъ, (особенно когда 
пишущій, молясь и поручая себя покровительству мученика погребениаго 
тутъ, упоышіаетъ его имя), а вовторыхъ передаютъ чувства религіоз- 
наго восторга этихъ наивныхъ, но сильно убѣжденныхъ людей, гото- 
выхъ во всякой гробницѣ видѣть прахъ умершаго за вѣру.

Всего чаще богомолецъ пишетъ только одно свое имя, но иногда сми- 
ренно проситъ ыолиться за него слѣдующимъ образомъ: „E us ta th ius  
h u m ilis  peccator; tu  qu i le g is , ora p ro  me, e t habeas D om i- 
num pro tec to rem ,11 т. e. >„Евстаѳій сыиренный грѣшникъ; ты, читаю- 
щій эти слова, молись за меня, и да покровительствуетъ тебѣ Господь^; 
или выражаетъ благочестивыя желанія и надежды въ пользу близкихъ, 
друзей, прося за себя и за своихъ родныхъ живыхъ и мѳртвыхъ святыхъ 
угодниковъ, какъ напримѣръ: Святыя души (s p ir itu s  sancti) * )  помя- 
ните ( in  m ente habete) Діонисія. Святые мученики, испросите покой 
моему отцу и братьямъ; свяхой Сикстъ, помяни въ молитвахъ твоихъ та- 
кого-то. Святыя души, испросите благополучное плаваніе для Верекун- 
дія и его слутниковъ (u t  Verecundus cum suis bene na v ig e t). Mo- 
жетъ быть подъ словомъ плаваніѳ понято хухъ зеыное существованіе. 
Въ одной надписи набожный богомолецъ называетъ криптъ Сикста Іеру- 
салимомъ мучениковъ. Всего чаще въ g ra f f i t i  (вообще очень приближа- 
ющихся смысломъ и характеромъ къ катакоибнымъ эпитафіямъ ранняго 
времени) употреблена слѣдующая фраза: такой-то или такіе-хо живутъ 
въ Богѣ, или да живутъ они въ Богѣ (v iv a s  in  Deo). У входа въ 
криптъ Luc ina , на стѣнѣ при началѣ лѣстницы начерчены были по 
всей вѣроятности въ 4-мъ столѣтіи нѣсколько разъ слѣдующія слова: 
„S o fro nm  v iv a s  in  D om inott; т. e. да живетъ Софронія въ Богѣ. Тутъ 
выражено только упованіе, что Софронія спасена и находится въ вѣчномъ 
блаженствѣ; вѣроятно написавшій это согаелъ въ криптъ и у гробницы 
мученика укрѣпился въ своей надеждѣ молитвой, потому что съ другой

* )  Въ ватавоибиыхъ эіштаФІяхъ третьаго столѣтіа  душа человѣва часто назвава 
„s p ir itu m "  виѣсто ns p ir itu s u.

стороны у выхода начерчено той-жѳ рукой: So fron ia  du lc is , semper 
v ive s  Deo; т. e. Софронія сладчайшая ты вѣчно будешь жить въ Богѣ; 
и еще утвердительнѣе: „S o fro n ia  v iv is ! “  т. е. Софроніи ты живешь въ 
Богѣ. *)

XIX.

Роковой для Рима 410-ый годъ обозначаетъ также въ исторіи ката- 
комбъ начало эпохи совершеннаго оставленія ихъ. Неизвѣстно, какая 
судьба постигла христіанскія кладбища и базилики при взятіи Рима Гот- 
фами въ 440-мъ году и Вандалами въ 455-ыъ году: слѣды того, что 
произошло съ. ними при этомъ, слабы и не ясны. Въ немногихъ надпи-

Обычай поиииать св онхъ родственниковъ в проспть за нихъ боговь, храмы яо- 

торыхъ посѣщ али, суіцвствовалъ н у  язычнпвовъ. G r a f f i t i  было отярыты во мно- 
гихъ сватвлвщахъ античнаго ыіра въ Е гя п тѣ , И тал іи , Г р е ц іи  и т . д. Тааъ вапри- 
мѣръ оволо Ѳввъ въ развалянахъ храва Изиды, на оотровѣ Фвлѳ ввдна надпвсь, 
объвснающаа что нѣкто  Серапіонъ, сынъ А р всю и аха , првшедшн вовлонвтьса вѳлвкоИ 
боганѣ, вспоивнаѳгь тутъ  въ молвтвахъ в жертвопрвношеніахъ свовхъ родныхъ для 
блага вхъ . М ногіѳ язычесяіе g r a f f i t i  этого рода вѳ ииѣю хъ рѳлпгіозваго харавтера, 
но пвсались путетестввннввами, воторые, любуась иаиатнввовъ а дввшввые при 
этомъ делнкатныиъ чувствоиъ , всиоиввала блвзквхъ в друзей, вакъ  бы велаа подѣ- 
лвтьса оъ нимп своиии впѳчатлѣвіамв в  восторговъ. В ъ  гробнидахъ егвпетсввхъ 
царей разобрана слѣдующаа надпвсь. „ Я  Папольбіосъ изъ Гвліополвса созерцаю 
гробввды царвй в  вспоаинаю всѣхъ  свонхъ ." Иятересна такж в надпвсь одной рямлян- 
і в ,  вотораа возлѣ вврамвдъ вспомвнаеть своего уиѳршаго брата в  пвшѳть слѣдую щ ія 
трогатѳльвыа слова: „ Я  уввдѣла пврамиды бѳзъ тебя в это ваполнвло горестью иою 
душ у. Т у т ъ а оалавввала твою  учасхь в  въ сввдѣтельство моей весвончаеиой веча- 

ги пвш у этв слова".

Особенво драгоцѣнны дла взучаю щ вхъ нравы рвмсваго общвотва g r a f f i t i ,  отвры- 
тые аа стѣнахъ  храиовъ, общественныхъ здавій в частвы хь доиовъ возставшей взъ 
вѳала Везув ія Поипев. Неуловвмыя мгновеяныя дважеиія йзъ вшѳдвѳвной жязнв 
обвтателѳй э іо го  города, инѣ в іѳ  ихъ  о тоиъ вла другоиъ собы тіи , о той вла другой 
воввзнѣ отражаются въ втвхъ  фразахъ, ствхахъ  в  восвлвцавіахъ, начерчевныхь ва- 
■внь нвбудь остр іе м і, навасаввыхъ угіѳм ъ  влв врасвою. Т утъ  попадаются в  выра- 
яѳв іѳ  любвв, рѳвоиевдаціи для иунвцнаальныхъ выборовъ, опясавіа побѣдь гладіа-



сяхъ, указывающихъ работы произвѳденныя въ подземномъ Римѣ послѣ 
этихъ событій, не упоминается, что они сдѣлались необходимы въ 
слѣдствіе разрушеній причиненныхъ варварами. Очень вѣроятно, что по- 
слѣдніе лишили церкви и гробницы мучениковъ тѣхъ цѣнныхъ украшѳ- 
ній, которыя возможно было унести, но многаго разрушить они не мог- 
ли, если бы и желали этого, не имѣя достаточно времени. Конечно боль- 
ше должны были пострадать катакомбы въ 6-мъ столѣтіи при осадахъ 
Рима, во время войнъ Велисарія съ Готфами. Несомнѣнно только то, что 
съ 410-го года начинается запущеніе ихъ. Безпрестанно повторяющія- 
ся бѣдствія, упадокъ нравственныхъ и матеріальныхъ силъ жителей Ри- 
ма не были благопріятны для предпріятія новыхъ построекъ и поддержа- 
нія старыхъ, для украшенія уважаемыхъ гробницъ и сохраненія ката- 
кошбъ. Подземная рабоха въ кладбищахъ, которая уже долгое время бы- 
ла очень незначительна, послѣ взятія Рима Готфаии прекращается со- 
вершенно. Съ 648 папы начинаютъ переносить тѣла святыхъ изъ криптъ 
въ базилики Рима, потому что Кампанія въ слѣдствіе войнъ предшество- 
вавшаго столѣтія постепенно превращалась въ пустыню. Въ 8-мъ вѣкѣ 
Лонгобарды раззорили многіе крипты и похитили изъ нихъ тѣла мучени- 
ковъ; это принудило папу Павла I открыть болыпое количество гробницъ 
и раздать остатки, найденные въ нихъ, церквамъ Рима; а преемники его 
стали разсылать части святыхъ во всѣ концы католическаго міра.

Катакомбы лишились того, что заставляло сохранять, украшатьипосѣ- 
щать ихъ, и это было главной причиною ихъ забвенія; оно начинается съ 
девятаго столѣтія и идетъ постоянно возрастая; имена ихъ перепутали, 
забыли, скоро никто болыие не думалъ о ихъ существованіи * ).  Опусто- 
шенныя и оставленныя гробницы мучениковъ обвалились; зданія, стояв- 
шія надъ ними на поверхности земли, обрушались, ихъ развалины упали 
или были брошены въ lum ina ria  **).

торовъ, городснія сплетни, рисуявв-варряватуры , сдѣланпыа ноопытвыма руками, в 
вавъ въ хрвстіаясввхъ g r a f f i t i  катавомбъ и ы  яаходвмъ саиов исврвннве выравеніѳ 
благочестввыхъ порывовъ вхъ набовныхъ посѣтвтѳлей, точно тавжѳ g r a f f i t i  Поипвя 
(воторыхъ было вздано ув е  нѣсвольво собраній) передаютъ наиъ задушевиыя чув - 
ства н мысли ея вителей.

* )  Только въ X V I  с то л ѣт ів , кавъ и ы  ведѣлн, совѳршѳвно случайно напали на 
ихъ слѣдъ.

* " )  К оинаты .съ  трубамя, гдѣ  тепѳрь отврываютъ груды мусора в каинѳй, *ормы 
«онуса, почти всвгда слуватъ увазаніеиъ гробницы взвѣстнаго и уче нв іа .

Входы въ катакомбы заросли или были нарочно завалены въ средніе 
вѣка крестьянами римсвой Кампаніи. Въ иродолженіи многихъ столѣтій 
песокъ, влекомый дождевою водой, заносилъ галереи. Мѣстами онѣ обру- 
шились, частію иотому что изъ lo c u li были вынуты плиты и черепицы, 
которыя поддерживали сводъ хода и придавали крѣпость его бокамъ, ча- 
стію въ слѣдствіе землетрясеній, движенія на поверхности земли, воздѣ- 
лыванія ея и построекъ. Изъ криптъ, открытыхъ случайно, выносили все, 
что могло идти въ торговлю или быть употреблено какъ строительный 
матеріалъ,— мраморъ, плиты, кириичи, и разбивали ихъ гробницы, надѣ- 
ясьнайти драгоцѣнности.Многія галереи, находившіяся въ сосѣдсткѣ съ 
аренаріями, были разрушены работниками при добываніи поццоланы. 
Большой вредъ подземноыу Риму причинили также ученые и собиратели 
древностей прошлаго столѣтія, которые выносили изъ него Саркофаги, 
отдѣляли отъ стѣнъ фрески, отбивали плиты съ надписями и т. д.

Въ слѣдствіе всего этого нужны теперь особенныя работы, чтобы сно- 
ва проникать въ катакоаібы уже открытыя и извѣстныя *). Но не смот- 
ря на постоянное опустошеніе этихъ кладбищъ, продолжавшееся многія 
вѣка, онѣ такъ велики, что мѣстами избѣжали разрушенія и сохранили 
первобытный видъ. Можно даже сказать, что забвеніе ихъ, потеря вхо- 
довъ, обвалы,преградившіе въ нихъ дорогу, отчасти способствовали это- 
ыу, и сберегли многимъ фрескамъ, надписямъидругимъ памятшікамъцѣ- 
лость и неприкосновенность, которыя они вѣроятно бы утратили, если бы 
тѣ  галереи и комнаты,гдѣ ихъ нашли,не были удалены отъ входовъ, по- 
теряны въ лабиринтѣ обширнаго подземелья и недоступны всѣмъ опу- 
стошавшимъ катакомбы съ различными цѣлями въ предшествовавшіе 
вѣка.

* )  Раскопвв въ нвхъ, трсбуя болыпвхъ расходовъ, вдутъ довольно твхо , в прев- 
ращаютса совершенно въ лѣтніѳ иѣсяцы , вогда посѣщѳвіе натакоибъ в  всѣ работы 
въ ввхъ дѣдаютоя невозмовяы, no причянѣ лвхорадовъ свврѣяствую щ вхъ въ оврест- 
востахъ Рвма.
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АФАНАСЬЕВА' Нароцныя Р у сск ія  Сказкп. Вы пусяъ  1 п 2  . . 1 р.
« < « В ы пускъ  7 . . . . 1 р .
» < < В ы иускъ  8  . . . .  1 р . 50  г..

ІІоатпческ. воззрѣп. Славяит. на првроду. 3 Т . 8  р.
БЕРГА......................... Заппскп объ осадѣ Севпстояпля. 2 частп. 2 р. 5 0  к.
БЕРГА........................ Севастопольскій альбоыъ (3 7  ри< упковъ ). 7 р.
ВОЛЬСКАГО.............Историчесиоѳ народно-хозяйствешіое значеиіе

обработічі крестьянами-собстввіінпііаміі. . 2 р. 50  к.
ГЕ ТТН Е РА............... Исторія всеобщ. литерат. X V I I I  вѣка . Т . I I I ,

К н . I .  ІІерев. Л . ІІы п и н * . п  Л. П л е щ е вв а . 2 р.
ГРАНОВСКАГО...... Сочиненія. 2 части..................................................2  р.
ЕШЕВСКАГО.............С очинеи ія .3  частп ...............................................6  р.
ЗАБѢЛИНА.............Оныты изученіа русскпхъ  древностей п ис-

тор іи . Часть 1 -я .................................................2 р.
КАВЕЛИНА.............. Сочинонія. 4  частп................................................5 р.
КАРРЬЕРА............ . Н скусство въ связп съ общямъ развитіеиъ

вул ьтуры . Т . I  ц I I .  ІІерев. Е  К оріпа. . 6  р . 50  к.
КЛЮ ЧЕВСКАГО......Древлерусскія « и т ія  святы хъ  какъ  ясто-

рпчесвііі источникъ...........................................2 р.
КОЛЬЦОВА...............Стихотворснія. Изд. 5 ......................................  2 0  к.
КУГЛЕРА...................Руководство къ  исторіп искусства. ІІврев.

Е. К орша.  Ч. 1 и I I ......................................10  р.
ЛО ТЦ Е...................... М пкрокозиъ. Иврев Е. К орша. 3 части. . 6 р. 5 0  к.
ЛЮБЕЕ.......................ІІсто р ія  иластики. Перев. В . ' I af.b a . . . . 6 р .
ОГАРЕВА...................Стяхотворѳнія. Изд. 3 ............................................ 50  к.
ПОПОВА.....................Росеія я Ссрбія. 2 ч а с т я ..............................4  р.
РИХТЕРА.................Вл іяніе целлулярной патологіп на практи-

ческуіо дѣятелыюсть в р а ч а ........................ 1 р .
ТА Ц И Т А ................. Лѣтояясь, 2 тома. ІІер . А . К роявбврга . . 1 р .  50  к.
ТРАЧЕВСКАГО—. Польское йезкиролевье...........................................3  р.

—  И снанія X I X  вѣка . Часть 1 - я ....................... 2 р. 5 0  в.
ТРЕНДЕЛЕНБУРГА. Логяческія язслѣдованія. 2 частя . . . . 4 р .
Ф ЕТА........................Стяхотворенія. 2 ч а с т я .......................................2 р.
Ф Ю СТЕЛЬ-КУЛАНЖ А Гравданекая обіцина аптичнаго иіра.

ІІереводъ Е . К орша..........................................2 р . 50  к.

ЦИММЕРМАНА........ ІІутешествіе яо Ам врякѣ, въ 18 69— 1870 г.
Изд. 3 .................................................................... 1 р .

ЧИЧЕРИНА............  ІІѢ сколько ооврвивняыхъ вонросовъ . . . . 1 р .
—  Опыты но исторіи русскаго ярава..................1 р .
—  Очерия А н гл іи  я Ф р а я ц іи ............................... 1 р .
__ 0  народяоиъ нрѳдстивятельствѣ....................... 3  р.

Областныя учреждеиія..........................................3  р.
__ Исторія политііческихъ учен ій . Часть 1-я . 3  р.

Ш ЕКСаИРА............ Драматяческія сочяненія. Иврѳиодъ I I .  Квт-
чвра . Части 1 — 6-а я; за каягдуй............. 1 р .

Ш ИЛОВА.................  Клю чь или алФаиятныН указатоль къ  ясто-
р іи Poccin С. Солоиьева съ 6-ю  родо- 
иловяыиа таблнцами.........................................3  р.

Й ІЙ С - І - й  я ІІ-Й  томъ Исторіи воѳобщ. ляторат. X V I I I  в. Г . Готтяо- 
ра язданы въ явревидѣ А . Пыияна въ 1863 я 1ь65 годахъ.


