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ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ В АНТИЧНОМ МИРЕ *

Истоки религиозных представлений в античном мире появились на 
очень ранних этапах развития человеческого общества не только 
в Греции и Риме, но и во всех регионах тогдашней ойкумены. О пу

тях  возникновения религии можно судить ретроспективно — по гре
ческой мифологии, преданиям и сказаниям , сохранившимся в ранней 
римской истории, мифам и легендам народов, населявш их Восточное 
и Западное Средиземноморье. Древнейш ая античная религия была соз
вучна религиям стадиально близких народов как  религия кровнород
ственных и территориальных общин, почитавших своих родоначальни
ков и покровителей, обожествлявш их силы природы. Власть царей и 
вождей носила сакральны й характер. Общины объединялись для отправ
ления религиозных обрядов. По мере выделения знати и жречества име
ет место усложнение культа, появление пантеона, развивается мифоло
гия — у греков интенсивно, у римлян в меньшей степени.

Греческая мифология дошла до нас главным образом в произведениях 
Гомера и Гесиода, а позже — в пересказе авторов классической и эл
линистической эпох. П ервоначально греческие боги почитались в виде 
животных, которых впоследствии они имели своими символами. Из ло
кальных на ранних стадиях развития общества они превращ аю тся во 
всемирных, что особенно ярко  видно по «Теогонии» Гесиода. Культы 
основной триады греческих богов — Зевса, Афины, Аполлона, равно 
как  и второстепенных, играли важную роль в политической жизни гре
ческих полисов. Достаточно привести следующий пример: храм Аполлона 
в Дельфах явился центром, объединившим ряд городов. Д ля защиты 
святилищ а была создана так  называемая Д ельф ийская амфиктиония. 
куда вошли представители различных полисов. Этот союз со временем 
из религиозного превратился в политическую международную органи
зацию. Следует учитывать, что греческая мифология с течением вре
мени трансформировалась, что сказалось и на ее роли в политической 
жизни. «Функции» богов меняются в различные периоды. Н апример, 
Афина в раннюю эпоху имела эгео-анатолийские черты, как  считает 
П. Дебор *; в V в. она — покровительница города Афин, при первых 
Атталидах — главное божество П ергама, в эпоху империи — символ 
божественного происхождения римских императриц.

Религия в Риме, равно как  и ее роль в жизни государства, заметно 
отличалась от того, что имело место в Греции. В Риме не было своей 
сложивш ейся мифологии, и первоначально боги являлись обожествлен
ными силами природы. Ж . Дюмезиль 2 считал, что в раннем Риме мифо
логия основывалась на делении общества на ж рецов, царей и их приб-

* Доклад, подготовленный к XVI МКИН.
1 Debord P. Aspects sociaux et economiques de la vie religieuse dans l ’Anatolie 

greco-romaine. Leiden, 1982.
2 Dumesil G. La religion Romaine archa'ique. P ., 1967.
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лишенных, воинов и трудовой народ. Р ан н яя  римская религия была 
религией общины, ее боги были покровителями урож ая и виноградар
ства, хранителями скота (быков, мулов, овец), они олицетворяли силы 
природы. О божествлялись такж е деревья, рощи, леса, на что указы вал 
еще Ф резер 3. В Риме, возникшем из территориальной общины 4, ре
лигия была делом коллектива, всех полноправных общинников, а не 
индивидов. В более позднее время, в царский период, религиозные празд
нества устанавливали сами цари. Дионисий Галикарнасский сообщает, 
что Ромул назначил 60 жрецов, которые совершали обряды по фратриям 
и филам, а Нума поручил проведение одного из религиозных празднеств 
30 курионам, которые приносили общие жертвы за фратрии. Ромул в 
каждой из 30 фратрий учредил очаг и назначил жрецов богини Весты. 
Нума добавил к ним еще один очаг между Капитолием и Палатином 
(D ion. H a l., I I ,  21; 64).

Человек в античном мире — будь то грек, галл , фракиец, римлянин, 
кариец и д р .— не начинал ни одного дела, пока не узнавал «воли богов». 
Поэтому в древности были четко разработаны  методы и приемы гаданий 
по полету птиц, внутренностям жертвенных животных, прорицания. 
К  этому прибегали не только частные лица, но полководцы и цари, а 
позже римские императоры. Например, как  сообщает Л ивий, Ромул 
перед основанием Рима получил благоприятное предназнаменование, 
увидав 12 корш унов, что было истолковано авгурами как  12 веков ве
личия Римского государства (L iv ., I, 7).

Ф ормирование религии шло параллельно с развитием общественных 
отношений, с постепенным переходом от родо-племенного строя с его 
общинным устройством к классовому обществу. С возникновением го
сударства религия становится составной частью официальной идеологии. 
В античных полисах, как  и в других государственных образованиях 
древнего мира, религия играла большую роль в политике, экономике, 
в области социальных отношений. Религия возвыш ала правителей над 
остальными людьми, оправдывала обожествление полководцев, царей , 
императоров, различны х политических деятелей, способствовала созда
нию государственных культов с их обрядами и жреческими коллегиями.

Религии римской цивитас и греческого полиса имели свои характер
ные черты. Раздробленность Греции обусловливала большее значение 
локальных культов богов отдельных полисов, общин и храмовых объ
единений, а такж е дальнейшую разработку мифов о героях и богах — 
родоначальниках и покровителях городов и деревень. В Риме с объеди
нением и покорением Италии получили распространение римские и ита
лийские культы . Постепенно приходят в упадок культы  локальны х бо
жеств и героев, которые вытесняются ларами фамильных и соседских 
общин. Р азработка мифологии обращ ается в сторону создания «рим
ского мифа» об особой миссии Рима, идеологического обоснования его 
агрессии. В более позднее время, как  отмечает Е . М. Ш таерман 5, цен
трализация культа и формирование пантеона богов связано с усилением 
мощи Рима. Н а первое место выходят те боги, которые олицетворяют 
успехи римского государства.

Распространению  «римского мифа» в немалой степени способствовало 
знакомство римлян с греческой мифологией, которая теперь долж на 
была доказывать божественное происхождение римских политических 
деятелей. Обожествлялись полководцы, а затем и императоры, их жены, 
члены их семей. Важное значение приобрел миф об Энее как  родоначаль
нике римлян, получивший поэтическую разработку и законченную форму

3 Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1980.
4 Маяк И. Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М., 1983.
5 Штаерман Е. М .  Мораль и религия угнетенных классов Римской империи. М ., 

1961.
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в «Энеиде» В ергилия, где обосновано предначертанное богами всемирное 
господство Рима.

Со времени Пунических войн исчезает целый ряд культов, имевших 
общинное происхождение, в первую очередь сельскохозяйственных, 
выдвигаются общегосударственные боги. К ак считал Полибий (VI, 56,
8 —12), римская религия была призвана держать в повиновении толпу.
В эпоху Августа, с одной стороны, были восстановлены храмы, празд
нества и обычаи предков, m ores m aiorum , однако, с другой, была сде
лана попытка найти религиозное обоснование монархической власти 6. 
В Египте, например, был сооружен храм в честь А вгуста, Katadpesov, 
в Пергаме воздвигнут храм , посвященный богине Роме и Августу. Август 
почитается как  San^p, Kxiaxijc, ’EXeoaWjpto;, разрабаты вается про
цедура его культа, который переходит потом в западные провинции — 
Нарбонскую  Галлию , Германию 7. В дальнейшем культ императоров 
получает широкое развитие и оказывает воздействие на ж изнь Италии 
и провинций. Император является S e a z A t T j i;  тт)? o i x o u f i e v T ] ? ,  ''НХю; той v.oqa o j , 

он назы вается сначала сыном бога (olo? то’З %оо), а затем и богом (Фео;).
Религии цивитас и полиса, этих двух форм городской общины антич

ного мира, имели сходные черты: отсутствие или исчезновение религи
озной системы, которая бы основывалась на велении божества, а не на 
долге граж данина; отделение права божеского от права человеческого 
(ius d iv inum  от ius hum anum ); восприятие богов как  составной части 
природы, а отсюда и отсутствие представления о сверхъестественном. 
Д л я  граж данина и полиса и цивитас было обязательным исполнение 
обрядов своей общины, будь то фамилия, соседская община, город, хотя 
и при сохранении полной веротерпимости. К ак говорил Цицерон в тр ак 
татах «О дивинации», «О природе богов», «О законах» — граж дане долж 
ны были отправлять культы  богов, но это не значило, что они должны 
в них верить. Римляне считали, что граж данские порядки важнее рели
гиозных и сама община важнее, чем почитаемый ею культ. Они не н а
саж дали насильственно свою религию ни в западных, ни в восточных 
покоренных ими областях, религия провинций устойчиво сохраняла 
те черты, которые имели место до появления там римлян. Л ица, попав
шие на чужбину, имели право отправлять свои местные культы , и рим
с к ая  религия этому не препятствовала.

В античном мире религия являлась  цементирующей силой коллекти
вов, как  городских, так и сельских. Она играла ведущую роль в тех 
взаимоотношениях членов фамилии, которые регулировались не законом, 
а традицией — фамильные лары были хранителями pietas. Религия 
служ ила сплочению граж дан во время различны х бедствий — так  было, 
например, в период второй Пунической войны.

Религия неоднократно являлась  знаменем социальной оппозиции, 
народных выступлений против существующего режима. В качестве при
мера можно привести один из ярких  эпизодов борьбы «бедноты и рабов» 
против Атталидов в Пергаме в 133—130 гг. до н. э .8 К  движению, воз
главленному Аристоником, примкнули угнетенные слои населения боль
ших городских центров Западной Малой Азии, а такж е племена вну
тренней Анатолии. В движении большое значение приобретает культ 
«Справедливого солнца», который вообще нес большую «социальную н а 
грузку» и был широко известен в Восточном Средиземноморье. Согласно 
сообщению Страбона (X IV , 1, 38), Аристоник «собрал бедняков и рабов, 
которым обещал свободу, и назвал их граж данами города Солнца, ге- 
лиополитами».

6 Машкин Н . А .  Принципат Августа. М., 1949.
7 Clavel-Leveque. М .  Le syncretisme gallo-romain, structures et finalites. Roma, 

1972.
.8 Vavrinek V. Povstani A ristonikovo.— Rozprawiy Ceskoslovenske Akademie ved, 

rocnik 67, 1957, Sesit 2.
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В историографии в течение последних 100 лет дебатируется вопрос 
о том, в какой мере идеология восставших была связана с утопией Ямбула 
и его государством Солнца. Одни ученые видели между ними непос
редственную связь, другие ее отрицали, однако в настоящее время ис
следователи все чаще склоняю тся к мысли о том, что утопия Ямбула 
и идеология восставших имели общие корни. Их надо, видимо, искать 
в мировоззрении сельских жителей, которые в многочисленных надпи
сях обращаются с молитвами к «Гелиосу Справедливому». Н е меньшее 
значение в социальной жизни имели божества «священные и справедли
вые» (■S'Eoi omoi ш \  SUatot), а такж е богиня AtxTj, которая на релье
фах изображ алась в виде женской фигуры, держащей весы с двумя 
чашами. Имели место обращения к богам и в тех случаях , когда импера
торы требовали клятвой подтвердить верность своих подданных сущ е
ствующему порядку. Известно, например, что Августу, его детям и по
томкам была принесена клятва жителями Пафлагонии «именем Зевса, 
Земли, Солнца и всех богов». Наруш ивш его ж дала страш ная кар а  — 
боги могли лишить его жены, детей, урож ая и т. д.

Велика была роль религиозных культов при отпущении рабов на 
волю — на востоке империи это был, в первую очередь, культ Аполлона 
Лермена !1, на западе — Фортуны, Геракла, Феронии и ряда других 10. 
Особой популярностью у низших слоев населения пользовался культ 
Доброй богини (Bona Dea). Он, видимо, принадлеж ал к древнему культу 
богини-матери, матери-Земли, популярному у всех народов как  Запад
ного, так и Восточного Средиземноморья.

Античная религия — это не только религия государства и полиса, 
но и религия деревни, сельской местности, которая такж е являлась  со
ставной частью античного общества. Это относится, в первую очередь, 
к таким регионам, как  Северная Африка, Сирия, М алая А зия, Ю жная 
Г аллия, Ф ракия и др ., которые имели общий высокий уровень культуры  
села и устойчивые религиозные представления населения.

Боги горожанина и крестьянина были одними и теми же, но отно
шение к ним было различным. Н а это указы вает, например, Варрон 
(De re ru stica , I, 1 ,4 ) , который называет сельскими богами Ю питера (небо), 
Теллус (Землю), Солнце и Л уну, а такж е Ц ереру и Л ибера, дающих 
крестьянину пищу и питье, М инерву и Венеру, дающих оливки и овощи. 
В восточных областях Средиземноморья боги греческого пантеона яв л я 
лись покровителями общины, ее сельского хозяйства, самого крестья
нина, его близких, его скота и урож ая. Х арактерным было то, что гре
ческие боги, сохраняя свои имена, приобретали местные^ черты. Это 
были уже не олимпийцы, взирающие на всех с высоты. Общинник воз
носил к ним мольбы по любому поводу, который казался  ему важным-

В западных провинциях Римской империи, как  отмечает Е . М. Нггаер- 
ман 11, община такж е имела своих богов, культовые ассоциации. К ак  
греческие герои, они защ ищ али свою общину на войне, давали ей хоро
шие урож аи и изобилие скота, учили ее и лечили в мирное время, охра
няли ее социальный строй и его законы. Уроженцы западных провин 
ций, уезж ая в другие районы, продолжали почитать своих исконных 
божеств, соблюдать обряды и празднества своей родной общины, в п о 
следствии они богов-эпонимов своего племени или пага отождествляют 
с римскими богами, но сохраняю т их имена и их функции. Х арактерны м 
при этом в общине был дух коллективизма, ей был чужд индивидуализм
представителей высших классов.

Важной силой в античном мире, правда, меньшей, чем на древнем 
Востоке, были храм ы , жрецы, служители культа. Ш ироко известна роль

9 Голубцова Е. С. Формы рабства и зависимости в Малой Азии.— В кн.: Рабство 
в восточных провинциях Римской империи в I—III  вв. М., 1977.

10 Штаерман. Ук. соч.
11 Штаерман. Ук. соч.
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храмов в Греции, начиная с классического периода, храмы в Дельфах 
и Олимпии являлись хранилищ ами текстов важнейших договоров, зак
люченных между полисами о мире, союзе и войне. Тексты договоров 
хранились в храмах и других городов, выставлялись на площ адях для 
всеобщего обозрения. В храмах же хранились и городские сокровища. 
В классической Греции они считались неприкосновенными для неприя
теля, многие из них имели право асилии.

Н аряду  с этим храмы в Греции исполняли традиционную роль бан
киров и ростовщиков. Они давали деньги в кредит не только частным 
лицам, но и городам, а иногда даже государствам. В делосской надписи 
IV —II I  вв. до н. э. говорится, что храмы в Греции, и в частности храм 
Аполлона, располагали крупной земельной собственностью, вели боль
шое хозяйство, имели мастерские, арендаторов и рабов. При храмах 
такж е проводились ярм арки, на которых оформлялись торговые сделки, 
оптовые закупки  больших партий товара. Ж рецы ряда крупных храмов 
в некоторых регионах осущ ествляли такж е государственную власть, 
как  то имело место, например, в Комане. По свидетельству Страбона 
(X II, 2, 3), «жители города — катаонцы, они подвластны царю , но 
большей частью подчиняются ж рецу. Обычно жрецы принадлежат к тому 
ж е роду, что и цари». В отличие от того, что имело место на Востоке, 
в Риме храмовое хозяйство не развилось, не было касты жрецов.

Во все эпохи государство контролировало деятельность храмов и либо 
накладывало на них подати и налоги, либо поощ ряло, давало земли, 
приписывало к храмам окрестные деревни с жившими там крестьянами. 
И нтересна, например, серия документов, охватывающих период в п ять— 
шесть веков. Первый по времени — эдикт Антиоха 12, в котором царь 
дарит в вечное владение храму Зевса Байтокайского деревню, находив
шуюся поблизости, и принадлежавш ие ей земли. Доходы должны идти 
на жертвоприношение и на обогащение храма. Х раму даруется такж е 
право асилии. Следующий — декрет императора Августа, который раз
решает рядом с этим храмом организовать ярм арку, где бы товары про
давались беспошлинно и доходы от продажи поступали бы храму. И, 
наконец, рескрипт императоров В алериана и Галлиена (253—260 гг.), 
подтверждающий привилегии этого храма, которые устойчиво сохраняю т
ся на протяжении ряда веков.

В эпоху кризиса античного мира, резкой социальной дифференциа
ции, обострения классовой и социальной борьбы усиливаются центро
бежные тенденции в идеологической ж изни. Попытки императорской 
власти усилить свои позиции и дать новое религиозное обоснование 
власти dom inus et deus ощутимых результатов не приносят. Больш ие 
надежды императоры возлагаю т на развитие солярной теологии. Они 
объявляю т себя аналогами «Солнца справедливого», который все делает 
для блага людей, верховными богами, «разумом мира» (как об этом пишет 
Д ион Хрисостом). П ровозглаш ается богоизбранность императоров, ко
торые приносят людям «золотой век». Н есмотря на это императоры были 
вынуждены считаться с теми слоями, которые почитали традиционно
римских богов, в частности, с популярностью  Ю питера Капитолийского 
в армии, с оживлением провинциальных культов в основном в тех рай
онах, откуда набиралась армия и происходила провинциальная знать.

Таким образом, религия играла большую роль во всех областях ж и з
ни античного мира. И греческие и римские божества «принимали участие» 
в войнах той или иной из враждующих сторон, являлись покровителями 
городов, отдельных государственных деятелей и полководцев. Культы 
и храмы представляли собой важную  политическую, а иногда и эконо
мическую силу. Обожествление императоров способствовало упрочению

12 В документе не указывается, какой из трех Антиохов имеется в виду — первый 
280—261 гг.), второй (261—247) или третий (223—187 гг.)

14

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



их власти, покровительства богов добивались все цари, начиная с Ромула. 
Ц ентральная власть, как  правило, не вмеш ивалась в религиозную  ж изнь 
ни горожанина, ни крестьянина. С эпохи формирования государства 
религия стала одной из важнейших форм официальной идеологии. В ре
лигиях античного мира не было обосновано угнетение бедного богатым, 
не аргументировалась необходимость повиновения низших высшим. 
Боги не предписывали рабам повиноваться своим господам — мотив, 
который позже стал одним из ведущих в христианской литературе. Со
вершенно новая эпоха во взаимоотношениях государства и религии на
ступила лишь с превращением христианства в государственную религию, 
когда церковь создала религиозную систему, освящавшую власть импе
раторов и строй общества.

THE STATE AND RELIGIO N  IN THE GRAECO-ROMAN WORLD 

Ye. S. Golubtsova

The beginnings of religious notions in classical an tiqu ity  appeared a t very early 
stages in the development of society, not only in Greece and Rome, but in all parts of 
the then known inhabited world. Of the ways in  which religion developed we may judge 
only retrospectively, by Greek m ythology, by legends and tales preserved in early Roman 
history, by the m yths and deities of the Eastern and W estern M editerranean. No one 
belonging to the world of classical an tiqu ity , be he Greek, Gaul, Thracian, Roman, 
Carian or what you w ill, embarked upon an enterprise, public or private, w ithout consul
ting  the will of the gods. This consultation had stric t forms and methods of d iv ination , 
by the flight of birds, the condition of the in ternal organs of anim als, by oracles and 
auguries. Greek religion and m ythology went through transform ations and were much 
influenced by oriental and local cults, which had its effect on the role of religion in po
litica l life. The «functions» of the gods were different in different periods. Religion in 
Rome, and its role in the life of the state , was m arkedly different from w hat it was in 
Greece. Rome had no m ythology of its own and originally its  gods were deified, but not 
anthropom orphized, forces of nature. From the tim e of the Punic wars the old com m unity 
cults, m ainly agricultural, began to disappear and state gods came to the forefront. In 
the view of Polybius (VI 8—12) the Roman religion of th a t tim e was called upon to keep 
the «crowd» in order. For many centuries the Roman religion was distinguished by its 
tolerance of other beliefs. In the religions of an tiqu ity  the oppression of the poor by the 
rich was not an article of faith  nor was it argued th a t the lit tle  man m ust obey the great. 
The gods did not adm onish the slaves to obey their masters — a m otif which la ter became 
a leading one in Christian literature.РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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