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ВВЕДЕНИЕ

В курию, ныне высокое здание для сенаторов с полосой широкого 
пурпура, отцы-деревенщины сходились, облаченные в шкуры.

Витой рожок созывал прежних Квиритов на собрание, и часто 
сотня их, собравшись на траве, составляла сенат.

Проперций. Элегии. IV.1.11–14

Римский ordo senatorius1 имеет долгую историю. Сенат был учрежден 
еще в правление первого царя Ромула (VIII в. до н. э.). Историк Тит 
Ливий так описал это событие: «Когда о силах тревожиться было уже 
нечего, Ромул сообщает силе мудрость и учреждает сенат, избрав сто 
старейшин, —  потому ли, что в большем числе не было нужды, потому 
ли, что всего-то набралось сто человек, которых можно было избрать 
в отцы. Отцами их прозвали, разумеется, по оказанной чести, потомст-
во их получило имя патрициев»2. В пору Ромула, по сообщению Тита 
Ливия, в состав patres входили лишь избранные сто человек, в начале же 
республиканского периода количество сенаторов увеличилось до 3003. 
Таковым оно оставалось в течение длительного времени4.

1 Традиционный перевод —  фразы ordo senatorius —  «сенаторское сословие». 
Однако дословно слово ordo переводится как «порядок». По замечанию М. Куликов-
ски, римляне мыслили категориями ordines, «порядков», отличающихся привилегиями 
и обязанностями, но не категориями социальных классов. См.: Kulikowski M. Imperial 
Tragedy : From Constantine’s Empire to the Destruction on Roman Italy (AD 363–568). 
London, 2019. P. 4.

2 Liv. I.8.4. Здесь и далее, если не указано иначе, перевод цитат наш. — Е. З.
3 Liv. II.1.10–11: «Затем, чтобы само многолюдство сената придало сил сословию, 

поредевшему из-за царских бесчинств, он (Луций Юний Брут, один из первых римских 
консулов. — Е. З.) пополнил число сенаторов до трехсот знатнейшими из всадников; 
с этого-то времени, говорят, и повелось, чтобы, созывая сенат, приглашать и отцов, 
и “приписанных”: последнее имя означало внесенных в список, то есть новых сенаторов».

4 В период правления Луция Корнелия Суллы количество сенаторов возросло 
примерно до 600 человек. Численность сенаторов ненадолго возросла при Гае Юлии 
Цезаре, который пополнил орден своими сторонниками (всего их стало около 900 че-
ловек). Октавиан Август вернул численность сената к цифре в 600 членов.
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В Римской республике сенат являлся важнейшим и наиболее ав-
торитетным органом власти. De facto он руководил всей внутренней 
и внешней политикой государства. Даже в период принципата, когда 
наряду с традиционными республиканскими учреждениями появился 
и другой источник власти —  император, сенат все еще контролировал 
финансовую и религиозную сферы, имел значительные административ-
ные полномочия, управлял провинциями и курировал общественные 
работы. Иными словами, и при императорах сенат играл заметную 
роль во многих сферах жизни римского общества. Даже когда в VI в. 
в Италии не осталось ни одного римского императора, а Рим находился 
под контролем германских правителей, сенат все еще функционировал 
и требовал уважения к себе.

Неизменно на протяжении всей римской истории сенаторы поль-
зовались особым положением в обществе, однако последние годы су-
ществования Римской империи на Западе стали для аристократов не са-
мым благоприятным временем. Социальные перемены были вполне 
способны низвести их до уровня общественных рудиментов, которым 
не осталось бы места в высших эшелонах власти.

Действительно, период поздней Античности являлся погранич-
ной эпохой между классической Античностью и Средневековьем. 
Это было время политических, экономических, социальных и рели-
гиозных изменений, а также культурного разрыва, в результате чего 
проявились новые тенденции, определившие вектор дальнейшего 
развития европейской цивилизации. Помимо прочего, окончательно 
оформились новые чиновничьи и военные элиты, ставшие опорой 
императорской власти как на Западе, так и на Востоке. Однако, несмо-
тря на существенные перемены, многие элементы общества смогли 
сохраниться при переходе от Античности к Средним векам, хотя и пе-
режили определенную трансформацию. Одним из таких элементов 
была римская сенаторская аристократия. В IV в. она показала себя 
вполне способной адаптироваться к новым общественным реалиям, 
готовой к социальной мобильности и ассимиляции чуждой культуры, 
религии и стратегий управления. По меткому замечанию П. Хизера, 
«именно в возвышении сенаторских чиновников и адаптации ста-
рой аристократии к новым условиям заключается действительная 
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история IV в.»5. Анализ механизмов и способов сохранения старых 
социальных групп, таких как сенаторская аристократия, а также 
изменений, которым они подверглись в условиях коренной ломки 
прежней общественной системы, позволит более полно исследовать 
особенности функционирования различных социальных структур как 
в древних, так и в современных обществах. Таким образом, в книге 
речь пойдет о людях, которые являлись активными творцами и участ-
никами новой социальной реальности IV в. —  римской сенаторской 
аристократии.

Хронологические рамки исследования ограничены четвертым сто-
летием. В качестве нижней хронологической границы взят приход 
к власти императора Диоклетиана (294), чье правление стало завер-
шающим аккордом в череде солдатских императоров III в. Верхней 
границей является последний год правления императора Феодосия I 
(395), ставшего последним монархом, управлявшим единой Римской 
империей прежде, чем она была окончательно разделена на западную 
и восточную части. Обе границы условны, поскольку хронологические 
рамки неизбежно расширяются, захватывая III и даже II в., когда мы 
ставим вопрос о континуитете между сенаторской аристократией 
периодов принципата и домината, а также начало V в., когда речь идет 
о последствиях изменений в положении сенаторской аристократии, 
произшедших в IV столетии.

В рамках данного исследования под римской сенаторской аристо-
кратией понимаются лица, имевшие титулы viri clarissimi, viri specta biles 
или viri illustres, а также члены их семей: дети, в случае, если они родились 
в знатной семье, где ранг передавался по наследству, или появились 
на свет после того, как их отец получил сенаторский ранг, а также жены. 
Из исследования были исключены военные и церковные деятели, если 
они на протяжении своей жизни не занимали гражданских должностей, 
и представители императорских фамилий. Также за рамками анализа 
остались те аристократы, сведения о которых сохранились фрагментарно. 
Кроме того, исследование ограничено уроженцами Италии и западных 

5 Heather P. Senators and Senates // The Cambridge Ancient History / ed. by  
Av. Cameron, P. Garnsey. Cambridge, 2008. Vol. 13. P. 247.
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регионов Римской империи (Галлии, Испании, Британии и Северной 
Африки), а также теми, кто родился на Востоке, но в какой-то момент 
жизни исполнял гражданские должности на Западе и на основании этого 
критерия может быть отнесен к западным сенаторам.

Источниковая база исследования включает в себя несколько групп 
источников.

Наиболее значимы для решения поставленных задач эпигра‑
фические материалы. Начиная с конца XIX в. регулярно выходили 
в свет публикации, включающие в том числе надписи, посвященные 
представителям сенаторской аристократии. Так, Corpus Inscriptionum 
Latinarum представляет собой наиболее полное собрание латин-
ских надписей6. Кроме названного сборника, в исследовании ис-
пользованы следующие издания: «Избранные латинские надписи» 
(Inscriptiones Latinae Selectae)7, «Греческие надписи римского вре-
мени» (Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes)8, «Надписи 
римской Триполитании» (Inscriptions of Roman Tripolitania)9, 
«Известия о раскопках древностей» (Notizie degli Scavi di Antichita)10, 
«Христианские надписи города Рима» (Inscriptiones Christianae Urbis 
Romae)11. Также при работе мы обращались к периодическим изда-
ниям, публикующим античные надписи, —  это «Эпиграфический 
ежегодник» (L’Annee Epigraphique)12 и «Вестник римской муници-

6 Corpus Inscriptionum Latinarum / ed. Th. Mommsen et al. Berlin, 1863–1959. 
T. 3. Pt. 1. P. 1–586; Pt. 2. P. 587–1197; T. 5. Pt. 1. P. 1–544; Pt. 2. P. 545–1215; T. 6. Pt. 1. 
P. 406; Pt. 2. P. 875–1746; Pt. 3. P. 1747–2458; Pt. 4. P. 2459–3001; Pt. 5. P. 1–271; T. 8. 
Pt. 1. P. 1–714; Pt. 2. P. 714–1141; T. 9. P. 847; T. 10. Pt. 1. P. 1–712; Pt. 2. P. 713–1229; 
T. 14. 608 p.

7 Inscriptiones Latinae Selectae : 3 vols. / ed. H. Dessau. Berolini, 1892–1916.
8 Inscriptiones Graecae ad Res romanas pertinentes / ed. R. Cagnat. Chicago, 1975. 

Vol. 1–2. 712 p.
9 Inscriptions of Roman Tripolitania / ed. J. M. Reynolds, B. Ward- Perkins. Rome, 

1952. 286 p.
10 Notizie Degli Scavi di Antichita. 1917. Vol. 14. P. 351.
11 Inscriptiones Christianae Urbis Romae : in 10 t. / ed. I. De Rossi. Roma, 1861. 

T. 1. 619 p.
12 L’Annee Epigraphique / ed. R. Cagnat et al. 1892. № 1. P. 1–72; 1906. № 1. P. 1–70; 

1922. № 1. P. 1–58; 1927. № 1. P. 1–80; 1934. № 1. P. 1–92; 1954. № 1. P. 1–96; 1964. № 1. 
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пальной археологической комиссии» (Bullettino della Commissione 
Archeologica Comunale di Roma)13.

Эпиграфические данные помогают прежде всего решить важную за-
дачу исследования —  собрать материал для проведения просопографи-
ческого анализа. Одним из основополагающих методов, использованных 
при анализе сенаторской аристократии, является просопографический. 
В контексте исследования он предполагает изучение римских аристо-
кратических родов IV в. на основе изучения данных, касающихся всех 
известных представителей этих фамилий. Преимущество просопогра-
фического метода заключается в том, что он нацелен на статистическую 
обработку материала и уже поэтому является наиболее репрезента-
тивным и результативным при изучении элит общества, а также дает 
возможность создать коллективный портрет изучаемой социальной 
группы. Просопографический метод предполагает прежде всего со-
ставление перечня сохранившихся в источниках имен аристократов, 
о которых имеются какие-либо данные. Применение этого метода 
позволило создать базу данных, анализ которой представлен во второй 
и третьей главах книги.

Для решения задач исследования на каждого из представителей 
сенаторской аристократии было составлено просопографическое досье, 
включающее сведения о его политической карьере, общественных 
взносах, пожертвованиях, родственных связях, религиозной аффили-
ации, сенаторской собственности и недвижимости, взаимоотношениях 
патроната и клиентелы. Затем полученная информация была занесена 
в базу данных, которая представлена в приложении.

Помимо эпиграфических свидетельств, для исследования были 
привлечены нарративные источники, представленные историческими 
сочинениями, риторическими и философскими трактатами, письмами, 
биографиями и жизнеописаниями, а также законодательные акты.

Среди нарративных источников наиболее обширную группу пред-
ставляют исторические сочинения —  это труды Аммиана Марцеллина 

P. 1–132; 1969–1970. № 1. P. 1–272; 1972. № 1. P. 1–296; 1977. № 1. P. 1–326; 1994. 
№ 1. P. 1–762; 2005. № 1. P. 1–830.

13 Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. 1907. № 35. 
P. 115–121.
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(ок. 330 —  после 395)14, Рутилия Намациана (конец IV —  начало V в.)15, 
Олимпиодора (ок. 380 —  ок. 412–425)16, Зосима (вторая половина V в.)17, 
Аноним Валезия18. Исторические сочинения позволяют не только оха-
рактеризовать процесс трансформации сенаторской аристократии, 
но и показать изменение самой общественно- политической ситуации 
в Италии IV в., связав эти два аспекта исследования. С этой же целью 
использованы и некоторые биографии, в частности, Аврелия Виктора 
(ок. 320 —  после 389) «О цезарях»19, «Жизнеописания истории ав-
густов» (IV в.)20, «Житие Мелании Младшей» Геронтия (ок. 452 г.)21.

14 Ammien Marcellin. Histoire : [in 6 vols] / ed. E. Galletier. Paris, 1968–1999.
15 Rutilius Namatianus. De reditu suo / with an eng. transl. by J. W. Duff, A. M. Duff // 

Minor Latin Poets. Cambridge ; London, 1934. P. 753–830. Русский перевод: Рутилий 
Намациан. Возвращение на родину // Поздняя латинская поэзия / пер. М. Л. Гаспа-
рова. М., 1982. С. 283–302.

16 Олимпиодор Фивянин. История // Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, 
Олимпиодор, Малх, Петр Магистр, Менандр, Кандид Исавр, Ноннос и Феофан Ви-
зантиец. Рязань, 2003. С. 144–167; Олимпиодор Фиванский. История / пер. и коммент. 
Е. Ч. Скржинской // ВВ. 1956. № 8 (33). С. 223–276.

17 Zosime. Histoire nouvelle : [in 3 vols] / ed. F. Paschoud. Paris, 1989–2003. Vol. 1. 
422 p. Vol. 2. Pt. 1. 302 p. Vol. 2. Pt. 2. 333 p. Vol. 3. Pt. 1. 422 p. Vol. 3. Pt. 2. 236 p.

18 Origo Constantini Imperatoris предположительно датируется серединой IV в., 
хроника Теодориха —  серединой VI в. См.: Anonymus Valesii // Monumenta Germaniae 
Historica. Auctores Antiquissimi 9 / ed. by Th. Mommsen. Berolini, 1892. P. 1–11, 259, 
306–328. Русский перевод: Аноним Валезия. Извлечения // Формы исторического 
сознания от Поздней Античности до эпохи Возрождения : (Исследования и тексты) : 
сб. науч. тр. памяти К. Д. Авдеевой / пер. В. М. Тюленева. Иваново, 2000. С. 176–193.

19 Sexti Aurelii Victoris Liber de Caesaribus: praecedunt Origo gentis Romanae et 
Liber de viris illustribus Urbis Romae, subsequitur Epitome de Caesaribus / ed. F. Pichl-
mayr. Leipzig, 1970. 226 p. Русский перевод: Аврелий Виктор. О Цезарях / пер. В. С. Со-
колова // Римские историки IV в. М., 1997. С. 77–124.

20 Scriptores Historiae Augustae : 3 vols / eng. transl. by D. Magie. Cambridge ; 
London, 1921–1932. Vol. 3. 529 p. Русский перевод: Жизнеописания истории Авгу-
стов / пер. В. С. Кондратьева // Властелины Рима: биографии римских императоров 
от Адриана до Диоклетиана. М., 1992. 384 c.

21 S. Melania Iunioris Acta Graeca // Analecta Bollandiana. T. 22. Paris ; Bruxelles, 
1903. P. 5–49; Vita Sanctae Melania Iunioris // Analecta Bollandiana : 141 t. Paris, 1889. 
T. 8. P. 19–63. Русский перевод: Геронтий. Житие преподобной Мелании / пер. и ком-
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Важным источником для исследования особенностей повседневной 
жизни римской сенаторской аристократии (обстоятельств принятия 
аристократами христианства, влияния новой религии на их повсед-
невность и материальное благосостояние, нравственные ценности), 
самовосприятия римских аристократов, их взаимоотношений внутри 
сословия и с другими сословиями являются эпистолярные источни‑
ки. В работе были использованы письма Либания (314 —  ок. 393)22, 
Квинта Аврелия Симмаха (ок. 340 —  ок. 402)23, Паулина Ноланского 
(ок. 353–431)24, Иеронима Стридонского (342–419/42025)26, Амвросия 
Медиоланского (ок. 340–397)27, Аврелия Августина (354–430)28, 
Сидония Аполлинария (ок. 430 —  ок. 486)29.

Еще одну группу письменных источников составляют юридические 
и делопроизводственные документы. Сюда стоит отнести «Реляции» 

мент. Т. Л. Александровой // Вестн. ПСТГУ. Сер.: Филология. 2015. Вып. 3 (43). 
С. 71–107.

22 Libanius. Opera / ed. R. Foerster. Leipzig, 1921–1927. Vol. 2. 614 p. Vol. 10. 761 p.; 
Либаний. Речи : [в 2 т.] / пер. С. П. Шестакова ; под ред. М. Ф. Высокого. СПб., 2014. 
Т. 1. 762 с. Т. 2. 760 с.

23 Symmaque. Lettres : [in 4 vols.] / ed. by J.-P. Callu. Paris, 1972–2002.
24 Paulinus Nolanus. Opera Omnia // Patrologiae Latinae… : 217 vols. Paris, 1861. 

Vol. 61. 1156 p. Английский перевод: Paulinus of Nola. Letters : 2 vols / eng. transl. by 
P. G. Walsh. N. Y., 1966–1967. Vol. 1. 277 p. Vol. 2. 389 p.

25 Здесь и далее подобным образом указываем данные в тех случаях, когда точная 
датировка не представляется возможной.

26 Hieronymus Stridonensis. Opera Omnia // Patrologiae Latinae : 141 vols / ed. by 
J.-P. Migne. Paris, 1845–1846. Vol. 22. 1296 p. Vol. 23. 849 p. Vol. 24. 1004 p. Vol. 25. 
1624 p. Vol. 26. 1328 p. Vol. 27. 773 p. Vol. 28. 773 p. Vol. 29. 583 p. Vol. 30. 567 p. Рус-
ский перевод: Иероним Стридонский. Творения : в 17 т. Киев, 1879–1903. Т. 3. 226 с. 
Т. 5. 480 с. Т. 5. 410 с.

27 Ambrose of Milan: Political Letters and Speeches / eng. transl. by J. Liebeschuetz. 
Liverpool, 2010. 404 c.

28 Augustine. Works / eng. transl. by P. Schaff // Nicene and Post- Nicene Fathers. 
Ser. 1, Vol. 1. N. Y., 1886. 670 p. Русский перевод: Августин Блаженный. Творения : 
[в 4 т.] / сост. С. И. Еремеева. СПб. ; Киев, 2000. 742 с.

29 Sidonius Apollinaris. Opera Omnia // Patrologiae Latinae… Paris, 1862. Vol. 58. 
Col. 435–752. Английский перевод: Letters of Sidonius : [in 2 vols] / eng. transl. by 
O. M. Dalton. Oxford, 1915. 268 p.
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Квинта Аврелия Симмаха, с одной стороны, представляющие собой 
сборник государственных документов и писем, а, с другой, являющиеся 
самостоятельным литературным произведением. В сборник включены 
дипломатическая переписка и рекомендательные письма, адресованные 
римскому сенату, а также императору30.

Для выявления особенностей социального положения сенаторской 
аристократии в IV в. в работе были использованы законодательные 
акты —  кодексы Феодосия (438 г.)31 и Юстиниана (529 г.)32.

Выражаю искреннюю благодарность коллегам с кафедры истории 
Древнего мира и Средних веков Уральского федерального универси-
тета, а также всем, кто поддержал меня на разных этапах работы над 
монографией и высказал свои замечания и рекомендации.

30 Barrow R. H. Prefect and Emperor. The Relationes of Symmachus A. D. 384. Oxford, 
1973. 246 p.

31 Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis et leges novellae ad 
Theodosianum pertinentes : 2 t. / rec. Th. Mommsen et P. M. Meyer. Berolini, 1905. T. 1, 
p. 1. 380 p. T. 1, p. 2. 931 p. T. 2. 219 p.

32 Codex Justinian // Corpus Iuris Civilis : 12 vols. Berlin, 1892. Vol. 2. 587 p. Англий-
ский перевод: Annotated Code / eng. transl. by F. H. Blume : University of Wyoming. 2010. 
URL: https://www.uwyo.edu/lawlib/blume- justinian/index.html (accessed: 21.02.2020); 
Дигесты Юстиниана : в 7 т. / ред. Л. Л. Кофанов. М., 2008. T. 1. 584 с.



Глава 1   
РИМСКАЯ СЕНАТОРСКАЯ  

АРИСТОКРАТИЯ В IV В. :  
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Он (Веттий Агорий Претекстат. —  Е. З.) всегда возвышался над 
магистратурами, которые занимал. В общении с другими людьми 
он проявлял сдержанность, с самим собой был строг. <…> К нему 
следовало относиться с уважением, но не с благоговением. Если ка-
кая-либо выгода когда-либо переходила к нему по условиям завещания, 
он немедленно возвращал ее ближайшим родственникам завещателя. 
Как он никогда не был потрясен чужим процветанием, так и его ни-
когда не забавляли чужие бедствия.

Квинт Аврелий Симмах. Реляции. 12.3

1.1. Сенаторское сословие позднеантичного Рима : 
историография вопроса

Интерес к изучению сенаторского сословия позднеантичного 
периода во второй половине XX —  начале XXI в. значительно воз-
рос. Исследователи затрагивают самые различные аспекты этой темы. 
Однако еще в XIX —  первой половине XX в. сенаторское сословие 
в силу историографических приоритетов не привлекало внимания исто-
риков. За исключением отдельных пассажей в общих работах33, а также 
тех случаев, когда в центре внимания специалистов оказывалась работа 
сената как политического и социального института, специальных тру-
дов, посвященных римской сенаторской аристократии, не выходило34.

33 См.: Bury J. B. History of the Later Roman Empire: From the Death of Theo-
dosius I to the Death of Justinian (A. D. 395 to A. D. 565) : in 3 vols. Vol. 1. London, 1923. 
P. 18–24; Seeck O. Geschichte des Untergangs der antiken Welt : 6 vols. Stuttgart, 1921. 
Bd. 2. S. 3–342.

34 См.: De Rossi G.‑B. Iscrizione onoraria di Nicomaco Flaviano // Annali dell’Instituto 
di Corrispondenza Archeologica. 1849. Vol. 21. P. 283–362; Idem. La basilica profana di 
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Постановкой же проблемы мы во многом обязаны двум ключевым 
факторам. Во-первых, ряд британских исследователей, и в первую оче-
редь П. Браун35, разработали концепцию поздней Античности36. Это 
позволило по-новому взглянуть на предмет исследования и пробудило 
среди ученых интерес к периоду, когда Римская империя на западе пере-
живала «всесторонний коллапс», и на ее месте формировались новые 
государственные образования. Вторым фактором стала активизация 
работы по обобщению позднеантичного материала, посвященного 
отдельным персоналиям, что привело к изданию ряда просопографи-
ческих сборников. В основном эта работа стала возможной благодаря 
усилиям немецких ученых. Идея создания «Просопографии поздней 
Античности» восходит к началу XX в., когда А. Харнак по предложению 

Guinio Basso sull’Esquilino dedicata poi a S. Andrea ed appellata Catabarbara Patricia // 
Bulletino di Archeologia Cristiana. 1871. Vol. 2 (2). P. 5–30; Lécrivain Ch. Le Sénat romain 
depuis Dioclétien à Rome Et à Constantinople. Paris, 1888. 243 p.; Picotti G.‑B. Il patricius 
nell’ultima età imperial, dans Archivio Storico Italiano. 1928. № 1. P. 333–380; Idem. Sulle 
relazioni fra re Odoacre e il Senato e la Chiesa di Roma // Rivista Storica Italiana. 1939. 
Vol. 4. P. 363–386; Davidson T.‑S. A Problem of Senate Procedure in the Late Roman Em-
pire // Am. J. of Philology. 1946. Vol. 117. P. 168–183; De Francisci P. Per la storia del Senato 
romano e della Curia nei secoli V e VI // Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di 
Archeologia. 1946–1947. Vol. 22. P. 275–317; Mazzaino S. La propaganda senatoriale nel 
tardo impero // Doxa. 1951. Vol. 4. P. 121–148; Ensslin W. Der Konstantinische Patriziat 
und seine Bedeutung im 4. Jh. // Mélanges Bidez. 1934. Vol. 2. S. 361–376; Bertolini O. 
L’aristocrazia senatoria e il Senato di Roma come forza politica sotto i regni di Odoacre 
e di Theodorico // Estratto dagli Atti del I Congresso Nazionale di Studi Romani. Roma, 
1928. P. 3–16; Sundwall J. Abhandlungen zur Geschichte des ausgehenden Römerturms. 
Helsinki, 1919. 318 p.; Piganiol A. L’Empire chrétien. Paris, 1947. 446 p.

35 Brown P. The World of Late Antiquity. From Marcus Aurelius to Muchammad. 
London, 1971.

36 О концепции и историографии вопроса см.: Селунская Н. А. Late Antiquity: 
историческая концепция, историографическая традиция и семинар «Empires Un-
limited» // ВДИ. 2005. № 1. С. 249–253; Ее же. Осень Средневековья и Поздняя 
Античность: как антиковеды с медиевистами историю делили // Диалог со временем. 
2004. № 13. С. 232–246; Ляпустина Е. В. Поздняя Античность —  общество в измене-
нии // Переходные эпохи в социальном измерении. История и современность / ред. 
В. Л. Мальков. М., 2002. С. 31–46; Ващева И. Ю. Концепция Поздней Античности 
в современной исторической науке // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 
2009. № 6 (1). С. 220–231.



151.1. Сенаторское сословие позднеантичного Рима

Т. Моммзена выступил с инициативой продолжить Prosopographia Imperii 
Romani (далее —  PIR) с 284 г., начала периода правления Диоклетиана, 
и довести до 565 г., времени смерти Юстиниана I37.

В 1971 г. вышел первый том Prosopography of the Later Roman Empire 
(далее —  PLRE), а в 1980 г. —  второй, в который, помимо гражданских 
магистратов и бюрократии, было включено и духовенство, а имен-
но те его представители, которые «имели сенаторскую семью или 
получили светские должности или звания… до того, как началась их 
религиозная карьера»38. В 1993 г. вышел третий том PLRE, а затем 
Дж. Мартиндейл занялся просопографией Византийской империи 
(далее —  PBE). Стоит отметить, что в третий том были включены fasti 
патрициев, которых недоставало в первых двух томах.

Эти публикации вызвали живой отклик в исследовательской среде. 
В частности, Т. Барнс представил ряд статей, уточняющих некоторые 
параграфы PLRE39. Вслед за названными сборниками появились и другие 
просопографии, например, посвященные Италии под византийским го-
сподством40, позволившие ученым не только обратить внимание на судьбы 
отдельных индивидов, но и создать коллективные портреты, а также 
полноценно исследовать представителей сенаторского сословия, зани-
мавших определенные магистратуры, в частности, ординарных консулов41. 
Введение в научный оборот обобщенных сведений по позднеантичным 
персоналиям, пусть и имевшее определенные недостатки, способствовало 
появлению множества работ, в том числе просопографических, посвя-

37 Mathisen R. W. Fifteen Years of P. L. R. E. Compliments, Complaints and Caveats // 
Medieval Prosopography. 1986. № 7. S. 1–37.

38 Mathisen R. W. The Prosopography of the Later Roman Empire: Yesterday, Today, 
and Tomorrow // Fifty Years of Prosopography. The Later Roman Empire, Byzantium, 
and Beyond / ed. by Av. Cameron. Oxford, 2003. P. 31.

39 Barnes T. D. Some Persons in The Historia Augusta // Phoenix. 1972. Vol. 26. № 2. 
P. 140–182; Idem. More Missing Names (A. D. 260–395) // Phoenix. 1973. Vol. 27. № 2. 
P. 135–155; Idem. Another Forty Missing Names (A. D. 260–395) // Phoenix. 1974. 
Vol. 28. № 2. P. 224–233.

40 Cosentino S. Prosopografia dell’Italia Bizantina (493–804) : 2 t. T. 1. A–F. T. 2. G–O. 
Bologna, 1996. T. 1. 609 p. T. 2. 547 p.

41 Bagnall R. S., Cameron Al., Schwartz S. R., Worp K. A. Consuls of the Later Roman 
Empire. Atlanta, 1987. 760 p.
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щенных римской аристократии. Не имея возможности и необходимости 
осветить их все, остановимся лишь на ключевых.

В первую очередь для нас важны исследования, в которых были 
выработаны сами определения сенаторского сословия и сенаторской 
аристократии, а также очерчен круг людей (как по формальным при-
знакам, так и с точки зрения самих позднеантичных аристократов и их 
современников), относящиеся к ним.

К вопросу определения границ сенаторского сословия в своих 
исследованиях в различное время обращались М. Арнхейм, однако, 
не находивший различий между нобилями, клариссимами и сенатор-
ской аристократией42; М. Р. Зальцман, выделявшая представителей 
сенаторской аристократии исключительно по формальному призна-
ку —  обладанию титулом vir clarissimus43. Как справедливо отметил 
Р. Матисен, проблема, присущая этому определению, состоит в том, 
что для множества сенаторов не сохранились свидетельства о рангах 
сами по себе. Следовательно, ранг почти всегда должен выводиться 
из косвенных данных. Самым простым примером в этом случае явля-
ется ситуация с должностными лицами: некоторые должности обычно 
влекли за собой сенаторский статус как во время их исполнения, так 
и после выхода в отставку. Жены и дети сенаторов также автоматически 
получали сенаторский статус. В других случаях для определения ранга 
необходимы более сложные построения44.

Другой исследователь, Д. Шлинкерт, в свою очередь, полагает, что 
определять сенаторское сословие следует исходя исключительно из кос-
венных критериев45. Особо ценным в его работе является то, что он 

42 Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire. Oxford, 
1972. P. 8–21.

43 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. Social and Religious Change 
in the Western Roman Empire. Cambridge ; London, 2002. P. 7.

44 Mathisen R. W. The Christianization of the Late Roman Senatorial Order: Circum-
stances and Scholarship. Review on «Michele Renee Salzman, The Making of a Christian 
Aristocracy. Social and Religious Change in the Western Roman Empire (Cambridge, 
MA : Harvard Univ. Press, 2002), XIV + 354 pp.) // Intern. J. of the Classical Tradition. 
2002. № 9. P. 257–278.

45 Schlinkert D. Ordo Senatorius und Nobilitas: Die Konstitution des Senatsadels 
in der Spätantike. Stuttgart, 1996. 311 s.
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подробно разобрал категории ordo senatorius в нормативных источниках 
и nobilitas — в Res Gestae Аммиана Марцеллина. Д. Шлинкерт отметил, 
что, несмотря на некоторое противопоставление, эти категории в вы-
сокой степени согласуются друг с другом. Говоря же о «постоянном 
каноне взаимозависимых факторов, которые… типичны для сенатор-
ской аристократии поздней Античности»46 и на основании которых ее 
можно очертить, он выделяет четыре наиболее важных, на его взгляд, 
conditiones sine quibus non: знатное происхождение; возможность под-
держивать роскошный образ жизни, характерный для сословия в целом; 
владение патримонием, который создавал основу для обеспечения 
определенного уровня благосостояния; и, наконец, необходимость для 
человека, входившего в сенаторское сословие, придерживаться прин-
ципа dignitas indulta. Соблюдение всех этих критериев обеспечивало 
социальное принятие сенатора как аристократа со стороны правителя, 
других представителей сословия и общества в целом. Д. Шлинкерт заме-
тил, что в конкретных случаях эти определяющие факторы оказываются 
переменными и комбинируемыми категориями47.

Некоторые специалисты, признавая несостоятельность описанных 
выше подходов, пытались сосредоточить свое внимание на отдельных 
категориях внутри сенаторской аристократии. Эти категории варь-
ировались на протяжении IV в. Больше всего сенаторов имело титул 
vir clarissimus, со временем появились и другие ранги —  vir spectabilis, 
vir illustris48. Также внутри римской сенаторской аристократии суще-
ствовали и другие менее формальные группы, такие как нобилитет 
и патрициат49.

46 Schlinkert D. Ordo Senatorius und Nobilitas. S. 234.
47 Ibid. S. 234–236.
48 Постановление императора Грациана от 5 июля 372 г. на законодательном 

уровне закрепило названные ранги, а также их соотношение между собой. В этой 
внутренней иерархии illustres занимали вершину, за ними в порядке убывания важности 
следовали spectabiles и clarissimi. См.: Lizzi Testa R. Christian Emperors and Roman Elites 
in Late Antiquity. Abingdon ; N. Y., 2022. P. 8.

49 Barnes T. D. “Patricii” under Valentinian III // Phoenix. 1975. Vol. 29, № 2. P. 155–
170; Idem. Who Were the Nobility of the Roman Empire? // Phoenix. 1974. Vol. 28, № 4. 
P. 444–449.
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Анализируя внутреннюю структуру сенаторской аристократии, 
специалисты пришли к заключению, что активное пополнение рим-
ской сенаторской аристократии «новыми людьми» на протяжении 
IV в. привело к разделению сенаторов на родовитую знать, то есть тех, 
кто получил ранг «благодаря счастливому рождению» (nobilis), и слу-
жилую —  тех, кому ранг был дарован по милости правителя. Однако 
только ли рождение в благородной семье являлось критерием для при-
надлежности человека к нобилям? Если «новые люди» входили в состав 
nobilitas, то на каких условиях это происходило, каким требованиям 
они должны были соответствовать? Как при численном меньшинстве 
знать избежала размывания своей традиционной аристократической 
культурной идентичности? На эти и многие другие вопросы исследо-
ватели по сей день продолжают искать ответы.

Т. Барнс придерживается мнения, что «в IV в. или, по крайней мере, 
в постконстантиновские времена сенатор являлся nobilis, если он или его 
предок был ординарным консулом, префектом города Рима или занимал 
должность префекта претория»50. Значимость социального происхож-
дения в этом вопросе также отмечают С. Барниш51 и Д. Шлинкерт52. 
Однако несмотря на то, что при идентификации человека как nobilis 
происхождение действительно имело определенную ценность, сви-
детельства ряда позднеримских авторов, в том числе содержащиеся 
в «Реляциях» Квинта Аврелия Симмаха, предполагают, что «новые 
люди» могли быть определены как часть nobilitas и по ряду других осно-
ваний. Так, М. Зальцман утверждает, что различия внутри сенаторской 
аристократии проводились скорее посредством неких неформальных 
критериев, всегда очевидных для современников, но порой неуловимых 
для исследователей теперь53.

Под неформальными критериями, соответствие которым было не-
обходимо «новым людям» для их кооптации в нобилитет, М. Зальцман 
предлагает понимать коллективное признание со стороны других ари-

50 Barnes T. D. Who Were the Nobility of the Roman Empire. P. 444–449.
51 Barnish S. T. B. Transformation and Survival in the Western Senatorial Aristocracy, 

c. A. D. 400–700 // Papers of the British School of Rome. 1988. Vol. 56. P. 120–155.
52 Schlinkert D. Ordo Senatorius und Nobilitas. S. 234–235.
53 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. P. 23.
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стократов54. Гипотеза исследовательницы сводится к тому, что аристо-
краты «сами определяли друг друга». Основания для идентификации 
изначально «чужого» человека как «своего» разнились от случая к слу-
чаю, их нельзя свести к общему знаменателю. Р. Матисен и А. Вангер 
солидарны с мнением М. Зальцман55.

Б. Нэф, признавая сложность и изменчивость иерархии внутри 
сенаторской аристократии, подчеркивает, что благородство (nobilitas) 
основывалось на личных достижениях и качествах, но также что при-
надлежность к знатному роду была гарантией наличия таких качеств 
или залогом возможности их обретения56. Иными словами, благородное 
происхождение само по себе не являлось значимым, однако именно оно 
определяло наличие у человека конкретных значимых для аристокра-
тии качеств —  чести, образованности, соответствующего воспитания, 
стремления следовать аристократическим ценностям и общего высо-
кого уровня культуры. Таким образом, Б. Нэф предлагает консенсус 
между точками зрения Т. Барнса и М. Зальцман. Резюмируя сказанное, 
можно заключить, что вопросы, связанные с определением критериев 
римской nobilitas, требованиями, которые представители знати выд-
вигали к «новым людям», степенью вариативности этих требований, 
а также мотивацией «новых людей» для вхождения в круг сенаторской 
элиты, до настоящего момента не разрешены.

Определению состава позднеантичного сенаторского сословия Рима 
и его рассмотрению с помощью просопографических методов также 
посвящено несколько обширных трудов. В частности, следует отметить 
работу М. Арнхейма, который проанализировал родовитую сенаторскую 
аристократию Рима, попытался установить ее численность и составил ро-
дословные знатных домов57. Отвечая на вопрос, почему Западная Римская 
империя пала, он рассмотрел эволюцию сословия от времени правления 
императора Диоклетиана до императора Феодосия I. Автор обратился 

54 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. P. 23.
55 Mathisen R. W. The Christianization of the Late Roman Senatorial Order. P. 257–278.
56 Wagner H. Das spätantike Rom und die stadtrömische Senatsaristokratie (395–

455 n. Chr.). Eine althistorisch- archäologische Untersuchung. Berlin ; Boston, 2021. 
S. 15–22.

57 Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy.
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к анализу матримониальных и родственных связей в аристократической 
среде, рассмотрел их традиции землевладения, а также выявил некоторые 
закономерности в занятии сенаторами должностей и получении ими 
рангов в IV в. Однако методология, примененная М. Арнхеймом, имеет 
ряд недостатков: в работе термины «нобиль» и «представитель сена-
торской аристократии» используются как синонимы для обозначения 
сенаторов по рождению или происхождению, чьи отцы были по крайней 
мере клариссимами; по мнению автора, аристократия образовывала 
очень сплоченную, недоступную для непосвященных группу благодаря 
заключению эндогамных браков, в результате чего «новые люди», попа-
давшие в состав сенаторской аристократии на протяжении IV в., остались 
за пределами исследования М. Арнхейма.

Другой исследователь, Дж. Мэтьюз, анализируя в своей монографии 
сенаторскую аристократию, использовал иной подход58. Намереваясь 
представить политическую историю римского Запада в конце IV —  на-
чале V в., он сконцентрировал внимание на взаимодействии между им-
ператорской властью и отдельными наиболее влиятельными представи-
телями сенаторской аристократии. Во главу угла Дж. Мэтьюз поставил 
даже не самые известные роды, чья история хорошо задокументирована, 
а наиболее яркие exempla, персоналии. Однако такой подход привел 
к неизбежному сокращению выборки для исследования, к тому же 
потребовалось обосновывать выбор людей, деятельность которых 
должна быть освещена, и тех, которые должны остаться за рамками 
исследования. С другой стороны, несомненное достоинство работе 
придает ряд тематических отступлений, воссоздающих политический 
контекст эпохи, в которую жили выбранные автором персонажи.

Уже упомянутое выше монографическое исследование М. Зальцман 
посвящено процессу христианизации сенаторской аристократии, под 
которой она понимает всех носителей ранга clarissimus59. М. Зальцман 
приводит выборку из 414 западных аристократов, которые занимали 
должности между 284 и 423 гг., но самое главное —  для которых со-
хранились сведения об их ранге и религиозной аффилиации. Данные 

58 Matthews J. F. Western Aristocracies and Imperial Court A. D. 364–425. Oxford ; 
N. Y., 1975. 427 p.

59 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. P. 4.
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приводятся с претензией на то, что это самая полная группа сенаторов- 
аристократов, когда-либо изученных с точки зрения всего спектра их 
жизнедеятельности60.

Выдвигая предположение о том, что всю сенаторскую аристократию 
объединяла коллективная статусная культура, М. Зальцман высказывает 
убеждение в том, что принадлежать к аристократии означало быть чле-
ном «кооптирующего клуба, который однозначно отделял аристократов 
от чрезвычайно богатых, но деклассированных вольноотпущенников»61. 
Принадлежность к такой группе, поддержанная наличием огромных 
финансовых ресурсов и социальными связями с провинциальными, 
придворными и военными элитами, позволяла аристократам самим 
выбирать свою религиозную принадлежность без оглядки на политику 
имперских властей. Скорее, напротив, церковные власти и император 
должны были принимать условия, выдвигаемые аристократами. Влияние 
императора на такую автономную сенаторскую культуру было доста-
точно ограниченным. С другой стороны, М. Зальцман акцентирует 
внимание читателей и на неоднородности аристократии. Различия, 
по мнению исследовательницы, крылись прежде всего в происхожде-
нии и в карьерах.

Вопросу преемственности сенаторских семей при переходе от пе-
риода Принципата к Доминату посвятил монографию К. Сеттипани62. 
Он выделил семьи, входившие в ядро сенаторского сословия в III в. 
и оставшиеся внутри него в IV–V вв. Для отслеживания преемственно-
сти внутри сенаторской аристократии также полезны штудии Д. Окон63, 
Н. Хахлера64 и А. Вагнера65.

60 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. P. 6.
61 Ibid. P. 4.
62 Settipani Ch. Continuité gentilice et continuité sénatoriale dans les familles 

sénatoriales romaines à l’époque impériale. Oxford, 2000. 597 p.
63 Okoń D. Album Senatorum : 2 vols. Vol. 1. Senatores ab Septimii Severi aetate 

usque ad Alexandrum Severum (193–235 AD). Vol 2. Senators of the Severan Period 
(193–235 AD). A Prosopographic Study. Stettin, 2017–2018. 398 p.; 168 p.

64 Hächler N. Kontinuität und Wandel des Senatorenstandes im Zeitalter der Sol-
datenkaiser. Prosopographische Untersuchungen zu Zusammensetzung, Funktion und 
Bedeutung des amplissimus ordo zwischen 235–284 n. Chr. Leiden ; Boston, 2019. 890 s.

65 Wagner H. Das spätantike Rom und die stadtrömische Senatsaristokratie. 523 s.
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Если мы говорим о составе позднеантичного сенаторского сосло-
вия, несомненно, одним из важнейших для исследователя вопросов 
является передача патронимов в аристократической среде, поскольку 
во многом именно на основании этого критерия мы можем сделать вы-
вод о принадлежности человека к тому или иному аристократическому 
роду. Здесь стоит особенно отметить работы Ал. Кэмерона66, К. Хопкинс 
и Г. Бертона67, которые изучили патронимы позднеантичных аристокра-
тов и сформулировали некоторые принципы их наследования. Однако 
этот вопрос и сейчас вызывает острые дискуссии в историографии. 
Так, исследователи предположили, что люди с похожими именами, ве-
роятно, принадлежали к одному и тому же роду или, по крайней мере, 
претендовали на династические связи с той аристократической семьей, 
чей патроним они использовали68. В противовес этому утверждению 
О. Саломиес, несмотря на установление им некоторых принципов 
наследования, отметил, что в настоящий момент нормы наследования 
патронимов с достаточной точностью не могут быть сформулированы, 
возможно лишь строить догадки69.

Другой важный аспект анализа аристократии —  способы и механиз‑
мы пополнения сенаторского сословия. К. Хопкинс обратилась к анализу 
социальной мобильности в среде аристократии, продемонстриро-
вав возможности, которые имелись у провинциалов для вхождения 
в сенаторский круг столичных аристократов. Она пришла к важному 
выводу, который автор книги всецело разделяет: в позднеантичном 
провинциальном обществе существовали широкие возможности для 

66 Cameron Al. Avienus or Avienius? // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 
1995. Bd. 108. P. 252–262; Idem. Black and White: A Note on Ancient Nicknames // 
The Am. J. of Philology. 1998. Vol. 119, № 1, P. 113–117; Idem. Polyonomy in the Late 
Roman Aristocracy: The Case of Petronius Probus // The J. of Roman Studies. 1985. 
Vol. 75. P. 164–182.

67 Death and Renewal. Sociological Studies in Roman History : in 2 vols / ed. by 
K. Hopkins. Cambridge, 1983. Vol. 2. P. 120–200.

68 К примеру, на основании этого допущения строит свое исследование К. Сет-
типани.

69 Salomies O. Adoptive and Polyonymous Nomenclature in the Roman Empire —  
Some Addenda // Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo / a cura di M. L. Caldelli, 
G. L. Gregori. Roma, 2014. P. 511–513.



231.1. Сенаторское сословие позднеантичного Рима

осуществления вертикальной социальной мобильности, будь то возвы-
шение одного человека от раба до освобожденного учителя начальной 
школы, медленный путь семьи через многие поколения к богатству и вы-
соким должностям или стремительное восхождение одного человека 
к преторианской префектуре. Выводы К. Хопкинс70, таким образом, 
противоречат заключениям О. Зеека и Г. Альфёльди, долго доминиро-
вавшим в историографии и сводящимся к тому, что позднеантичное 
общество фактически являлось кастовым и существовали ограничения 
мобильности, которые невозможно было переступить71.

Проблема социальной мобильности в позднеантичном обществе 
крайне важна для полноценного анализа сенаторской аристократии, 
поскольку ее разрешение позволяет понять механизмы пополнения 
сословия и в итоге установить, насколько оно было замкнутым. Так, 
А. А. Чекалова, обращаясь к исследованию сенаторской аристократии 
Константинополя, заметила, что оно было значительно более открытым, 
чем на Западе72. Она основывает свой вывод на суждениях К. Хопкинс 
о том, что при комплектовании римского сената эпохи империи на-
следственный принцип играл весьма незначительную роль и что сенат 
постоянно пополнялся за счет лиц, не принадлежавших к сенаторскому 
сословию73. Ф. Жак, напротив, хотя и согласился, что «новые люди» 
достаточно часто женились на представительницах древних родов, 
уточнил, что различные ветви одного и того же сенаторского рода были 
достаточно сплоченными74.

Исследование механизмов кооптации «новых людей» в состав 
сенаторской аристократии неизбежно предполагает рассмотре-

70 В целом эту точку зрения поддерживает и А. Скиннер. См.: Skinner A. Political 
Mobility in the Later Roman Empire // Past & Present. 2013. № 218. P. 17–53.

71 Hopkins K. Social Mobility in the Later Roman Empire: The Evidence of Ausoni-
us // Classical Quarterly. 1961. № 11. P. 239.

72 Чекалова А. А. К вопросу о возникновении сенаторского сословия Констан-
тинополя // Византийский временник. 1989. Т. 50 (75). С. 57–58.

73 Death and Renewal. Sociological Studies in Roman History. P. 120–200.
74 Jacques F. L’éthique et la statistique. À propos du renouvellement du Sénat romain 

(Ier —  IIIe siècles de l’Empire) // Parenté et strategies familiales dans l’Antiquité romaine. 
Actes de la table ronde des 2–4 octobre 1986 (Paris, Maison des sciences de l’homme) / 
ed. by J. Andreau, H. Bruhns. Rome, 1990. P. 415–438.
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ние взаимоотношений правителей и представителей сенаторского 
сословия. К работам, которые затрагивают этот вопрос, стоит от-
нести исследования Р. Лиззи Тесты75, М. Мозера76, А. Альфёльди77, 
Л. Кракко Руггини78, В. Эка79, К. Хопкинс80, С. Ольшанца81, Б. Сэлвея82, 
Дж. Вейсвейлера83.

Для изучения сенаторской аристократии также важны работы, 
рассматривающие ее cursus honorum. Пожалуй, это одна из наиболее 
изученных тем в современной историографии. К ней обращались 

75 Lizzi Testa R. Christian Emperors and Roman Elites. 312 p.
76 Moser M. Emperor and Senators in the Reign of Constantius II. Maintaining Im-

perial Rule between Rome and Constantinople in the Fourth Century AD. Cambridge, 
2018. 420 p.

77 Alföldi A. A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire, the Clash between the 
Senate and Valentinian I. Oxford, 1952. 151 p.

78 Cracco Ruggini L. Nobilità romana e potere nell’età di Boezio // Atti del Congresso 
Internazionale di Studi Boeziani Pavia 5–8 ottobre 1980 / a cura di L. Obertello. Rome, 
1981. P. 73–96; Idem. Rome in Late Antiquity: Clientship, Urban Topography, and Proso-
pography // Classical Philology. 2003. Vol. 98, № 4. P. 366–382.

79 Eck W. Ordo Senatorius und Mobilität: Auswirkungen und Konsequenzen im Im-
perium Romanum // The Impact of mobility and migration in the Roman Empire (Impact 
of Empire 12) / ed. by E. LoCascio, L. E. Tacoma. Leiden, 2016. P. 100–115.

80 Hopkins K. Élite Mobility in the Roman Empire // Past & Present. 1965. № 32. 
P. 12–26; Idem. Social Mobility in the Later Roman Empire. P. 239–248.

81 Olszaniec S. Walentynian i senatorowie —  procesy w Rzymie w latach 368–374 // 
Crimina et mores: prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie: materiały z konferencji / 
ed. M. Kuryłowicz. Lublin, 2001. P. 129–142.

82 Salway B. Redefering the Roman Imperial Élite in the Fourth Century AD // Elites 
in the Ancient World. Szczecińskie Studia nad Starożytnością : in 2 vols / ed. by D. Okoń, 
P. Briks. Szczecin, 2015. Vol. 2. P. 199–256.

83 Weisweiler J. Domesticating the Senatorial Elite: Universal Monarchy and Transre-
gional Aristocracy in the Fourth Century AD // Contested Monarchy: Integrating the Ro-
man Empire in the Fourth Century AD / ed. by J. Wienand. Oxford ; N. Y., 2015. P. 36–75; 
Idem. From Equality to Asymmetry: Honorific Statues, Imperial Power, and Senatorial 
Identity in Late-antique Rome // J. of Roman Archaeology. 2012. Vol. 25. P. 319–350; 
Idem. The Roman Aristocracy between East and West: Divine Monarchy, State- Building 
and the Transformation of the Roman Senatorial Order (c. 25 BCE —  425 CE) // New 
Approaches to the Later Roman Empire: Proceedings of a Conference Held at Kyoto 
University on 8 March 2014 / ed. by T. Minamikawa. Kyoto, 2015. P. 31–52.
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в частности В. Эк84, Дж. Харриес85, М. МакЭвой86, С. Ольшанец87, 
Т. В. Григорюк88. Так, исследователи рассмотрели эволюцию самих 
магистратур и бюрократических должностей в позднеантичный пе-
риод, выделив их специфику, а также подробно изучили в том числе 
представителей сенаторской аристократии, исполнявших эти маги-
стратуры89.

При рассмотрении cursus honorum позднеантичной сенаторской ари-
стократии следует учитывать, что карьера представителей сенаторского 
сословия во многом зависела от обладания социальным престижем, 
следовательно, аристократы предпринимали активные действия для 
его получения. По справедливому уточнению Д. Шлинкерта, «именно 
особая корреляция между социальным престижем и политической 
функцией сделала сенаторскую аристократию первым сословием» 
позднеантичного общества90.

84 Eck W. Consules, Consules Iterum und Consules Tertium —  Prosopographie 
und Politik // Partiti’ e Fazioni nel’Esperienza Politica Romana / ed. by G. Zecchini. 
Mailand, 2009. S. 155–181; Idem. Imperial Administration and Epigraphy: In Defense  
of Prosopography // Representations of Empire. Rome and the Mediterranean World / 
ed. by A. Bowman et al. Oxford, 2002. P. 131–152.

85 Harries J. The Roman Imperial Quaestor from Constantine to Theodosius II // 
The J. of Roman Studies. 1988. Vol. 78. P. 148–172.

86 McEvoy M. Rome and the Transformation of the Imperial Office in the Late 
Fourth —  Mid- Fifth Centuries AD // Papers of the British School at Rome. 2010. № 78. 
P. 151–192.

87 Olszaniec S. Comites Consistoriani w Wieku IV. Studium Prosopograficzne Elity 
Dworskiej Cesarstwa Rzymskiego 320–395 n. e. Toruń, 2007. 700 s.; Idem. Praetorian 
Prefects of Italy and Africa as Administrators of Cursus Publicus in the Theodosian Code 
(until 425 AD) // The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources / 
ed. by D. Musial. Toruń, 2013. P. 31–56; Idem. Prosopographical Studies on the Court Elite 
in the Roman Empire (4th century AD). Toruń, 2013. 509 p.

88 Григорюк Т. В. Карьеры высших чиновников в Римской империи 340–350 гг. : 
просопографическое исследование // Вестн. древней истории. 2017. Т. 77, № 4. 
С. 934–959.

89 Bagnall R. S., Cameron A., Schwarts S. R., Worp K. A. Consuls of the Later Roman 
Empire. 760 p.

90 Schlinkert D. Ordo Senatorius und Nobilitas. P. 235–236.
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Этому важному вопросу —  способам самовыражения и самовоспри‑
ятия сенаторского сословия —  посвящен ряд работ Т. Л. Мерер91, 
Р. Шено92, Ю. Хиллнер93, Г. Каласа94, Дж. Вейсвейлера95. Усилиями пред-
ставителей Оксфордской школы поздней Античности исследованы 
варианты самопрезентации сенаторской аристократии в Риме. Этой же 
цели служит база данных Last Statues of Antiquity, представленная в сбор-
нике Р. Смита и Б. Вард- Перкинса96. Говоря о способах самовыражения 
представителей сенаторской аристократии, стоит упомянуть и то, что 
исследователи уделяют внимание вопросам, связанным с экономиче-
ским благосостоянием сенаторов в позднеантичный период, в частно-
сти, в настоящее время исследователи отошли от тезиса о повсеместном 
экономическом упадке в поздней Римской империи97.

Позднеантичная римская аристократия особенно часто становится 
объектом интереса исследователей в связи с ее христианизацией. Так, 
в XIX —  первой половине XX в. исследователи полагали, что во время 
борьбы за возвращение алтаря Победы в здание римской курии среди 
западных сенаторов вновь проснулся интерес к язычеству, до этого 
заметно угасший. Однако, как показали дальнейшие исследования, сена-
торы на протяжении конца III —  середины IV в. оставались в большин-
стве своем язычниками, поэтому тезис о «языческом возрождении» 
конца IV в., высказывавшийся в 1920-е гг. в частности Д. Н. Робинсоном, 

91 Meurer T. L. Vergangenes verhandeln. Spätantike Statusdiskurse senatorischer Eliten 
in Gallien und Italien. Berlin ; Boston, 2019. 418 s.

92 Chenault R. R. Rome Without Emperors: The Revival of a Senatorial City in the 
Fourth Century CE : PhD thesis. Michigan, 2008; Idem. Statues of Senators in the Forum 
of Trajan and the Roman Forum in Late Antiquity // The J. of Roman Studies. 2012. 
Vol. 102. P. 103–132.

93 Hillner J. Domus, Family, and Inheritance: The Senatorial Family House in Late 
Antique Rome // The J. of Roman Studies. 2003. Vol. 93. P. 129–145.

94 Kalas G. Architecture and Élite Identity in Late Antique Rome: Approaching the 
Past at Sant’Andrea Catabarbara // Papers of the British School at Rome. 2013. № 81. 
P. 279–302.

95 Weisweiler J. From Equality to Asymmetry. P. 319–350.
96 Smith R. R. R., Ward‑ Perkins B. The Last Statues of Antiquity. Oxford, 2016. 410 p.
97 См.: Banaji J. Agrarian Change in Late Antiquity. Gold, Labour, and Aristocratic 

Dominance. Oxford, 2001. 286 p.
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Г. Блохом, ныне представляет лишь историографический интерес98. 
В современном антиковедении религиозной аффилиации сенаторской 
аристократии посвящены работы Ал. Кэмерона99, Р. Лиззи Тесты100, 
Т. Барнса101, Р. Эдбрука102, Ф. Гилларда103, Р. Матисена104, Д. Новака105, 
Дж. О’Доннелла106, М. Р. Зальцман107, М. А. Ведешкина108.

В отечественной историографии особенно широко развито на-
правление, посвященное изучению интеллектуальных элит. В цен-
тре его внимания стоит интеллектуал как представитель определен-
ной культуры и социального слоя —  позднеримской аристократии. 
Антиковеды постсоветского времени, отдавая должное необходи-

98 Robinson D. N. An Analysis of the Pagan Revival of the Late Fourth Century, with 
Especial Reference to Symmachus // Transactions and Proceeding of the American 
Philological Association. 1915. Vol. 46. P. 87–101; Bloch H. A New Document of the Last 
Pagan Revival in the West, 393–394 A. D. // The Harvard Theological Rev. 1945. Vol. 38. 
P. 199–244.

99 Cameron Al. The Last Pagans of Rome. Oxford ; N. Y., 2011. 878 p.
100 Pagans and Christians in Late Antique Rome: Conflict, Competition, and Coexist-

ence in the Fourth Century / eds. by M. R. Salzman, M. Sághy, R. Lizzi Testa. N. Y., 2015. 
421 p.; The Strange Death of Pagan Rome. Reflections on a Historiographical Controversy / 
ed. by R. Lizzi Testa. Turnhout, 2013. 198 p.

101 Barnes T. D., Westal R. W. The Conversion of the Roman Aristocracy in Prudentius’ 
“Contra Symmachum” // Phoenix. 1991. Vol. 45, № 1. P. 50–61; Barnes T. D. Statistics 
and Conversion of the Roman Aristocracy // The J. of the Roman Studies. 1995. № 85. 
P. 135–147.

102 Edbrook R. O. Jr. The Visit of Constantius II to Rome in 357 and Its Effect on the Pa-
gan Roman Senatorial Aristocracy // The Am. J. of Philology. 1976. Vol. 97, № 1. P. 40–61.

103 Gillard F. D. Senatorial Bishops in the Fourth Century // Harvard Theological 
Rev. 1984. № 77. P. 153–175.

104 Mathisen R. W. Petronius, Hilarius and Valerianus: Prosopographical Notes on 
the Conversion of the Roman Aristocracy // Historia: Zeitshrift für Alte Geshichte. 1981. 
Bd. 30. H. 1. P. 106–112.

105 Novak D. M. Constantine and the Senate: An Early Phase of the Christianization 
of the Roman Aristocracy // Ancient Society. 1979. Vol. 10. P. 271–310.

106 O’Donnell J. J. The Demise of Paganism // Traditio. 1979. Vol. 35. P. 45–88.
107 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy.
108 Ведешкин М. A. Веттий Агорий Претекстат и языческая оппозиция в римском 

сенате // Науч. ведом. Белгород. гос. ун-та. 2011. № 13 (108). Вып. 19. С. 26–34; Его же. 
Языческая оппозиция христианизации Римской империи. IV–VI вв. М., 2018. 358 с.
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мости особенно внимательно исследовать переходные эпохи и руко-
водствуясь принципом «чтобы понять его смысл (времени. —  Е. З.), 
нужно понять людей, живших тогда»109, сосредоточили внимание 
на аристократах- интеллектуалах периода поздней Античности —  
Флавии Кассиодоре, Квинте Аврелии Симмахе, Сидонии 
Аполлинарии. Этой тематике посвящены работы В. И. Уколовой110, 
А. А. Чекаловой111, М. С. Петровой112.

Кроме того, в современной историографии созданы многочисленные 
case studies, посвященные отдельным персоналиям113 или семейным кла-
нам, входившим в состав позднеантичной сенаторской аристократии —  

109 Шкаренков П. П. Римская империя в «эпоху упадка»: между мифом и реаль-
ностью // Новый исторический вестник. 2004. № 2. С. 5.

110 Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего Средневековья (конец V — 
начало VII века). М., 1989. 320 с.; Ее же. Поздний Рим: пять портретов. М., 1992. 154 с.

111 Чекалова А. А. Сенат и сенаторская аристократия Константинополя. IV —  пер-
вая половина VII века. М., 2010. 341 с.; Ее же. К вопросу о возникновении сенаторского 
сословия Константинополя // Византийский временник. 1989. Т. 50. С. 47–58; Ее же. 
Патрикиат в ранней Византии // Византийский временник. 1997. № 57. С. 32–44.

112 Петрова М. С. Макробий Феодосий и его «Сатурналии» // Макробий Фео-
досий. Сатурналии / пер. с лат. и древнегреч. В. Т. Звиревича ; общ. ред., сост., вступит. 
ст. М. С. Петровой ; прим. и указ. В. Т. Звиревича и М. С. Петровой ; прил. М. С. Пет-
ровой. М., 2013. 808 с.

113 Barnes T. D. Publilius Optatianus Porfyrius // The Am. J. of Philology. 1975. Vol. 96, 
№ 2. P. 173–186; Idem. Sossianus Hierocles and the Antecedents of the “Great Persecu-
tion” // Harvard Studies in Classical Philology. 1976. Vol. 80. P. 239–252; Errington R. M. 
The Praetorian Prefectures of Virius Nicomachus Flavianus // Historia: Zeitshrift für Alte 
Geshichte. 1992. Vol. 41, № 4. P. 439–461; Kahlos M. Fabia Aconia Paulina and the Death 
of Praetextatus —  Rhetoric and Ideals in Late Antiquity (CIL VI 1779) // Arctos. Acta 
Philologia Fennica. 1994. Vol. 28. P. 13–25; Idem. The Restoration Policy of Vettius Ago-
rius Praetextatus // Arctos. Acta Philologia Fennica. 1997. Vol. 29. P. 39–47; Idem. Vettius 
Agorius Praetextatus —  A Senatorial Life in Between. Rome, 2002. 280 p.; Idem. Vettius 
Agorius Praetextatus and the Rivalry between the Bishops in Rome in 366–367 // Arctos. 
Acta Philologia Fennica. 1997. Vol. 31. P. 41–54; Kiilerich B. A Different Interpretation of 
the Nicomachorum- Symmachorum Diptych // Jahrbuch für Antike und Christentum. 
1991. № 34. P. 115–129; Olszaniec S. The Two Prefects of 384 —  Symmachus and Prae-
textatus // Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues: Studies in Honour of Professor 
Maria Dzielska / ed. by K. Twardowska et al. Krakow, 2014. P. 233–242.
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Анициям114, Петрониям115, Цейониям Руфиям116, Симмахам117, в которых 
исследователи реконструировали биографии позднеантичных родов, 
уточнили состав и родственные связи той или иной сенаторской фамилии.

114 Beschaouch A. Zappa et le proconsul d’Afrique Sex. Cocceius Anicius Faustus Pau-
linus // Mélanges de l’Ecole française de Rome. 1969. № 81. P. 195–218; Bjornlie M. S. The 
Anicii between Rome, Ravenna and Constantinople // Bjornlie M. S. Politics and Tradition 
between Rome, Ravenna and Constantinople. A study of Cassiodorus and the Variae, 527–
554. Cambridge, 2013. P. 527–554; Cameron Al. Anician Myths // The J. of Roman Studies. 
2012. № 102. P. 133–171; Clover F. M. The Family and Early Career of Anicius Olybrius // 
Historia: Zeitshrift für Alte Geshichte. 1978. Vol. 27, № 1. P. 169–196; Cracco Ruggini L. 
Nobilità Romana e potere nell’Età di Boezio. P. 73–96; Hoek A. van den Anicius Auchenius 
Bassus, African Red Slip Ware, and the Church // The Theological Rev. 2005. Vol. 98, № 2. 
P. 171–185; Kiilerich B. A. The Image of Anicia Juliana in the Vienna Dioscurides: Flattery or 
Appropriation of Imperial Imagery? // Symbolae Osloenses. 2001. № 76. P. 169–190; Momi‑
gliano A. D. Gli Anicii e la Storiografia Latina del VI Secolo D. C. // Entretiens sur l’Antiquité 
Classique. 1958. Vol. 4. P. 249–290; Novak D. M. The Early History of the Anicii // Studies 
in Latin Literature and Roman History I / ed. by C. Deroux. Brussels, 1979. P. 119–165; 
Wilkins P. I. The African Anicii. A Neglected Text and a New Genealogy // Chiron. 1988. 
№ 18. P. 377–382; Zecchini G. La politica degli Anicii nel V secolo // Atti del Congresso 
internazionale di Studi Boeziani / ed. by L. Obertello. Roma, 1981. P. 123–138.

115 Cameron Al. Polyonomy in the Roman Aristocracy. P. 164–182; Chastagnol A. 
L’Inscription de Petronius Probus à Capoue // Tituli. 1982. № 4. P. 547–551; Giardina A. 
Lettura Epigrafica e Carriere Aristocratiche: Il Caso di Petronio Probo // Rivista di Filo-
logia. 1983. № 111. P. 170–182; Mazzarino S. Sulla Carriera Prefettizia di Sex. Petronius 
Probus // Helikon. 1967. № 7. P. 414–418; McCoy M. Corruption in the Western Empire: 
The Career of Sextus Petronius Probus // Ancient World. 1985. № 11. P. 101–106; No‑
vak D. M. Anicianae Domus Culmen, Nobilitatis Culmen // Klio. 1980. № 62. P. 473–493; 
Schmidt M. Ambrosii carmen de obitu Probi. Ein Gedicht des Mailänder Bischofs in epigra-
phischer Überlieferung // Hermes. 1999. № 127. P. 99–116; Seyfarth W. Sextus Petronius 
Probus. Legende und Wirklichkeit // Klio. 1970. № 52. P. 411–425; Teitler H. C. Ammianus 
30.5.4 and the Career of Petronius Probus // Mnemosyne. 2016. Vol. 69, № 2. P. 312–317.

116 Barnes T. D. Two Senators under Constantine // The J. of Roman Studies. 1975. 
№ 65. P. 40–49; Olariu Ch. The Senatorial Aristocracy in the Fourth Century. A Case Study: 
The Ceionii Rufii // Atti della Scuola di Ricerca. Tradizione e Innovazione fra Antichità 
e Medioevo: prosopografia —  biografia —  epigrafia (Iaşi, 8–14 ottobre 2012) / A cura 
di N. Zugravu. Iaşi, 2013. P. 271–287; Sbriglione L. La “Gens” Caeionia: Étude Prosopo-
graphique et Réflexions sur la Conversion d’Une Famille Aristocratique // Ancient Society. 
2010. Vol. 40. P. 153–196; Weber R. J. Albinus: The Living Memory of a Fifth- Century 
Personality // Historia: Zeitshrift für Alte Geshichte. 1989. Bd. 38. H. 4. P. 472–497.

117 Sogno C. Q. Aurelius Symmachus. A political biography. Ann Arbor, 2006. 154 p.
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Контекст позднеантичной эпохи позволяют восстановить не-
которые общие работы. В первую очередь это капитальный труд 
Э. Гиббона118, два тома «Кембриджской истории Древнего мира», 
рассматривающие период с 337 по 425 г.119, а также исследования 
Д. Поттера120, П. Сосерн121, Ав. Кэмерон122, Дж. Куррана123.

Таким образом, современная историография, несмотря на нали-
чие просопографических исследований, посвященных сенаторской 
аристократии позднеантичного периода Римской империи, имеет ряд 
лакун. Доминируют работы или исключительно просопографического 
характера, без анализа социально- политических характеристик аристо-
кратии в IV в., либо исследования, обращающиеся к частным вопросам. 
Проблема преемственности внутри сенаторского сословия, а также 
механизмов его пополнения и способов сохранения в позднеантичном 
обществе во многом остается не раскрытой. Кроме того, специалисты 
все еще не сформулировали окончательное определение понятия «се-
наторская аристократия периода поздней Античности». Возможно, 
предлагаемое читателю исследование позволит хотя бы отчасти устра-
нить эти пробелы.

118 Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: закат 
и падение Римской империи : в 4 т. / пер. В. H. Неведомского. М., 2008.

119 The Cambridge Ancient History : 14 vols. Vol. 13. The Late Empire, A. D. 337–
425 / ed. by Av. Cameron, P. Garnsey. Cambridge, 2008. 845 p. Vol. 14. Late Antiquity: 
Empire and Successors, A. D. 425–600 / ed. by Av. Cameron, B. Ward- Perkins, M. Whitby. 
Cambridge, 2008. 1101 p.

120 Potter D. S. The Roman Empire at Bay, A. D. 180–395. London ; N. Y., 2004. 762 p.
121 Southern P. The Roman Empire from Severus to Constantine. London ; N. Y., 

2001. 416 p.
122 Cameron Av. The Later Roman Empire: AD 284–430. Cambridge, 1993. 238 p.; 

Idem. The Mediterranean World in Late Antiquity AD 395–700. Routledge, 2011. 300 p.
123 Curran J. R. Pagan City and Christian Capital. Rome in the Fourth Century. Ox-

ford, 2000. 389 p.
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1.2. «Сословие, облаченное в белое» :  
положение сенаторской аристократии 

по законодательным актам

Последний год своего правления (363) император Юлиан, из-
вестный как Отступник, проводил вдали от Рима, предпринимая оче-
редную попытку усмирить персов, атаковавших восточные рубежи 
империи124. Не уповая на то, что правитель обратит свой взор на Рим 
и посетит древнюю столицу, некоторые из римских аристократов 
поспешили к Юлиану в Антиохии. В награду за дальнюю дорогу и вы-
казанную таким образом верность Юлиан даровал прибывшим к нему 
аристократам ряд высоких государственных должностей. Когда

…были посланы (сенатом. —  Е. З.) к нему (Юлиану. —  Е. З.) из Вечного 
города (Рима. —  Е. З.) послы, мужи знатного происхождения и испы-
танные службой, достойной похвалы, император удостоил их различных 
почестей. Апрониана125 он назначил префектом Рима, а Октавиана126 —  
проконсулом Африки; Венуста127 он поставил викарием в Испании, 
Руфина Арадия128 возвел в ранг комита Востока вместо своего недавно 
умершего дяди Юлиана129.

Император Юлиан практиковал подобного рода благодеяния и ра-
нее. В 361 г. он пожаловал высокую должность Максиму130, знатно-
му римскому аристократу, сделав его префектом Вечного города131. 
Вскоре после этого Отступник назначил одним из консулов на 362 г. 

124 Amm. XXIII.1.1–3.
125 PLRE I. P. 88–89. Lucius Turcius Apronianus signo Asterius 10.
126 Ibid. P. 637. Clodius Octavianus 2.
127 Ibid. P. 949. Volusius Venustus 5.
128 Ibid. P. 775. Aradius Rufinus 11.
129 Amm. XXIII.1.4.
130 PLRE I. P. 582. Maximus 17.
131 Amm. XXI.12.24.
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Клавдия Мамертина, префекта претория Иллирика, а другим —  Флавия 
Невитту132, «чтобы укрепить доверие в подданных»133.

В поздней Античности императоры регулярно награждали за вер-
ность своих подданных, сенаторов и чиновников должностями и титу-
лами. Дарование должности порой резко изменяло социальный статус 
человека, тотчас он становился представителем высшего сословия им-
перии —  сенаторской аристократии. Непокорных же правители карали 
лишением регалий и званий, что, напротив, негативно отражалось на со-
циальном статусе провинившегося134. Показателен в этом отношении 
14-й титул 15-й книги Кодекса Феодосия под названием «Об отмене тех 
[постановлений], которые были приняты при тиранах или варварах» 
(De infirmandis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt)135. Как только 
Константин I добился единоличной власти, разгромив вой ска Лициния 
в сражениях при Адрианополе 3 июля и при Хризополисе 18 сентября 
324 г.136, он немедленно выпустил постановление об отмене всех законов 
узурпатора137, а также отдельное постановление в отношении тех лиц, 
«которые тираном от сенаторов до корабельных должностей были по-
нижены» (qui ex senatoribus ad navicularium munus a tyranno deiecti sunt)138. 
Сенату следовало создать коллегию, сообща отыскать таких людей и вос-
становить их в ранге, приличествующем их происхождению. После устра-
нения тирана Магна Максима в 388 г.139 соправители Валентиниан II, 
Феодосий I и Аркадий отдали распоряжение преторианскому префекту 

132 Bagnall R. S., Cameron Al., Schwartz S. R., Worp K. A. Consuls of the Later Roman 
Empire. P. 258–259.

133 Amm. XXI.12.25.
134 CTh. IV.VI.2.
135 Ibid. XV.XIV.1–14.
136 Zos. II.22–28; Barnes T. D. Constantine: Dynasty, Religion and Power in the Later 

Roman Empire. Chichester, 2011. P. 106
137 CTh. XV.XIV.1.
138 Ibid. XV.XIV.4. Постановление принято в отношении тех лиц, которые по воле 

Лициния были лишены сенаторского статуса и которым была пожалована должность 
судовладельцев. Константин I повелевал, чтобы сенаторы вернули таких людей в свои 
ряды. Постановление касалось только сенаторов, «которые молили о восстановлении 
своих прав по рождению», то есть родовитых аристократов.

139 Lat. Pan. II. XXXV–XXXVI.
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Трифолию относительно возвращения прежних рангов тем лицам, кто 
дерзнули присвоить себе почести по милости узурпатора140.

Исходя из сказанного можно заключить, что в поздней Античности 
социальный статус, приобретаемый с получением dignitates et honores, 
являлся отнюдь не абстрактной категорией, а ключевой характеристикой 
индивида. Их задача заключалась в точном определении места человека 
в обществе в целом и среди представителей иных социальных групп 
в частности141. Именно по этой причине узурпаторы, придя к власти, 
прежде всего лишали неугодных dignitates et honores, а значит, и прежне-
го статуса,  а императоры, одержав победу над тираном, прежде всего 
восстанавливали статус верных себе людей. В этой связи кажется вполне 
обоснованным предложение Д. Шлинкерта интерпретировать то, что 
длительное время было принято называть «инфляцией титулов»142, на-
против, как показатель их значимости143.

Проблема четкого определения критериев социального статуса 
отдельных категорий позднеантичного общества стала особенно ак-
туальной со второй половины IV в. Примерно к этому времени окон-
чательно оформилась новая социальная структура, ставшая резуль-
татом комплекса реформ правителей Диоклетиана, Константина I 
и Констанция II, пытавшихся преодолеть последствия так называемого 
«кризиса III века»144. В связи с этим отдельная задача заключалась 

140 CTh. XV.XIV.6: «Никто не имеет права на возвращение honores, полученных 
по воле тирана Магна Максима».

141 Тезис о зависимости прав и привилегий сенаторов от их статуса принимают 
ряд исследователей, в частности А. Джонс и Дж. Мэтьюз, см.: Jones A. H. M. The Later 
Roman Empire 284–602: A Social, Economic and Administrative Survey : in 2 vols. Oxford, 
1964. Vol. 2. P. 523–562; Matthews J. Western Aristocracies and Imperial Court. P. 307. 
В этом смысле очень показательно стремление декурионов и чиновников получить 
титул vir clarissimus. Однако зачастую тезис влечет за собой допущение о кастовом 
характере позднеантичного общества, безосновательность которого была доказана 
К. Хопкинс, см.: Hopkins K. Social Mobility in the Later Roman Empire. P. 239.

142 Demandt A. Geschichte der Spätantike Das Römische Reich von Diocletian bis 
Justinian 284–565 n. Chr. München, 2008. S. 258; Stroheker K. F. Der Senatorische Adel 
im Spätantiken Gallien. Darmstadt, 1970. S. 16.

143 Schlinkert D. Ordo Senatorius und Nobilitas. S. 65–66.
144 The Cambridge Ancient History. Vol. 13. P. 84–88.
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и в регламентации составляющих статуса сенаторской аристократии, 
которая, по мысли императоров, должна была стать частью социальной 
опоры нового режима145. Сложность выполнения поставленной зада-
чи была обусловлена традиционными притязаниями гордых римских 
аристократов на свою исключительную роль в управлении западной 
частью империи.

Редким специальным трудом по вопросу статуса сенаторской ари-
стократии является исследование Д. Шлинкерта, в котором изучены тер-
мины, обозначавшие сенаторскую аристократию в кодексах Феодосия, 
Юстиниана и в историческом сочинении Аммиана Марцеллина и, соот-
ветственно, выражавшие различные аспекты их социального статуса146. 
Вопрос социального статуса аристократов исследован также в работах 
К. Ф. Штрохекера147, А. Демандта148, А. Джонса149 и Дж. Мэтьюза150. 
На основании данных позднеантичного законодательства IV в. (Кодекса 
Феодосия и Новелл императоров) постараемся реконструировать 
составляющие социального статуса позднеантичной римской аристо-
кратии, а также продемонстрировать, насколько картина, изображенная 
в законодательстве, соответствовала реальности. Названные источники 
обладают необходимым информационным потенциалом для выполне-
ния поставленной задачи, поскольку в них содержатся ценные сведения 
по социальной истории римского государства в позднеантичный пе-
риод, а также отражены место, которое император отводил римским 
аристократам в социальной структуре, и восприятие своего положения 
самими сенаторами151.

Сенаторская аристократия в Кодексе Феодосия обозначена тер-
минами ordo senatorius152 или ordo senatorum153, а также ordo amplissimus 

145 Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy. P. 39–102; Moser M. Emperor and 
Senators in the Reign of Constantius II. P. 13–44, 85–118.

146 Schlinkert D. Ordo Senatorius und Nobilitas. S. 3–6.
147 Stroheker K. F. Der Senatorische Adel im Spätantiken Gallien. S. 54–87.
148 Demandt A. Geschichte der Spätantike Das Römische Reich. S. 276–286.
149 Jones A. H. M. The Later Roman Empire 284–602. P. 523–562.
150 Matthews J. Western Aristocracies and Imperial Court. P. 307.
151 Schlinkert D. Ordo Senatorius und Nobilitas. S. 57–58.
152 CTh. IX.II.1, I.29, 57, 58, 65, 101, 111, 122, 130, 160, 187.
153 Ibid. VI.III; XII.1.74; Nov. Marc. 4.
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и ordo splendidissimus154. Дополнительные оттенки этим обозначениям 
придают именования сената, не мыслимого отдельно от своих участ-
ников, такие как «наша величественнейшая курия» (amplissima curia 
nostrae)155, «благороднейшая курия» (nobilissima curia)156, «святейшее 
собрание» (sacratissimus coetus)157. Исходя из общего пафоса приве-
денных фраз можно утверждать, что император и авторы законов, без-
условно, представляли сенаторскую аристократию высшим сословием 
Римской империи. Причем авторитет сословия был неоспорим, что 
следует, к примеру, из закона 365 г.: «что не было даровано сенатор-
скому сословию, не может быть даровано советам муниципиев» (quod 
senatorio ordini concessum non est, concedi non posse ordinibus civitatum)158.

Особое положение сенаторской аристократии было отражено 
и во внешнем облике ее представителей. Согласно 10-му титулу XIV кни-
ги Кодекса сенаторы не имели права носить военную одежду, если они 
находились в Риме. В повседневной жизни им полагалось надевать гра-
жданский плащ, а на заседания сената облачаться в тогу159. Более того, 
сенат в 10-м титуле обозначен как «собрание сословия, облаченного 
в белое» (conventus ordinis candidati). В случае игнорирования этого 
постановления правонарушитель утрачивал отличительные знаки сво-
его высокого ранга и не мог посещать заседания сената160. Вероятно, 
суровость наказания можно объяснить тем, что, помимо задачи визу-
ального отражения статуса, определенное одеяние выполняло и другую 
функцию. Оно не только выделяло, но и отделяло аристократов от иных 
сословий, в первую очередь от провинциальной знати, членов муници-
пальных советов, стремившихся пополнить их ряды.

Позднеантичная аристократия не отличалась внутренней однород-
ностью. В самом общем отношении ее можно разделить на родовитую 

154 CTh. XII.I.74; VI.II.15.
155 Ibid. VI.VII.1.
156 Ibid. XII.I.12.
157 Ibid. VI.XXVIII.5.
158 Ibid. XII.I.65.
159 Ibid. XIV. X. 1; 382 г.
160 Ibid. XIV. X. 1. 3.
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знать, тех, кто получил ранг «благодаря счастливому рождению», и слу-
жилую —  тех, кому ранг был дарован по милости правителя161. 

Для начала рассмотрим первую из обозначенных категорий. 
Прямое указание на наследование сенаторских титулов в Кодексе 
Феодосия отсутствует. Однако это не означает, что такого закона 
никогда не существовало. Мы солидарны с Д. Шлинкертом, пред-
положившим, что закон, фиксировавший механизмы наследования 
dignitas senatoria, не сохранился162. Наличие династического принципа 
передачи сенаторских титулов можно вывести из косвенных данных. 
Во-первых, Кодекс Юстиниана сохранил закон, согласно которому 
сенаторы, получившие ранг от правителя, могут передать dignitas 
senatoria своим детям163. Указание в качестве объектов закона «но-
вых людей» предполагало, что аналогичное право априори имелось 
и у представителей знатной части аристократии. Во-вторых, наличие 
закона о наследовании сенаторских рангов или традиции, не нуждав-
шейся в законодательном оформлении, подтверждает и постановление 
Кодекса Феодосия от 16 июня 383 г., включенное в титул «О декури-
онах»: «по примеру сенаторского сословия каждый гражданин на-
следует свое происхождение» (еxemplo senatorii ordinis patris originem 
municeps unusquisque sequatur)164. Помимо вывода о существовании 
«закона о наследовании сенаторских титулов», который, вероятно, 
был утерян, из приведенного можно заключить еще и следующее: 
император сохранил за собой право регулировать процесс предо-
ставления сенаторского статуса «новым людям», но в дела старой 
римской знати вмешивался нечасто.

Родовитую часть аристократии император всячески оберегал. 
В частности, правитель ограничил присутствие в ней «новых людей» 
для того, чтобы защитить высший социальный слой от размывания 
и утраты статусной идентичности. Так, согласно постановлению 
428 г., из сенаторов был исключен ряд министерских служащих. 
Секретари (notarii), те из священного консистория, кто обеспечивал 

161 CTh. VI. II. 13.
162 Schlinkert D. Ordo Senatorius und Nobilitas. S. 85–89.
163 CJ. XII.I.11.
164 CTh. XII.I.101.
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исполнение обязанностей декурионами (sacri consistorii decurionum mi‑
litia muniuntur), служащие тайных министерств, достигшие ранга дуце-
нария (e schola agentum in rebus expletis stipendiis ad principatum ducenae 
pervenerunt), адвокаты преторианских и городских префектов, а также 
все иные лица, имевшие присвоенный сенаторский ранг (togati quoque 
praetorianae atque etiam urbicariae praefecturae ceterique omnes, qui delatis 
sibi senatoriis dignitatibus fruuntur), должны были взять на себя только 
обязательства по выплате земельного налога (glebales). Служащие 
министерств священных и частных императорских щедрот должны 
были быть освобождены от сенаторского достоинства (senatoriae 
dignitati) и исключены из состава сената165. Особенно много запретов 
относится к регулированию вертикальной мобильности декурионов. 
Основная часть постановлений ограничивала возможности декури-
онов по попаданию в ряды сенаторской аристократии166, что также 
значительно уменьшало вероятность «растворения» родовитой 
знати среди служилой аристократии. Однако сказанное не означает, 
что декурионы не могли вой ти в сенаторское сословие —  было важно 
сделать это легитимно.

Законная возможность попасть в ряды сенаторской аристократии 
заключалась в получении титула в качестве дара от императора —  
dignitas indulta167. Дарование титулов и рангов было исключительной 
привилегией правителя, которую он ревностно оберегал. Попытки 
незаконного присвоения сенаторского титула именовались dignitas 
usurpata (узурпацией ранга) и жестко карались168. Таким образом, 
«новые люди», а точнее, механизмы их кооптации в ряды сенаторской 
аристократии находились под жестким контролем правителя.

Следующую составляющую статуса римского аристократа можно 
обозначить как следование «подходящему» образу жизни, или «под-
ходящее» поведение. За расплывчатой формулировкой скрывается 
вполне конкретное содержание.

165 CTh. VI.II.26.
166 Ibid. XII.I.
167 Ibid. XII.I.5.
168 Ibid. XII.I.65.
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Еще во II в. была сформулирована модель культурного и умерен-
ного во всем аристократа, называвшаяся verecundus169. Она выража-
лась в скромности, отсутствии бытовых излишеств, отстраненности 
от плебейских удовольствий, в общем, в определенной умеренности 
материальной и духовной жизни, что способствовало возвышению 
благородных нобилей над массой плебса, предававшегося недостойным 
развлечениям вроде посещения гладиаторских боев, представлений 
на ипподроме и в цирке. Сенатор, не соответствовавший этим стандар-
там, подвергался риску, по определению П. Брауна, быть зараженным 
«моральной ипохондрией»170. Однако Кодекс Феодосия толковал 
«подходящий» образ жизни не только как умеренный и скромный.

Во-первых, в законодательстве обозначен прямой запрет на всту-
пление в брак с представителями маргинальных социальных групп. 
Постановление от 21 июля 336 г. исключало возможность заключать 
законные браки между рабынями, дочерями рабынь, вольноотпущен-
ницами, дочерями вольноотпущенниц, актрисами, дочерями актрис, 
хозяйками таверн, дочерями хозяек таверн, дочерями сводника, гладиа-
тора или торговки и сенаторами, лицами в ранге перфектиссима, теми, 
кто занимал должности дуумвира, квинквеналла, а также жреческие 
должности, в частности фламина, в муниципиях171. Сенаторы должны 
были избегать подобных браков под страхом позора и исключения 
из юрисдикции римского права. Не очень ясно значение социальной 
категории, обозначенной в приведенном законе как humili vel abjecta filia. 
Еще современники задавались вопросом, кого точно следует понимать 
под «дочерями поднявшихся из низов» или «дочерями людей незнат-
ного происхождения», а главное —  относится ли эта фраза к свободно-
рожденным, но по той или иной причине утратившим свое состояние 
женщинам. Разъяснить указанные трудности была призвана Новелла 
императора Маркиана от 4 апреля 454 г., где было прямо указано, что 
Константин I, принимая закон, имел в виду только тех женщин, которые 

169 Brown P. The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early 
Christianity. N. Y., 1988. P. 339–427.

170 Браун П. Поздняя Античность // История частной жизни : в 5 т. / под ред. 
П. Вейна. М., 2017. Т. 1. С. 274.

171 CTh. IV.VI.3.



391.2. «Сословие, облаченное в белое»

вели неподобающий образ жизни, имели постыдную непристойную 
профессию или бесславное происхождение (aut vita probrosis quaestibus 
dedita sordentibus notis polluit et vel per originis turpitudinem vel obscaenitate 
professionis infecit)172.

Для поддержания «подходящего образа жизни» сенаторам также 
полагалось соблюдать нормы морали и избегать бесчестия. Бесчестие 
сената и сенаторов или, напротив, их честь напрямую зависели от ува-
жительного или неуважительного отношения к правителю и его зако-
нам. Так, к примеру, в постановлении от 29 мая 376 г. читаем: «если слу-
чайно, к бесчестию сената, божественное императорское постановление 
будет оставлено без внимания» (si forte in contumeliam senatus divalis fuerit 
forma neglecta)173. С другой стороны, сама возможность дарования ранга 
и причастность к сенату уже подразумевали у человека необходимые 
моральные качества, в том числе стремление избегать бесчестья в своих 
поступках. Показателен в этом отношении четвертый титул шестой 
книги кодекса «О преторах и квесторах»174. Постановление императора 
Константа от 9 мая 356 г., предписывающее установление ценза в сенате 
для выборов преторов, свидетельствует о том, что выбранные 50 че-
ловек ранга clarissimi полны «всякого рода добродетелями (virtus)». 
Кроме того, достоинство сенаторского сословия заключалось и в том, 
чтобы честно исполнять свои должностные обязанности175, и снова 
в первую очередь для того, чтобы оправдать доверие императора. При 
соблюдении обозначенных требований император мог вступиться 
за сенаторов перед чиновниками и вообще всеми, кто пытался ущемить 
права аристократов176.

Следование моральным нормам и справедливости должно было так-
же распространяться и на представителей своего социального слоя. Так 
было в случае с defensoribus senatus. Согласно постановлению от 3 мая 
361 г., защита сената может быть доверена только тем лицам, которые 
показали себя достаточно благонадежными, «чья добросовестность 

172 Nov. Marc. 1.1–3.
173 CTh. I.XXVIII.3.
174 Ibid. VI.IV.9.
175 Ibid. VI.IV.10.1–2.
176 Ibid. I.XXVIII.4.
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считается внушающей доверие» (quorum fides probabilis aestimatur)177. 
Вероятно, здесь подразумевается доверие со стороны правителя и дру-
гих сенаторов. К кандидатам на должность защитника муниципия выд-
вигались требования «подходящего нрава» (idoneis moribus), а также 
«прежней жизни, достойной похвалы за честность»178.

Должное исполнение политических функций также оказывало 
влияние на социальный статус сенатора, определяло его положение 
в социуме и формировало репутацию в глазах коллег. Подробно выдви-
нутый тезис анализирует М. Арнхейм179, мы лишь остановимся на одном 
из аспектов влияния добросовестности при занятии должности сена-
тора. Из сенаторских постов Кодекс Феодосия более других регламен-
тирует политические функции преторов и квесторов, одна из главных 
обязанностей которых заключалась в подготовке и проведении игр180. 
Именно эта повинность была напрямую связана с формированием 
социального статуса сенаторских аристократов.

Игры проводились за счет избранного лица, и Кодекс Феодосия 
жестко регламентировал траты на развлечения. Incommodum должен 
был составлять в зависимости от типа претуры от 15 тыс. фоллисов 
и 30 фунтов серебра до 25 тыс. фоллисов и 50 фунтов серебра181. 
Выбранный сенатор обязывался организовать развлечение при любых 
обстоятельствах, условия были несколько смягчены только в отноше-
нии несовершеннолетних. Так, воспрещалось выдвигать кандидатуру 
несовершеннолетнего на проведение квесторских игр в его отсутст-
вие182. По замечанию А. А. Чекаловой, «суммы, предназначавшиеся 
для отправления претуры, были незначительны»183. Тем не менее, кон-
стантинопольские сенаторы от исполнения магистратуры всячески 
уклонялись, о чем свидетельствует ряд законов, устанавливавших меры 

177 CTh. I.XXVIII.1.
178 Ibid. I.XXIX.1.
179 Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy. P. 155–168.
180 CTh. VI.4.1, 4, 6, 7, 10.
181 Ibid. VI.4.5.
182 Ibid. VI.4.1, 2.
183 Чекалова А. А. Претура: основа комплектования сената Константинополя или 

налоговое бремя сенаторов? // Античная древность и Средние века. 1992. Т. 26. С. 37.
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наказания для тех, кто по какой-то причине не исполнил порученную 
претуру184. Римские же сенаторы, вероятно, напротив, рассматрива-
ли игры в качестве способа получения поощрения от жителей Рима 
и поддержания своего высокого статуса в глазах общественности. 
Вероятно, именно в связи с высказанным тезисом следует рассматривать 
приведенную выше регламентацию трат на проведение преторских 
игр. Западные аристократы на организацию зрелищ для толпы денег 
не жалели, что следует хотя бы из небезызвестного фрагмента сочи-
нения Олимпиодора, в котором греческий автор отмечал, что Проб 
и Симмах истратили на организацию преторских игр по 12 кентина-
риев185 золотом, а Максим и вовсе 40186.

Значение игр для Рима и ожидания населения от них показаны 
в известном фрагменте сочинения Аммиана Марцеллина. Описывая 
преторские игры Цейония Руфия Волузиана Лампадия 337 г., греческий 
автор сообщает:

Когда пышные преторские игры были устроены и многочисленные 
подарки сделаны, <Лампадий>, не имевший возможности выдержать 
волнения плебса, настаивающего на большом количестве подарков часто 
того не заслуживающим (людям. —  Е. З.), пригласил нескольких нищих 
из Ватикана и очень щедро их одарил для того, чтобы показать щедрым 
себя и продемонстрировать презрение к толпе187.

Аммиан трактует произошедшее как пример тщеславия Лампадия. 
Однако, возможно, грек просто не до конца осознавал, что практика 
дарения подарков значима не только для римского плебса, но и для са-
мого аристократа. И нет здесь никакого «презрения к толпе», а лишь 
необходимый ритуал, часть преторских игр, которая была исполнена 
должным образом. Благодаря произошедшему Лампадий, вероятно, 
обрел положительную репутацию не только в глазах римского плебса, 
но и в глазах императора. В 354 г., когда Констанций II устранил своего 

184 CTh. VI.4.13, 22.
185 Один кентинарий был равен ста фунтам золота.
186 Olympiod. fr. 44.
187 Amm. XXVII. 3. 6.
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двоюродного брата Галла и сместил с поста префекта претория Галлии 
своего родственника Вулкация Руфина, на место Руфина был поставлен 
именно Лампадий. В следующем десятилетии Руфин был назначен еще 
и префектом Рима188. Не является ли этот случай примером того, когда 
должное исполнение своих обязанностей принесло «покорному» 
и верному сенатору Констанция II высокие назначения?

Проведение игр было напрямую связано с четвертой важнейшей 
составляющей сенаторского статуса —  владением патримонием, 
поскольку именно доходы, получаемые с поместий, позволяли рим-
ским аристократам посредством организации дорогостоящих игр 
завоевывать себе репутацию, влиявшую на статус. Однако главная 
ценность поместья у римского аристократа, с точки зрения импера-
тора, конечно, была связана с другим —  оно обеспечивало полноцен-
ную и своевременную выплату налогов. Это следует из нескольких 
постановлений.

Из закона, опубликованного 10 января 383 г. от имени августов 
Грациана, Валентиниана и Феодосия и адресованного преторианскому 
префекту Гипатию, следовало, что главное богатство римского сенатора 
заключалось в земельном наделе. О размере своего земельного владе-
ния аристократы должны были информировать всю общественность 
или как минимум представителей сенаторского сословия, публикуя 
специальную налоговую декларацию (professio)189. В противном случае 
земельную собственность, размеры которой были скрыты, следовало 
взыскать в пользу фиска. Неисполнение указанного постановления 
могло закрыть доступ и к ряду должностей, в частности, никто не имел 
права стать наместником провинции с dignitas consularis, пока претен-
дент не подтвердил наличие сенаторского титула, постоянного места 
жительства в провинции и городе190 (sedes certas in provincia atque oppido 
collocasse), а также размер собственности —  снова нужно было запол-
нить декларацию с указанием состояния191. От этого требования осво-
бождались лишь те, кто получил титул консуляра в качестве почетного 

188 PLRE I. P. 978–979.
189 CTh. VI.II.13.
190 Видимо, в провинции, в которую человек был назначен консуляром.
191 CTh. VI.II.13.1.
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или в качестве награды за выслугу на императорской дворцовой службе, 
за что, заплатив взнос, они и попали в сенаторское сословие192. Закон 
от 29 апреля 397 г. подтверждал необходимость уплаты земельного 
налога (glebalis) и предоставления декларации в случае, если некто 
получил дворцовую должность и в связи с этим был включен в состав 
сената. Однако в законе оговаривалось, что в этом случае претуру 
исполнять не нужно193.

Земельная собственность римских сенаторов концентрировалась 
в провинциях. По этой причине сенаторы порой не выполняли свои 
обязанности по проведению игр194. В самом Городе сенаторы часто 
покупали небольшую по размерам недвижимость, только чтобы иметь 
возможность числиться в сенате Рима.

Патримоний сенаторов в провинциях строго охранялся. Поста-
новлением 396 г. было предписано, что сенаторские взносы и взносы 
муниципальных советов должны быть четко разделены. Налоги с сена-
торских fundis взыскивались ректорами провинций, а налоги с муни-
ципального совета обычно взимались цензорами. Функция защитника 
сената (defendendus senatus) заключалась в том, чтобы контролировать 
установленный порядок195.

Доходы с патримония обеспечивали сенаторам возможность 
выплачивать существенные по размерам налоги. Самым значимым 
являлся специальный сенаторский земельный налог (glebalis)196. Он 
составлял два фоллиса, и, вероятно, эта сумма была достаточно вы-
сока, поскольку постановление Кодекса Феодосия подтверждает, что 
размер налога должен оставаться неизменным для всех сенаторов, 
даже если они не имеют никакого земельного владения или не указали 
его в декларации, но получили высокую должность197. Уже в 384 г. для 
некоторых из вновь введенных в сенаторское сословие этот налог от-
менялся. Вероятно, новый закон касался только сенаторов из Фракии 

192 CTh. VI.II.13.2.
193 Ibid. VI.II.19.
194 Ibid. VI.4.2.
195 Ibid. I.XXVIII.2; VI.III.2; 3.
196 Ibid. VI.II.14; 15.
197 Ibid. VI.II.13.2.
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и Македонии198, которые вошли в сенат Константинополя, и не рас-
пространялся на другие территории не только Запада, но и Востока, 
поскольку закон от 31 августа 393 г. допускал возможность для тех, 
кто не в состоянии выплачивать два фоллиса, заменить этот налог 
ежегодной выплатой семи солидов.

Таким образом, если размеры патримония не давали возможности 
выплачивать налог в полном размере, сенатор получал возможность 
остаться в рядах членов сенаторского сословия, воспользовавшись этой 
привилегией199. Однако если и сниженный налог оказывался неподъем-
ным, сенатору не следовало пытаться сохранить за собой сенаторское 
звание (dignitatem senatoriam non requirant). Постановление от 401 г. 
подтверждает необходимость выплаты земельного налога золотом 
(glebalis auri)200. Получить гарантированное освобождение от уплаты 
налога, согласно постановлению от 14 мая 417 г., можно было только 
в случае, если сенатор решил вступить во владение заброшенным зе-
мельным участком201.

Второй налог, aurum oblaticium, также выплачивался всеми сена-
торами Рима без исключения, если они постоянно проживали в Риме. 
Даже наличие у сенатора провинциального поместья не освобождало 
его от выплаты указанного налога, поскольку доходы от провинциаль-
ных имений поступали в казну города, а aurum oblaticium отправлялся 
в императорский фиск202. Свидетельств о послаблении в уплате этого 
налога, как это было с glebalis, в Кодексе Феодосия не встречается. 
Может сложиться мнение, что в пополнении собственной казны им-
ператор был заинтересован гораздо больше, чем в пополнении казны 
городов. Однако по закону 426 г. часть aurum oblaticium была передана 
в распоряжение «общего отечества и города» (patriae communi urbuque) 
(сената Рима. —  Е. З.)203, что отсекает это подозрение.

198 CTh. VI.II.14.
199 Ibid. VI.II.15.
200 Ibid. VI.II.22.
201 Ibid. VI.II.24.
202 Ibid. VI.II.16.
203 Ibid. VI.II.25.
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Передача целого патримония или его части стороннему лицу долж-
на была быть одобрена постановлением, внесенным асесcором в actis 
provincialibus204. До 397 г. асессор взыскивал и aurum oblaticium с сенато-
ров, проживавших в провинциях, затем эта обязанность была возложена 
на наместников провинций (ordinariis iudicibus), в которых соответст-
вующие налогоплательщики «хранили лары» (larem foverent)205.

Исходя из количества статей Кодекса Феодосия, посвященных на-
логообложению сенаторов, ясно, что должное исполнение финансовых 
обязательств аристократов по отношению к императорскому фиску 
серьезно контролировалось представителями центральной власти. 
Сенаторские налоги, вероятно, формировали значительную часть го-
сударственного бюджета. Следовательно, своевременное регулярное 
пополнение казны сенаторами вызывало расположение к ним со сторо-
ны императора и, вероятно, влияло на назначение «добросовестных» 
лиц на высшие государственные должности.

Таким образом, статус римской сенаторской аристократии фор-
мировался из нескольких составляющих. Следование «подходящему» 
образу жизни и должное исполнение политических функций определяли 
положение сенатора в социуме и формировали его репутацию в глазах 
своего сообщества, других сословий и императора. На статус оказывал 
влияние и способ попадания человека в ряды сенаторской аристокра-
тии. В этом отношении важным оказывалось не столько родовитое 
происхождение, сколько соблюдение законности в получении титулов, 
а также, в случае с декурионами, легитимности перехода из одного со-
словия в другое. Наконец, владение патримонием и обеспечение его 
должного функционирования гарантировали полноценную и своевре-
менную выплату налогов сенаторов и также в глазах правителя имели 
огромное значение для сохранения их высокого статуса.

В отличие от законодательства, где критерии и составляющие 
социального статуса аристократа представлены логично и последова-
тельно, реальность была более сложной. С одной стороны, в действи-
тельности на социальный статус оказывало влияние гораздо большее 

204 CTh. VI.II.17; 18.
205 Ibid. VI.II.20.
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количество составляющих, с другой —  даже должное выполнение 
сенатором всех требований, выдвигавшихся императорской влас-
тью, не всегда приводило его к успеху в политической деятельности. 
В первую очередь на успех «нового человека» влияли его принятие 
или неприятие самими аристократами. Какие же требования к но-
вичкам выдвигали представители родовитой знати, и какими они 
видели сами себя?

1.3. Самовосприятие сенаторской аристократии  
в сочинениях Квинта Аврелия Симмаха

В одном из своих писем Квинт Аврелий Симмах заметил: «Мы жи-
вем в век, благосклонный к дарованиям, поэтому, если достойный чело-
век не достигает славы, это вина человека, а не времени»206. Эти слова 
проходят красной нитью через многие произведения Квинта Аврелия 
Симмаха. Мысль об ответственности человека за успех своего жизнен-
ного пути встречается не только в личной корреспонденции оратора, 
но и в его речах и официальных посланиях к правителям207. Мы могли бы 
задаться вопросом, не являются ли слова оратора одним из его ритори-
ческих приемов. Однако современники, а также авторы первой поло-
вины IV в. в целом подтверждают мнение римского аристократа. Так, 
по сообщению галльского панегириста Евмения, Константин I «ввел 
в курию лучших людей провинций, чтобы еще больше возвеличить сенат 
не на словах, а на деле, наполнив его цветом вселенной»208. В приведен-
ной фразе речь идет о пополнении римского сената представителями 
муниципальной аристократии. Ряд других источников подтверждает, 
что Константин расширял сенаторское сословие не только за счет 
выходцев из муниципиев, но и за счет людей, некогда поддержавших 

206 Habes saeculum uirtuti amicum, quo nisi optimus quisque gloriam parat, hominis est 
culpa non temporis (Symm. Ep. III. 43).

207 Facite, ut omnes intellegant, si forte desit rectoribus integer vigor et iusta conscientia, 
hominis culpam esse non saeculi (Symm. Rel. 1. 3); praelerita debita poteslalurn futisse non 
temporum (Symm. Or. IIII. 10); также ср.: Symm. Or. VII. 6.

208 Pan. Lat. IV.XXXV.2.
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узурпатора Максенция. В частности, Аврелий Виктор сообщает, что 
«Константин всем своим врагам оставлял почет и имущество и прини-
мал их (в число друзей. —  Е. З.)»209. Отчасти сведения Аврелия Виктора 
дополняет и Зосим, по мнению которого после поражения Максенция 
в сражении 28 октября 312 г. «Константин наказал лишь нескольких 
ближайших сподвижников Максенция, но распустил преторианскую 
гвардию и разрушил крепости, в которых она располагалась»210. Более 
подробное описание целенаправленного массового пополнения рядов 
сенаторской аристократии императором Константином встречается 
у Евсевия Кесарийского:

С одной стороны, он (Константин —  Е. З.) проявлял всеобщую от-
цовскую заботу обо всех, а, с другой стороны, каждого из известных ему 
людей удостоил особыми званиями. <…> Одни получили в изобилии деньги, 
другие —  добро; одни получили должности префектов, другие —  сенатор-
ские ранги, третьи —  должности консулов; очень многие были назначены 
наместниками; одни были назначены комитами первого ранга, другие —  
второго, третьи —  третьего. Точно так же многие тысячи других разделили 
почести как clarissimi, так и множества других титулов; ибо, чтобы почтить 
больше людей, император придумал различные знаки отличия211.

Последующие правители IV в. в вопросе возвышения «новых 
людей» шли по стопам своего великого предшественника. Император 
Юлиан, как мы увидели в предыдущем параграфе, неоднократно награ-
ждал должностями своих подданных. Панегиристы отмечают также 
старания и императора Феодосия I на поприще возвышений «но-
вых людей»212. С утверждениями риторов солидарен и сам Симмах: 
«Вы (императоры Валентиниан II и Феодосий I. —  Е. З.) назначили 
много префектов и со временем назначите еще больше, они были 
людьми, рекомендованными вам их трудолюбием и опытом»213.

209 Aur. Vict. De Caes. 41.3.
210 Zos. II.17.2.
211 Eus. V. Const. IV.1–2.
212 Pan. Lat. XII. XV.
213 Symm. Rel. 2. 2.
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Таким образом, в IV столетии, фактически начавшемся с правления 
Константина I и закончившемся правлением Феодосия I, императоры 
действительно благоволили талантливым и удачливым смельчакам. 
Императоры, целенаправленно или же ситуативно, но достаточно ре-
гулярно прибегали к практике пополнения сенаторского сословия 
«новыми людьми». Впрочем, сделать однозначные выводы о точном 
количестве таких возвышений и числе «новых людей», вошедших 
в состав сенаторской аристократии, невозможно214. Самые впечат-
ляющие цифры в одной из своих речей привел ритор Фемистий, со-
общивший, что в период с 357 по 358 г. состав сената был доведен 
до 2 тыс. человек215. Хотя Фемистий подразумевал в первую очередь 
константинопольский сенат, некоторые исследователи полагали, что 
эта цифра относится и к римской курии216. В настоящее время возмож-
ность такого единоразового пополнения сената, как и предположение 
о действительном доведении количества его членов до 2 тыс., подвер-
гаются критике со стороны специалистов217. Однако нельзя отрицать, 
что Фемистий в своей речи отразил общую тенденцию к пополнению 
сословия, неуклонно проявлявшуюся на протяжении IV в. Насколько 
цифры близки к истине —  это уже другой вопрос.

Большинство «новых людей», строивших гражданскую карьеру, 
являлись выходцами из провинций —  лицами свободных профессий, 
бывшими муниципальными аристократами и императорскими чинов-
никами218. Однако на самом ли деле на пути талантливых и незнатных 
карьеристов не возникало препятствий для попадания в состав сена-
торской аристократии? Как представители древних сенаторских родов 
воспринимали их возвышения?

Источником, раскрывающим отдельные аспекты взаимоотношений 
между представителями старой сенаторской аристократии и homines 
novi, в первую очередь является наследие известного позднеантичного 

214 Хотя подобная попытка предпринималась в «Кембриджской истории Древ-
него мира», см.: The Cambridge Ancient History. Vol. 13. P. 184–210.

215 Them. Or. XXXIV. 13.
216 Alföldi A. A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire. P. 58–59.
217 Чекалова А. А. Сенат и сенаторская аристократия Константинополя. С. 120–121.
218 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. P. 97–106.
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оратора Квинта Аврелия Симмаха. Симмах, являясь одним из предста-
вителей родовитой аристократии римского сената, последовательным 
сторонником mos maiorum и языческих верований, занимал несколько 
высоких государственных постов. Особенно отмечен литературным 
наследием период его городской префектуры в Риме в 384 г.219 От это-
го времени до нас дошло 49 частично или полностью сохранившихся 
Relationes, официальных донесений императору, касавшихся различ-
ных вопросов городской жизни Рима. Кроме того, сохранилось около 
десятка фрагментарных Orationes Симмаха, произнесенных им с 368 
по 388 г., также обращенных к правителю или коллегам оратора в сенате, 
а также несколько томов личной корреспонденции одного из «послед-
них римлян». Хотя некоторые современные ученые в целом согласны 
с мнением историка XVIII в. Э. Гиббона, утверждавшего, что «плодо-
витость Симмаха дает лишь голые листья без плодов и даже без цветов. 
Из его многословной корреспонденции нельзя извлечь ни много фактов, 
ни много мыслей»220, эпистолярное наследие Симмаха дает бесценную 
информацию о взаимоотношениях между представителями старой 
сенаторской аристократии и «новыми людьми».

Упомянутые источники, помимо прочего, позволяют заключить, 
что внутри сенаторского сословия Рима действительно существовал 
особый круг благородных лиц, элита, гордившаяся своим древним про-
исхождением, особым образом жизни, образованностью, изысканным 
кругом общения и возможностью оказывать покровительство нуждаю-
щимся. Так, в одном из писем Квинт Аврелий Симмах прямо сообщает 
об этом разделении: «Почтенный Руфин, которого следует причислить 
к благородной [знатной] части нашего сословия» (Vir spectabilis Rufinus 
et in ordinis nostri lectissima parte censendus)221.

Тщеславие элитарной сенаторской группы особенно заметно 
в седьмой речи Симмаха, произнесенной в 388 г. В этом послании 
он ходатайствовал перед сенатом о том, чтобы некоему Синезию был 
дарован сенаторский ранг. Один из аргументов Симмаха заключался 

219 Sogno C. Q. Aurelius Symmachus. P. 34–57.
220 Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи. T. 3. 

С. 325.
221 Symm. Ep. IV.III.
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в том, что Синезий будет считаться сенатором уже во втором поко-
лении, поскольку с согласия сената его отцу Юлиану прежде также 
был пожалован ранг клариссима. В связи с этим оратор подчерки-
вал, что Синезий, в отличие от отца, будет находиться ближе к знати 
(nobilis) и на значительно большем отдалении от «новых людей», 
сенаторов в первом поколении222. Из приведенных слов Симмаха 
следует, что «новых людей» и знать разделяла пропасть, преодолеть 
которую можно было лишь в том случае, если представители одной 
семьи последовательно на протяжении нескольких поколений входили 
в ряды сенаторского сословия. И эту оговорку Симмаха все время 
приходится иметь в виду при чтении его корреспонденции. В таком 
случае некоторое лукавство со стороны оратора подспудно заметно 
даже в словах, произнесенных вроде бы в поддержку вступления в се-
нат Флавия Севера: «мы ни в чем не отказываем тем, кто стремится 
к этому сословию»223. Невольно возникает вопрос, а не лицемерие ли 
это со стороны оратора?

Тем не менее, некоторые из замечаний Квинта Аврелия Симмаха 
действительно наводят на мысль о доброжелательном отношении ноби-
лей к «новым людям», возвышенным по воле императора и самих ари-
стократов. Более того, порой складывается впечатление, что и самому 
Симмаху доставляло удовольствие выступать в качестве покровителя 
людей, вступавших в сенаторское сословие. Он явно демонстрирует 
свое расположение, когда в письме выходцу из Галлии Сибурию, на-
значенному на пост magister officiorum в 375 г. и попавшему в сенаторы, 
замечает, что в своем покровительстве выполнял лишь «дружеский 
долг, взяв на себя роль советника, а не учителя»224. Вообще Симмах 
поддерживал обширные связи в среде тех, кто получил сенаторский ранг 
за службу, как Сибурий. В связи со сказанным возникает естественное 
стремление предположить, что к неофитам не выдвигалось особых 
требований, кроме протекции со стороны нужного человека, в данном 
случае самого Симмаха, а замечание оратора о «пропасти» между 
людьми его круга и «новыми людьми» все-таки не столь категорично. 

222 Symm. Or. VII. 4.
223 Ibid. Or. VI. 2.
224 Ibid. Ep. III. 43.
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Однако сопоставление прямых упоминаний или скрытых намеков 
Квинта Аврелия Симмаха о том, какие качества важны для будущего 
сенатора, все же говорит об обратном.

Симмах действительно не пренебрегал людьми, имевшими заслуги 
перед государством и императором. Сохранились четыре достаточно 
пространных прошения, исходивших от Симмаха и адресованных 
сенату или императору, с просьбой включить несколько человек 
в сенаторское сословие. Эти прошения относятся к 370-м гг. Одним 
из ходатайств является обращение к императору о даровании филосо-
фу Цельсу сенаторского статуса и о введении его в сословие посредст-
вом процедуры adlectio inter consulares225. По мнению Симмаха, Цельс 
заслужил кооптации в выдающееся сословие в качестве награды за то, 
что, прибыв из Аттики в Рим, обучал детей местной аристократии 
философии и «не пытался заработать денег на своей профессии»226. 
Философ не имел необходимого имущественного ценза, и Симмах 
просил, чтобы тот получил ранг без проведения игр. Речи об играх 
не идет и в прошениях о включении в состав сенаторов Флавия Севера 
и Синезия. В посланиях, касающихся этих двоих, также имеется в виду 
adlectio inter praetores или inter consulares227. В другом случае Симмах 
просит о том, чтобы сын Тригеция через десять лет, то есть в 386 г., 
получил магистратуру претора и пополнил ряды сенаторов228. Деталей 
дела Симмах не сообщает, однако в данном случае, видимо, семья 
была достаточно состоятельной, чтобы за обозначенный промежуток 
времени достойно подготовиться к грядущим играм.

Несмотря на прямое заверение Симмаха в незначительности 
такого требования для вступления в сословие, как происхождение229, 
из косвенных намеков оратора становится ясно, что родственные 
связи, социальное происхождение семьи или протекция, полученная 
от сената одним из предков избираемого, играли весомую роль при 
отборе им кандидатов для рекомендации. Так, в случае с Тригецием, 

225 Symm. Rel. 5. 2–3.
226 Ibid. Rel. 5. 2.
227 Ibid. Or. VI. 3, VII.6–8.
228 Ibid. Or. V. 4.
229 Ibid. Or. VI.
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обратившимся к Симмаху с просьбой о включении сына в сенат, 
оратор подчеркивает, что сам Тригеций уже имел на тот момент 
ранг клариссима. Так же было в случае с ходатайством за Синезия. 
Его отец также уже имел сенаторский ранг, да и «другие его предки 
были одобрены Вами (отцами- сенаторами. —  Е. З.), когда он сам 
(Юлиан. —  Е. З.) был избран»230.

Косвенным подтверждением важности происхождения «новых 
людей» для оратора является и один из титулов Кодекса Феодосия, ад-
ресованный Симмаху в его бытность префектом Рима (365). Император 
приказывает, чтобы в случаях, когда «какой-либо внушающий бла-
гоговейное уважение и почитаемый человек просит направить свое 
внимание на предоставление (привилегий. —  Е. З.) за прежние заслуги 
или из-за дружбы», эта просьба не была удовлетворена до тех пор, пока 
с ней не ознакомится сам правитель231. Не укор ли это Симмаху в том, 
что тот уповал на возвышение sacrorum ac venerabilium populorum?

Вслед за высоким происхождением Симмах выдвигает и ряд других 
требований к «новым людям». В речи о Флавии Севере он отмечает 
его как человека, «прославившегося красноречием, долгое время счи-
тавшимся украшением форума», а также упоминает его управленче-
ские качества —  Север достойно исполнял обязанности наместника 
Мавритании232. В других случаях упоминаются ученость кандидата233, 
его добродетели234. Кроме того, для Симмаха одной из весомых при-
чин дарования сенаторского достоинства являлся неравный ранг двух 
родных братьев235.

В отношении требований Симмаха можно высказать еще ряд на-
блюдений. В нескольких речах он замечает, что вовсе не важны родо-
словная и заслуги предков, гораздо более весомы добродетели самого 
человека236. Однако вопрос добродетелей, как и разобранный выше 

230 Symm. Or. VII. 4.
231 CTh. I. VI. 4.
232 Symm. Or. VI. 3.
233 Ibid. Rel. 5. 2.
234 Ibid. Or. VI. 1.
235 Ibid. Or. VII. 8.
236 Ibid. Or. VI. 1.
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пассаж о второстепенности происхождения, нуждается в уточнении. 
Важны не добродетели сами по себе, у человека должны быть опреде-
ленные заслуги перед государством и императором. Только человек, 
прошедший длинный карьерный путь и набравшийся достаточного 
опыта на государственном поприще, может претендовать на вступление 
в сенат. Предшествующие его заслуги должны демонстрировать, что 
оказанная ему честь не случайна, а вполне заслуженна. Подтверждением 
тому является первая реляция Симмаха от 384 г., где он благодарит 
императора Валентиниана I за предоставленную должность префекта 
и пишет следующее:

Я благодарю за благосклонность ко мне стольких императоров; я по-
нимаю, что гораздо бόльшая ответственность связана с должностью, предо-
ставленной по сознательному выбору, чем с должностью, предоставленной 
в качестве милости. Первая, даруемая за заслуги, должна соответствовать 
возлагаемым на нее надеждам; вторая, полученная в подарок, свободна 
от опасной задачи удовлетворения ожиданий237.

К тому же в другой реляции Симмах выказывает прямое него-
дование по поводу ситуаций, когда «большинство самых обычных 
людей начинают свое продвижение практически с самых высоких 
должностей»238. Выходит, любое продвижение должно быть поэтап-
ным, законным и санкционированным сенатом.

Еще одно наблюдение заключается в том, что, помимо прочих при-
чин, побуждавших Симмаха рекомендовать именно достойных людей 
для получения dignitates et honores в соответствии с его собственными 
представлениями о «достоинстве», должна быть названа еще одна. 
От рекомендации зависела собственная репутация оратора в сенате 
и обществе239. Возможно, по этой причине прошений за авторством 
Симмаха сохранилось незначительное количество. Это был выбор 
действительно достойных. Новичками в политической жизни они 
являлись только с той точки зрения, что намеревались попасть в се-

237 Symm. Rel. 1. 2.
238 Ibid. Or. VI. 3.
239 Ibid. Or. VII. 2.
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нат, в целом же они были достаточно опытными в управлении людь-
ми. Любопытно, что уровень благосостояния неофита для Симмаха 
не имел значения. Оратор полагал, что признание коллег гораздо 
важнее, нежели богатство240.

И последнее замечание. Безотносительным к «новым людям», 
кооптировавшимся в сенат, но примечательным для взгляда Симмаха 
на «новых людей» является предложение, высказанное Квинтом 
Аврелием в одной из своих реляций. Префект Рима предложил импе-
ратору назначать незнатных людей, занимавших низшие чины в адми-
нистративных структурах города, в принудительном порядке: «В бу-
дущем вы лучше послужите интересам города, если будете назначать 
людей даже против их воли»241. Конечно, Симмах как префект города 
был озабочен некомпетентностью многих должностных лиц, в первую 
очередь императорских назначенцев, и неоднократно жаловался на их 
низкую квалификацию самому правителю. Однако в этом случае Симмах 
предлагает действовать радикально и выступает сторонником жестких 
авторитарных методов в назначениях низших чиновников. Видимо, с его 
точки зрения, с незнатными подобным образом вполне позволительно 
было поступать.

Таким образом, несмотря на замечание Симмаха о том, что в IV сто-
летии императоры покровительствовали достойным людям, мы должны 
помнить, что достоинство для оратора в первую очередь было связано 
с соответствующим происхождением. Иные характеристики —  управ-
ленческие качества, ораторское мастерство, ученость и добродетели 
вместе с заслугами перед государством —  были ценны тогда, когда они 
имелись у высокородного человека. Возможно, под новичками, которых 
Симмах хотел бы видеть в сенате, оратор имел в виду в первую очередь 
отпрысков своих коллег по сословию.

240 Symm. Or. VII. 7–8.
241 Ibid. Rel. 17. 2.
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1.4. Позднеримская сенаторская семья  
во второй половине IV в. : от классического 

канона — к христианскому идеалу?

Последние столетия истории Западной Римской империи (IV–V вв.) 
оказались трудным временем. С одной стороны, постоянный натиск 
варваров на границы империи зачастую если и не ставил под угрозу су-
ществование всего государства, то нарушал привычное течение жизни, 
по крайней мере в приграничных провинциях242. С другой стороны, 
внутреннее положение в государстве тоже оставалось напряженным: 
Рим не был резиденцией императора, но никто не отменял его столич-
ный статус243. В столице происходила острая борьба между предста-
вителями различных течений христианства и угасавшего язычества. 
Сенат вел упорную борьбу за сохранение своего положения главного 
государственного органа244, многие сенаторы по-прежнему занимали 
высокие должности, и сенаторское самолюбие небезосновательно 
тешилось идеей восстановления былого могущества своего собрания. 
Переломный характер времени неизбежно ощущался, в особенности 
интеллектуалами, что влекло за собой попытки ученых людей собрать 
воедино остатки языческого наследия245.

Подобное положение дел в государстве вынуждало интеллектуалов 
анализировать причины происходивших событий. Дабы исправить по-
ложение и предложить из него выход, авторы этого времени обратились 
к осмыслению классического наследия, пытаясь представить образец 
римского аристократа, к которому необходимо стремиться, и противо-

242 В IV в. не так активно, как в V в., но поражение в битве на Каталаунских полях 
все же ужаснуло многих римлян.

243 На протяжении большей части IV в. Рим оставался столицей империи, центром 
политики и культуры. Константинополь оставался временной резиденцией импера-
торов до тех пор, пока Феодосий I не решил окончательно обосноваться там в ноябре 
380 г. См. Lizzi Testa R. Christian Emperors and Roman Elites in Late Antiquity. P. 55.

244 О функциях римского сената и его отличиях от муниципальных сенатов 
в период поздней Античности см.: Lizzi Testa R. Christian Emperors and Roman Elites 
in Late Antiquity. P. 53–57.

245 Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего Средневековья. С. 33–35; 
Ее же. Поздний Рим: пять портретов. М., 1992. С. 41.
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поставить его идеалу сенатора- христианина, созданному отцами церкви. 
Такой идеал сформулирован в сочинениях Аммиана Марцеллина, Квинта 
Аврелия Симмаха, Рутилия Намациана, а также в некоторых из посвяти-
тельных надписей, в частности эпитафии Паулины, посвященной умер-
шему супругу Веттию Агорию Претекстату246. Идеалы же воспитания 
сенаторов- христиан представлены в письмах Иеронима Стридонского, 
Амвросия Медиоланского, Августина Блаженного247. Каждый сенатор 
следовал тому или иному канону в зависимости от религиозных убежде-
ний, однако в рамках одной семьи иногда уживались приверженцы разных 
религий и разных моделей воспитания248. Обращение к воспитательным 
традициям языческо- христианской семьи Цейониев Руфиев249 позволит 
увидеть, как изменялись нормы и принципы воспитания римского ари-
стократа на протяжении IV в., насколько новые христианские нормы 
изменили языческие идеалы, и были ли эти модели в действительности 
настолько разными, или же они во многом пересекались между собой. 
Попытаемся ответить на поставленные вопросы далее.

246 CIL VI.1779.
247 Особенно много рекомендаций по воспитанию содержится в письмах Ие-

ронима ( Jer. Ep. 22; 31; 32; 38; 39; 43; 44; 127; 128). Штрихи к портрету идеального 
христианина добавляют Амвросий (Amb. Ep. 18) и Августин (Aug. Ep. 29; 246).

248 Подробнее о взаимодействии христианской и языческой традиций в поздне-
античную эпоху см.: Haren M. Medieval Thought: The Western Intellectual Tradition 
from Antiquity to the Thirteenth Century. N. Y., 1985. P. 37–82. По поводу воспитания 
в поздне римской семье в соответствии с языческими ценностями см.: Tanaseanu‑ 
Döbler I. Education in Late Antique Paganism // Religious Education in the Pre- Modern 
Europe / ed. by I. Tanaseanu- Döbler, M. Döbler. Leiden ; Boston, 2012. P. 97–146; 
Greschat K. “Early Impressions are Hard to Eradicate from the Mind”. The Lasting 
Influence of Domestic Education in Western Late Antiquity // Teachers in Late Antique 
Christianity / ed. by P. Gemeinhardt, O. Lorgeoux, M. Munkholt Christensen. Tübingen, 
2018. P. 165–185. Подробнее об аскетизме в повседневной жизни см.: Clark G. Women 
in Late Antiquity. Pagan and Christian Lifestyles. Oxford, 1993. P. 94–118; Vuolanto V. 
Children and Asceticism in Late Antiquity Continuity, Family Dynamics and the Rise of 
Christianity. Farnham ; Burlington, 2015. P. 1–44, 69–80.

249 Подробнее о языческо- христианской семье Цейониев Руфиев см.: Sbriglione L. 
La «Gens» Caeionia. P. 182–193; Whiting M. Asceticism and Hospitality as Patronage 
in the Late Antique Holy Land: The Examples of Paula and Melania the Elder // Wiener 
Jahrbuch für Kunstgeschichte. 2011–2012. № 60/61. P. 73–83.
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Одной из самых важных черт римского аристократа, как уже было 
отмечено, считалось благородное происхождение. Позднеантичные 
авторы —  Аммиан Марцеллин, Симмах, Макробий Феодосий, Рутилий 
Намациан, Амвросий Медиоланский, Иероним Стридонский, —  харак-
теризуя того или иного представителя сенаторского сословия, в первую 
очередь обращают внимание именно на его принадлежность к старым 
сенаторским gentes, мифическим основателям Римского государства 
или иным известным историческим персонажам. Языческий автор 
Рутилий Намациан подчеркивал важность «правильного» достойного 
происхождения: «Руфий, в котором жива слава Альбина-отца. Имя 
его родовое —  от древнего рода Волуса, что из рутульских царей, как 
сообщает Марон»250. Не всегда родословная приводилась так точно. 
Иногда сенаторы обходились лишь упоминанием о ее знатности как 
непременном атрибуте римской аристократии. Римская аристократка 
Паулина с восхищением сообщает о своем муже Претекстате, что он, 
«рожденный от благородного семени», «дает свет отечеству, сенату 
и супруге…». Чуть ранее она не забыла упомянуть и о «блистатель-
ности своих предков»251.

Благородное происхождение для сенатора, как было показано ранее, 
действительно являлось исключительной характеристикой. По этой 
причине представители сенаторской знати IV–VI вв. порой были выну-
ждены конструировать себе «знатное» происхождение по материнской 
или отцовской линии, создавать искусственные родственные связи 
с великими сенаторскими домами предшествующих эпох252. Поступая 
таким образом, «новые люди» не привносили свои порядки, новые 

250 Rut. Nam. De red. suo I.168–170.
251 CIL VI. 1779: «[Sple]ndor parentum ni(hi)l mihi maius dedit / [quam] quod mar-

ito digna iam tum visa sum / [se]d lumen omne vel decus nomen viri / Agori superbo qui 
creatus germine / patriam senatum coniugemq(ue) inluminas» (перевод М. С. Петровой).

252 Публичная демонстрация патрилинейных связей с великими в прошлом gentes 
была очень важна для позднеримской аристократии, даже если таковых в действитель-
ности не было. См.: Hillner J. Domus, Family, and Inheritance. P. 130–131; Nathan G. S. 
The Family in Late Antiquity. The Rise of Christianity and the Endurance of Tradition. 
London ; N. Y., 2000. P. 131. На самом деле родовитые семьи IV в. могли проследить 
свои генеалогии лишь до времен Антонинов и Северов, см.: Lizzi Testa R. Christian 
Emperors and Roman Elites in Late Antiquity. P. 4.



58 Глава 1. Римская сенаторская аристократия в IV в.

ценности, а, по словам Г. С. Кнабе, напротив, «стремились вой ти в рим-
скую традицию, усвоить себе ее черты, стать —  а для начала прослыть 
и выглядеть —  настоящим римлянином старой складки»253. Впрочем, 
фиктивность подобных генеалогий была хорошо понятна еще современ-
никам, с иронией относившимся к «некоторым людям, отличавшимся, 
как они думают, знатными личными именами (praenomen. —  Е. З.), 
безмерно гордившихся тем, что их называют Ребуррами, Флавониями, 
Пагониями, Гереонами и Далиями наряду с Таррациями и Ферразиями 
и многими другими столь же красиво звучащими признаками выдаю-
щегося происхождения»254.

Отдельное внимание языческие авторы уделяют образованию 
аристократа. Самой известной из оценок уровня образованности 
представителей позднеримской знати является ремарка Аммиана 
Марцеллина255. Языческий историк сообщал, что сенаторы прене-
брегали обращением к обширному литературному наследию древних 
классиков, посещением библиотек, чтением «серьезных» авторов:

Некоторые из них ненавидят учебу так же, как и яд, и вниматель-
но читают только Ювенала и Мария Максима, в своей безграничной 
праздности не беря в руки никаких других книг, кроме этих, по какой 
причине —  судить не моему скромному разуму256.

Но что еще хуже, чем чтение низкопробной плебейской литера-
туры, —  они «людей образованных и серьезных избегают как скуч-
ных и бесполезных»257. С укором в сторону современников Аммиан 

253 Кнабе Г. С. Категория престижности в жизни Древнего мира // Быт и история 
в античности / под ред. Г. С. Кнабе. М.,1988. С. 167.

254 Amm. XXVIII.4.7. На самом деле римская аристократия в начале IV в. в основ-
ном состояла из семей, происхождение которых можно было проследить до времени 
правления Антонинов и Северов. См. подробнее: Lizzi Testa R. Christian Emperors 
and Roman Elites in Late Antiquity. P. 4.

255 Касалась не всех. См. ниже.
256 Amm. XXVIII.4.14.
257 Amm. XIV.6.15. Исследователи предполагают, что подобная критика могла 

относиться не ко всем сенаторам, а лишь к отдельным представителям сословия, 
по-видимому, имевшим непростые отношения с автором Res Gestae. Так Аммиан мог 
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Марцеллин вспоминал Сократа, который, согласно преданию, перед 
смертью попросил музыканта, распевавшего под стенами темницы сти-
хи Стесихора, обучить его этому произведению, чтобы «уйти из жизни, 
зная немного больше»258. Впрочем, по всей видимости, свою едкую 
критику историк направлял не по отношению ко всей столичной знати, 
а лишь к отдельным недостойным ее представителям.

Значение образованности для порядочного римского ари-
стократа подчеркивал в письме своему другу Герению и Сидоний 
Аполлинарий. Во время визита в Рим в составе овернской делегации 
он остановился в доме бывшего префекта города Флавия Синезия 
Геннадия Павла259. Галльский оратор так описал достоинства своего 
римского друга:

Под кровлей бывшего префекта Павла, знаменитого столько же своей 
ученостью, сколько и добродетелью, я пользуюсь всеми выгодами ласко-
вого и внимательного гостеприимства. Поистине ни в одном роде наук 
никто не может стать выше этого человека. <…> какой он мастер на ша-
рады, какое у него блестящее красноречие, какая легкость стиха, и какие 
удивительные вещи он умеет делать своими руками!260

Таким образом, с точки зрения представителей позднеримской сена-
торской знати и их современников, образованность, ученость и в целом 
принадлежность к пайдейе являлись не менее важными качествами, чем 
благородное происхождение.

Важно отметить, что среди аристократов образованность понима-
лась не как конечный результат, завершенный процесс, а как постоянное 
саморазвитие и самосовершенствование на научной стезе, непрерывные 
литературные занятия. К примеру, Претекстат прославлялся Паулиной 

выражать свою личную неприязнь против какого-то определенного аристократа, 
возможно, отказавшего ему в доступе к своей библиотеке или к содержащимся в ней 
документам. См.: Cracco Ruggini L. Rome in Late Antiquity: Clientship, Urban Topography, 
and Prosopography // Classical Philology. 2003. Vol. 98, № 4. P. 372.

258 Amm. XXVIII.4.15.
259 PLRE II. P. 855: Flavius Synesius Gennadius Paulus 36.
260 Sid. Apol. I.9.1.
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как обладавший многими добродетелями, в частности пристрастием 
к литературному творчеству:

Ибо все, что создано на двух языках (латинском и греческом. —  Е. З.) 
усердием мудрецов, которым открыты врата небес, будь то мастера в созда-
нии поэзии или то, что изложено неритмизированной речью, ты передал 
в лучшей форме, чем, читая, воспринял261.

По сути, в сенаторской среде допускалось и поощрялось увлечение 
науками и литературным трудом даже из праздного любопытства.

В аристократической среде много времени уделялось образованию 
детей. Позднеримские сенаторы, имевшие достаточное количество 
времени, не занятого государственной службой, и финансовые воз-
можности, порой даже самостоятельно занимались воспитанием на-
следников и не перекладывали эти обязанности на нанятых учителей. 
Так, именно с целью приобщения своего сына Евстахия к высокой 
культуре задумывал свои «Сатурналии» один из знаменитых анти-
кваров V в. Макробий Феодосий. Макробий привел в своем произве-
дении ссылки на многочисленных авторов, входивших в круг чтения 
позднеримского аристократа и формировавших его мировоззрение: 
трактаты Цицерона, Афинея, Плутарха, Авла Геллия, учения Платона, 
Плотина, Ямвлиха, Порфирия. Особое место в произведении отводи-
лось комментированию «Энеиды» Вергилия262. Свое произведение 
Макробий посвятил сыну:

При этом она (Природа. —  Е. З.) пожелала, чтобы наша главная забота 
состояла в воспитании и образовании потомства. <…> А потому и мне 
ничто не кажется более важным, чем твое обучение. Заботясь о его за-
вершении, я предпочел короткий путь долгим кружениям, и, не допуская 
задержки, не желая ждать, пока ты сам продвинешься в том, об изучении 
чего ты ревностно заботишься, я, помимо прочего, замыслил собрать для 
тебя то, что было добыто мной в различных свитках либо на греческом, 

261 CIL VI. 1779.
262 Уколова В. И. Поздний Рим. С. 59–64; Петрова М. С. Макробий Феодосий 

и его «Сатурналии». С. VIII; 687–696.
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либо на латинском языке. <…> Пусть все это будет тебе запасом знания, 
собранным из, так сказать, закромов учености263.

Важно отметить, что Макробий наставлял сына не столько зазу-
бривать факты, сколько стараться проникнуть в их глубинный смысл, 
раздумывать над ними, дабы

…не допустить остаться нетронутым [всему тому], что вбираем [в себя], 
чтобы оно не было [нам] чужим. Но пусть оно перерабатывается в некий 
порядок, иначе может вой ти [лишь] в память, [а] не в ум264.

Для усвоения Евстахием посвященного ему сочинения требовалась 
основательная подготовка, которой он обладал, о чем с гордостью упо-
мянул его отец. Евстахий, очевидно, уже успел пройти обучение, как 
минимум, грамматике и риторике, и, возможно, Макробий, обратив-
шись к жанру «симпосиев», хотел помочь своему сыну приобщиться 
к искусству ведения дискуссии, которое развивало логику, чтобы за-
вершить таким образом систему тривия.

Именно образование позволяло привить еще одно необходимое 
римскому сенатору качество —  добродетель. Соответствие опреде-
ленному нравственному кодексу поведения было обязательным для 
аристократической воспитательной парадигмы, хотя и уже заметно 
изменившейся со времен ранней империи под влиянием стоицизма 
и распространения восточных культов. Аристократ Евангел, высту-
пающий в качестве участника застольных бесед в «Сатурналиях», 
представлен у Макробия как «нескромный молодой человек, бестакт-
ный и шокирующий присутствующих, не выбирающий выражений», 
очевидно, от недостатка воспитания265.

В сенаторской среде четко оформилось и представление об образ-
цовой женщине. Идеальный моральный облик обычно фиксировался 
в погребальных надписях, где портрет умершего представал в обрамле-

263 Macr. Sat. I. Praef. 1–2. Здесь и далее Макробий Феодосий цитируется в пере-
воде В. Т. Звиревича под ред. М. С. Петровой.

264 Macr. Sat. I. Praef. 7.
265 Ibid. I.11.2.
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нии своих лучших качеств. Так, Паулина и Претекстат представлены как 
«благие и благочестивые», обладающие «душевной порядочностью», 
верные друг другу супруги266. Глубокая религиозность и почитание 
богов также относились к добродетелям.

Впрочем, в представлении позднеантичных интеллектуалов одной 
лишь добродетели было недостаточно, чтобы соответствовать образу 
идеального представителя римской знати. Обладание богатством и заня-
тие высших государственных должностей имели не меньшее значение, 
чем знатное происхождение и образованность:

Сенат представляет много имен, известных огромными богатствами, 
знатного рода, почтенных по летам, опытных в деле совета, высокопостав-
ленных по званию и равных по общественному положению267.

Сидоний Аполлинарий упоминал двух сенаторов, особо вли-
ятельных в середине V в. в Риме, «первых лиц в государстве после 
императора», —  Геннадия Авиена и Цецину Василия. Один из них, 
Цецина Деций Максим Василий268, принадлежал к роду Цейониев 
Руфиев и имел солидный cursus honorum: префект претория Италии 
458 г., ординарный консул 463 г., префект претория во второй раз 
и патриций в 463–465 гг. Сидоний Аполлинарий называет его principes 
in senatu, что подчеркивает его высокий статус в сенаторском собра-
нии. Сидонию Аполлинарию, который искал патрона, рекомендовали 
выбрать между Авиеном и Василием. Герений, с которым этот вопрос 

266 «Рожденный от благородного семени, / ты даешь свет отечеству, сенату и су-
пруге, / душевной порядочностью… / Как супругу подругу привлек для священных 
таинств, / разделившую [с тобой] знание о богах и людях, верную тебе. / Здесь нет 
мне нужды упоминать о [твоих] чинах и должностях, / радостях, к которым стремятся 
в своих чаяниях люди, / и которые ты всегда считал бренными и ничтожными. / Ты 
жрец богов, слывешь возвышенным в своей святости. / Ты, о супруг, научив меня 
благу, / жребию чистоты и целомудрия, освободил меня от смерти… / Благодаря 
тебе все меня почитают как благую и благочестивую, / хвалят, ибо ты сам прославил 
меня как благую…» (CIL VI.1779). Перевод М. С. Петровой.

267 Sid. Apol. I.9.2.
268 Caecina Decius Maximus Basilius. См.: Chastagnol A. Le Sénat Romain Sous le 

Règne d’Odoacre. P. 79.
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и обсуждал Сидоний, рекомендовал остановить свой выбор на Василии, 
достигшем консульства благодаря заслугам, а не «счастью», как Авиен. 
По мнению Герения, в качестве патрона «Авиен все свое внимание 
употреблял на возвышение сыновей, зятьев и братьев; беспокоимый 
постоянно домашними кандидатами, но не так легко мог заботиться 
об удовлетворении требований посторонних искателей». Хотя Авиен 
и был достойным аристократом, но в меньшей степени заботился о сво-
ей клиентелле, помогая в первую очередь членам своей семьи. Василий, 
напротив, ценил, по-видимому, не столько родство, сколько способ-
ности человека: «с Василием удавалось сойтись немногим и не вдруг, 
но зато с пользой»269. В итоге благодаря ходатайству Василия Сидоний 
Аполлинарий смог прочесть панегирик перед императором и удостоил-
ся звания патриция и должности префекта Рима в 467 г. Таким образом, 
занимая высокие должности в государстве, аристократ должен был 
научиться поступать по справедливости, применяя exempla из римских 
авторов в реальной жизни. В этом отношении проявлялась практико-
ориентированность аристократического образования.

Из перечисленных особенностей воспитания можно вывести вос-
питательный канон аристократа в поздней Античности. Он включал 
овладение в процессе обучения определенным набором характеристик. 
В дополнение к благородному происхождению римский аристократ 
должен был воспитать в себе религиозность, нравственные доброде-
тели, порядочность и трудолюбие, а также непреходящее стремление 
к научному познанию270. Все названные характеристики он должен был 
стремиться применить на практике, поэтапно проходя положенный 
аристократу cursus honorum.

269 Sid. Apol. I.9.4.
270 Л. Руггинни включает в topos еще «добродетельную бедность древних рим-

лян», основанную на республиканских exempla от Валерия Публиколы до Аттилия 
Регула и Сципиона, см.: Ruggini L. C. Rome in Late Antiquity. P. 371. На наш взгляд, 
в позднеантичную эпоху аскетизм, характерный для идеала mos maiorum, сменили 
умеренность и осуждение нарочитой демонстрации богатства в повседневной жизни. 
В целом представление о бедности как о достоинстве было скорее характерно для 
созданного в трудах отцов церкви образа сенатора- христианина, который в идеале 
должен был пожертвовать свое имущество на богоугодные дела (например, отдать 
его церкви).
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С распространением христианства особое влияние в среде рим-
ской сенаторской аристократии получили христианские идеологи, 
в частности Иероним Стридонский. Стремясь поставить воспитание 
и образование аристократов под свой контроль, они предлагали обра-
зовательную программу, и она несколько отличалась от той, что мы 
рассмотрели выше.

В отличие от Аммиана Марцеллина и других авторов- язычников, 
не делавших акцентов на религиозной принадлежности аристократа, 
Иероним Стридонский специально противопоставлял благочестивых 
христиан, таких как Павла, Марцелла и их семьи, и неверных язычни-
ков вроде Веттия Агория Претекстата и Паулины271. Образ идеально 
воспитанного христианина, описанный им, прямо противопоставля-
ется неверному, с его точки зрения, языческому канону, выраженному 
в этой языческой супружеской паре. Претекстат в описании Иеронима 
Стридонского являлся тем,

…кто за несколько дней до этого достиг высшей из своих должностей, 
кто поднимался на Капитолийский холм, словно справляя триумф над 
поверженными врагами, кого плеском рук и топотом ног встречал по-
верженный народ, кончиной коего был потрясен вселенский Город, 
теперь, покинутый и лишенный всего, пребывает не в небесном дворце 
Млечного [пути], как измышляет его несчастная жена, но среди тьмы 
и смрада272.

271 Семьи Павлы и Марцеллы были религиозно смешанными, однако не навле-
кали на себя такой ненависти Иеронима, как семья Претекстата. Ср.: «Ты родилась 
от брака неравного; от тебя и от моего Токсоция родилась Павла. Кто поверил бы, 
что у понтифика Альбина вследствие материнского обета родится внучка, кото-
рая в присутствии обрадованного деда еще лепечущим языком малютки будет 
петь Христово аллилуйя? <…> Я думаю даже, будь он еще юношей и имей такое 
родство, он мог бы уверовать во Христа. Пусть он оплюет и осмеет мое письмо, 
пусть прокричит, что я и глуп, и сумасброден; так делал и зять его, пока не уверовал 
(Токсоций. — Е. З.)» ( Jer. Ep. 107). И по отношению к Паулине: «Пусть лучше 
будет служанкой дьявола, чем моей та, что измышляет, будто ее неверный муж был 
перенесен на небеса» ( Jer. Ep. 39.3).

272 Jer. Ep. 23.2–3. Здесь Иероним Стридонский цитируется в переводе М. С. Пет-
ровой.
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Иероним, очевидно, осуждал карьерные устремления, получение 
почестей и славы и эвергетизм, направленный в адрес толпы, а не в лоно 
церкви или на богоугодные дела. Впрочем, если оставить за скобками 
осуждение Иеронимом веры в языческих богов и стремления к постро-
ению карьеры, этот христианский апологет предъявлял к аристократам- 
христианам во многом те же требования, что и интеллектуалы- язычники 
по отношению к своим единоверцам.

Обратимся к идеалам воспитания в рамках смешанной в религи-
озном отношении сенаторской семьи Цейониев Руфиев273, членам 
которой адресован ряд писем Иеронима. Сохранившийся эпистоляр-
ный комплекс позволяет нам увидеть ситуацию in domo. Вероятно, 
Иероним Стридонский не только состоял в переписке, но и активно 
общался с некоторыми из представителей рода лично. Представители 
рода Цейониев в религиозном отношении не были едины. Часть их, 
в основном мужчины, оставались верными языческим позднеантичным 
традициям274, в то время как почти вся прекрасная половина фамилии 

273 Часть исследователей возводят происхождение этой семьи к сенаторским 
gentes времени ранней империи, другие считают их «новыми людьми». О. Зеек ведет 
происхождение рода Цейониев Руфиев от Цейониев эпохи принципата — известной 
фамилии, которая стала играть заметную роль в государственном управлении начиная 
с Луция Цейония Коммода, который стал ординарным консулом в 78 г. См.: Seeck O. G. 
Ceionius Rufius Volusianus // Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft. 
Bd. 3, Hbd. 6. Stuttgart, 1899. S. 1829–1830. М. Арнейм также причисляет предков 
Гая Цейония Руфия Волузиана к аристократическому роду Цейониев и считает, что 
фамилия имела достаточно длинную благородную родословную и через род Нуммиев 
могла быть связана с патрициями поздней республики. См.: Arnheim M. The Senatorial 
Aristocracy. P. 130–131. Т. Барнс отмечает, что все представления о благородном проис-
хождении Волузиана основываются на сомнительных источниках, таких как «Scriptores 
Historiae Augustae», следовательно, нет оснований считать его наследником древних 
аристократов. См.: Barnes T. D. Two Senators under Constantine. P. 43–44. А. Джонс 
также ведет родословную Цейониев Руфиев начиная с Цейония Руфия Волузиана 
и не указывает на его предков благородного происхождения. См.: PLRE. I. P. 977–978.

274 Руфий Антоний Агрипний Волузиан с рождения был язычником, но христи-
анское учение, по-видимому, не вызывало у него отторжения. Он состоял в переписке 
с Аврелием Августином, обсуждая религиозные вопросы (Aug. Ep. 16), однако сам 
не торопился принимать новую религию. В 436 г. Волузиан в связи с женитьбой 
императора Валентиниана III отправился в составе посольства в Константинополь. 
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приобщилась к христианству уже с середины IV в. Следует отметить, 
что религиозное смешение в рамках одной семьи хотя и вызывало не-
которое удивление, не воспринималось как нечто невозможное, о чем 
свидетельствует тот же Иероним в письме к христианке Лете:

Ты родилась от брака неравного. От тебя и от моего Токсоция родилась 
Павла. Кто поверил бы, что у понтифика Альбина вследствие материнского 
обета родится внучка, которая в присутствии обрадованного деда еще лепе-
чущим языком малютки будет петь Христово аллилуйя? <…> Я думаю даже, 
будь он еще юношей и имей такое родство, он мог бы уверовать во Христа. 
Пусть он оплюет и осмеет мое письмо, пусть прокричит, что я и глуп, и су-
масброден; так делал и зять его, пока не уверовал (Токсоций. —  Е. З.)275.

Очевидно, Публилий Цейоний Цецина Альбин не особо стремился 
понять заповеди чужой религии, но и прямо не запрещал другим членам 
семьи исповедовать христианство. Хотя Токсоций позже и обратился 
в христианство, Альбин остался верен заветам предков, более того, 
он занимал должность понтифика276.

Так же, как и их языческие собратья по сословию, члены фамилии 
Цейониев Руфиев, перешедшие в христианство, постулировали свою 
исключительную знатность. Они удревняли свою родословную, иногда 

Во время путешествия он заболел и под влиянием племянницы Мелании, христианки, 
сменил веру. Руфий Антоний Агрипний Волузиан умер в начале 437 г. под именем 
Епифаний (V. Mel. Lat. II. 19–24). Трудно сказать, насколько он сам желал перейти 
в новую религию, однако в этом случае можно допустить искренность принятого им 
решения. Следующие поколения мужчин в его роду были уже христианами.

275 Jer. Ep. 107.
276 В целом к внутрисемейным различиям в религиозных предпочтениях рим-

ские аристократы того времени относились весьма толерантно и часто не обращали 
внимания на то, каким богам поклоняются домашние и слуги. В смешанных браках 
между язычниками и христианками муж-язычник, как правило, принимал религиозные 
убеждения своей жены-христианки. См.: Петрова М. С. Макробий Феодосий и его 
«Сатурналии». С. 667. По поводу влияния жен и матерей на аристократов и обра-
щения их в христианство см.: Brown P. Aspects of the Christianization of the Roman 
Aristocracy // The J. of the Roman Studies. 1961. Vol. 51. P. 6; Salzman M. Aristocratic 
Women: Conductors of Christianity in the Fourth Century // Helios. 1989. Vol. 16. P. 214.
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доводя ее до самого Энея, словно демонстративно не желая уступать 
в этом отношении язычникам:

Она (Павла, внучка Публилия Цейония Цецины Альбина, христи-
анка. —  Е. З.) была благородна по происхождению. <…> Ветвь Гракхов, 
отрасль Сципионов, наследница Павла, от которого получила и самое имя, 
действительный и прямой потомок Марции Папирии, матери [Сципиона] 
Африканского… Итак, принадлежа по рождению к такой фамилии, она 
вступила в супружество с Токсоцием, в жилах которого текла знамени-
тейшая кровь Энея и Юлиев277.

Подобно язычникам, христианские аристократы почтительно от-
носились к образованию, считая его необходимостью для знатного 
человека. Так, по свидетельству Иеронима, Паммахий, муж Паулины 
и внук Цейония Руфия Альбина, видимо, сам был расположен к хри-
стианству, и христиане в Риме также относились к нему с уважением. 
Судя по одному из писем Иеронима, он, не довольствуясь местом среди 
простых обывателей, проявлял интерес к христианской литературе, 
пытаясь вникнуть в тонкости богословия:

Некоторые, пришедши из Рима, читали мне выдержки из моего сочи-
нения и говорили, что познакомились с ним в Риме. <…> Я слышу, что все 
в Риме очень хорошо относятся к тебе. Слышу, что расположение первосвя-
щенника и народа одинаково склонно к тебе. <…> Если ты прочтешь книги 
шестнадцати пророков, переведенные мною с еврейского на латинский 
язык, и я узнаю, что ты доволен этим трудом, то этим ты побудишь меня 
выпустить из моего арсенала остальное, что в нем находится. Недавно я пе-
ревел на наш язык Иова, экземпляр этой книги можешь получить в обмен 
(то есть на книги пророков. —  Е. З.) от сподвижницы твоей св. Марцеллы. 
<…> Церковный перевод если и имеет красоту слога, должен не дорожить 
ею и избегать ее, чтобы быть понятным не для праздных школ философов 
и не для многих учеников, но для всего рода человеческого278.

277 Jer. Ep. 108.
278 Ibid. Ep. 47.
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Из приведенного отрывка следует, что должное образование не утра-
тило значения и для сенаторов- христиан.

Знакомство с традиционной культурой, знание древних авторов 
продолжали высоко цениться в принявших новую веру сенатор-
ских фамилиях. Представители рода Цейониев Руфиев, как и прочие 
аристократы, отойдя от государственных дел, часто предпочитали 
заниматься именно литературным трудом, переводя, комментируя 
или создавая новые произведения в подражение классическим рим-
ским авторам. К примеру, Юлий Науцеллий279, зять Гая Цейония 
Руфия Волузиана Лампадия280, проживая под конец жизни в своем 
имении в Сполетии, переводил исторические сочинения с греческого 
языка281. Веттий Агорий Василий Маворций совместно с оратором 
Секуром Мемором Феликсом подготовил издание трудов Горация. 
Кроме того, авторы, которые могли похвастаться знатностью своего 
происхождения, посвящали аристократам свои работы в знак особого 
расположения. Так, Цецине Децию Альбину Младшему грамматик 
Сервий посвятил Ars Donati.

В целом сенаторы- христиане продолжали считать себя полно-
правными наследниками классической римской культуры и не спе-
шили отказываться от традиционной системы воспитания в IV, V 
и даже VI в.282 Такие люди, как Флавий Кассиодор или Боэций, про-
должали приобщаться к сочинениям античных философов (Платона, 
Аристотеля, Порфирия, Прокла, Плотина, Цицерона, Сенеки), 
историков (Геродота, Тита Ливия, Полибия, Аммиана Марцеллина, 

279 PLRE I. P. 617–618: Iulius Naucellius.
280 Ibid. P. 978–979: C. Ceionius Rufius Volusianus Lampadius 5.
281 Cameron Al. The Roman friends of Ammianus // The J. of Roman Studies. 1964. 

Vol. 54. Pt. 1, 2. P. 17.
282 Шкаренков П. П. Translatio imperii: Флавий Кассиодор и римская традиция 

в Остготской Италии // Новый ист. вестн. 2005. № 2. С. 5. Этому способствовал 
и тот факт, что уже к середине 380-х г. на Западе появился ряд христианских теологов, 
получивших классическое образование и благодаря ему с успехом сочетавших хри-
стианское вероучение и античную метафизику. См. Фокин А. Р. Античная метафизика 
и христианская теология в трактатах Мария Викторина // Интеллектуальные традиции 
Античности и Средних веков (исследования и переводы) / под ред. М. С. Петровой. 
М., 2010. С. 69–106.
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Аврелия Виктора), поэтов (Гомера, Софокла, Еврипида, Плавта, 
Теренция, Катулла, Вергилия, Овидия, Горация, Проперция, Стация, 
Лукиана, Ювенала)283. Несмотря на то, что эти «последние римляне» 
были христианами в пятом- шестом поколении, многое в образователь-
ных и воспитательных практиках они унаследовали от своих языческих 
предков. Между античными и раннесредневековыми культурными 
традициями наблюдался несомненный континуитет284. Однако вовсе 
отказывать христианству во влиянии на образовательные традиции, 
образ жизни и подход к воспитанию в среде римских аристократов 
все же не стоит285. Своими советами и проповедями в этом отношении 
Иероним Стридонский оказывал серьезное влияние на образ жизни 
представителей рода Цейониев Руфиев, по крайней мере тех из них, 
кто обратился к христианству.

По мнению христианских идеологов, аристократы- христиане 
должны были скорректировать набор учебной литературы. Советы 
относительно книг Иероним в первую очередь адресовал женщинам 
семьи286. Теперь их «учебный набор» должен был в основном вклю-
чать в себя произведения христианских апологетов и каноническую 
литературу:

Пусть прежде всего изучает (Лета, одна из христианок семьи Цейониев 
Руфиев. —  Е. З.) Псалтирь; в притчах Соломоновых пусть изучает науку 
жизни. <…> Екклезиаст… Книга Иова… Евангелия… Деяния и послания 
апостольские… Пророки, Пятикнижие, Книги Царств, Паралипоменон, 
также Ездры и Есфири. Всяких апокрифов она должна остерегаться. 
Сочиненьица Киприана она должна иметь всегда под руками. Письма 
Афанасия и Илария —  беспрепятственно287.

283 Шкаренков П. П. Translatio imperii. С. 6.
284 Уколова В. И. Поздний Рим. С. 105; Ее же. Культура Остготской Италии // 

Средние века. 1983. Вып. 46. С. 5–6.
285 Уколова В. И. Культура Остготской Италии. С. 5–6.
286 Одно из немногих исключений —  письмо Иеронима к Паммахию, внуку Цей-

ония Руфия Альбина, где проповедник советует читать книги пророков и предлагает 
в распоряжение Паммахия свои труды ( Jer. Ep. 47).

287 Jer. Ep. 107.
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Иероним так же, как и Макробий, не являлся сторонником пассив-
ного чтения текстов, поощряя адресатов задавать вопросы, вступать 
в полемику:

Так как я тогда несколько славился знанием Священного Писания, 
то никогда не случалось, чтобы она не спросила чего-нибудь по части 
Священного Писания и не удовлетворялась тотчас ответами, но подни-
мала возражения… всего, что мною собрано продолжительным трудом 
и от долговременного размышления обратилось в природу, всего этого 
она отведала, все изучила, все усвоила, так что после моего отъезда, если 
заходил спор о каком-нибудь свидетельстве из Писаний, то обращались 
к ее суду. <…> Пригородное поместье стало для вас монастырем, и селе-
ние, выбранное вами, —  пустыней288.

Обосновывая необходимость строгого воспитания, Иероним резко 
отрицательно отзывался о господствующих в Риме нравах:

В развратном обществе и городе, в который иногда стекался народ 
со всего света, за которым была пальма пороков. <…> Вдовы (язычни-
цы. —  Е. З.) обыкновенно раскрашивают лица румянами и белилами, 
блестят в шелковых платьях, сияют драгоценными камнями, носят зо-
лото на шеях и, проткнувши уши, привешивают к ним дорогие перлы 
из Красного моря, щеголяют в черепаховых уборах, о мужьях так со-
крушаются, что радуются об окончании их господства над ними и ищут 
других, не таких, которым бы служить по заповеди Божией, а таких, над 
которыми бы властвовать. Поэтому они выбирают (в мужья) бедных, 
чтобы они только по имени казались мужьями, терпеливо допускали 
совместников и могли быть тотчас же прогнаны, как скоро заропщут289.

В противовес им Иероним восхвалял достопочтенных христианок 
с их подобающим рабам Божьим внешним видом и праведным образом 
жизни:

288 Jer. Ep. 103.
289 Ibid. Ep. 127.
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Наша вдовица (Марцелла. —  Е. З.) употребляла такую одежду, ка-
кой только требовал холод и которая только не обнажала членов; золота 
не допускала даже на перстне для печати, скрывая оное более в утробах 
бедных, чем в кошельках. Никуда не ходила без матери; из клириков или 
монахов (к коим иногда необходимость заставляла прибегать в широком 
хозяйстве) никого не видала без свидетелей. Всегда сопровождали ее 
девственницы и вдовы, столь же серьезные женщины. <…> Редко показы-
валась на публике и особенно избегала домов благородных матрон, чтобы 
не быть принужденною видеть то, что презирала. <…> Ожерелья и всю 
домашнюю рухлядь, все это гибнущее, она уступила богатым и предпочла 
потерять деньги, чем опечалить душу матери290.

Иероним старался помочь в воспитании детей христиан в городе, 
где, по его мнению, было много искушений и дурных примеров, и в се-
мье, многие члены которой являлись язычниками:

Уступая просьбам святой Марцеллы и твоим, я предполагал обра-
тить свою речь к матери, то есть к тебе, и поучить, каким образом 
ты должна воспитывать нашу Павлу (дочь Токсоция и Леты, внучку 
Публилия Цейония Цецины Альбина. —  Е. З.). <…> Пусть учится она 
слушать и говорить только то, что относится к страху Божию. Общество 
резвых мальчиков должно быть удалено от нее; самые девушки и гор-
ничные должны воздерживаться от мирских разговоров с ней. <…> Для 
нее должны быть сделаны азбучные буквы из букового дерева и названы 
каждая своим именем. Пусть она забавляется ими, чтобы самая забава 
была для нее учением. <…> Больше всего должно остерегаться, чтобы 
она не возненавидела ученья. <…> Учителем должно выбрать человека 
зрелых лет, доброй жизни и с хорошими сведениями; я не думаю, чтобы 
ученый муж постыдился принять на себя по отношению к родственнице 
или благородной девице такие же точно обязанности, какие принял 
на себя Аристотель по отношению к сыну Филиппа. <…> Первые на-
чатки учения иначе преподаются ученым, и иначе —  невеждой. Пишут, 
что красно речию Гракхов принесла великую пользу речь матери, ко-

290 Jer. Ep. 127.
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торую слушали они с детства. Речь Гортензия привилась к нему еще 
в отцовских объятиях291.

Иероним затрагивал все аспекты воспитания христианской ари-
стократки, обращал внимание на внешний вид, род занятий, общение 
со сверстниками. Внешний вид, по его мнению, обязан соответствовать 
исповедуемой религии, христианка не должна уподобляться знатным 
римлянкам, оставшимся язычницами:

Сам облик и одежда ее должны приготовлять ее к тому, к чему она 
предназначена. Не прокалывай, предостерегаю тебя, ее ушей; белилами 
и румянами не разрисовывай лица, посвященного Христу; не души ей 
шею золотом и жемчугом; не отягощай головы драгоценными камнями; 
не подцвечивай волос в красный цвет292.

Истинным христианкам лучше не появляться в обществе без необ-
ходимости, дабы избежать искушений:

Она не должна обедать в обществе, то есть на пирах у родителей, 
чтобы не видела кушаний, которых могла бы пожелать. <…> Если пере-
езжаешь в загородный дом, не оставляй дочь дома; пусть она и не умеет, 
и не будет в состоянии жить без тебя. <…> Пищей ей должны служить 
овощи и тому подобное, и изредка —  рыба. <…> Она должна так есть, 
чтобы всегда чувствовать легкий голод293.

Следует избегать развлечений, любая деятельность должна прино-
сить пользу. Иероним советовал не предаваться лености, развлечениям, 
приучать детей к труду несмотря на то, что финансовые возможности 
семьи позволяли им пренебрегать:

К музыке пусть она будет глуха. Она не должна знать, для чего суще-
ствуют флейта, лира, арфа. Пусть учит греческие стихи. Но с этим вместе 

291 Jer. Ep. 107.
292 Ibid. Ep. 127.
293 Ibid.
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пусть изучает она и латинскую речь. <…> Пусть она учится приготовлять 
лен, держать мычку, носить на поясе корзину, крутить веретено, вести 
пальцами нитку. Пусть приготовляет одежды такие, которые защищают 
от холода, а не такие, которые обнажают одетое тело294.

Понимая, что все эти требования трудно соблюдать, проживая 
в Риме, Иероним выражал готовность взять воспитание Павлы на себя 
в качестве духовного наставника семьи:

(Если не сможешь всего этого обеспечить. —  Е. З.) —  отдай малютку 
Евстохии. <…> Если пришлешь Павлу, даю торжественное обещание, что 
сам буду лично и учителем ее, и воспитателем295.

Итак, в рамках семьи Цейониев Руфиев сочетались христианские 
и языческие идеалы, порождавшие дуализм в воспитательных практи-
ках. Тем не менее, в этой семье не наблюдалось конфликта в традициях 
воспитания296, так что внучка понтифика Публилия Цейония Цецины 
Альбина «в присутствии обрадованного деда еще лепечущим языком 
малютки» безбоязненно пела «аллилуйя».

Впрочем, Иероним Стридонский наполнил языческий канон вос-
питания и образования новым содержанием в соответствии с христи-
анскими традициями. Сохранив требования следовать нравственным 
добродетелям, соблюдать религиозность и приобщаться к литератур-
ным занятиям, он, тем не менее, требовал от своих адресатов соблюдать 
ряд ограничений. Иероним полностью исключал развлечения из форм 
христианского отдыха. Единственными разрешенными видами досуга 
стали молитва и чтение. Наставником запрещалась музыка, хотя прежде 
сенатор- язычник, даже следовавший модели verecundus, во время пиров 
традиционно наслаждался игрой музыкантов. Аристократам следовало 
прививать даже не умеренность, а аскетизм.

Особое внимание уделялось внешнему виду знатных христиан, кото-
рые должны были отказаться от украшений, нарядной одежды, макияжа. 

294 Jer. Ep. 127.
295 Ibid.
296 Ibid. Ep. 107.
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Иероним поощрял труд, а не пассивное времяпрепровождение, даже 
если его и позволяло семейное благосостояние. Изменился и перечень 
книг, рекомендованных христианину для прочтения. Сам Иероним, 
получивший образование, в том числе и классическое, рекомендовал 
своим ученикам читать исключительно душеспасительную литературу. 
Кроме того, христианам, по мнению Иеронима, не следовало увлекать-
ся риторикой, по крайней мере, богослов советует своим адресатам 
дискутировать в письмах, а не словесно.

Иероним полагал, что нужно ограничить участие женщин, особен-
но христианских дев, в общественной жизни города. Следовательно, 
воспитание в рамках христианской модели, по мнению наставника, 
не должно было предполагать для женщин большей свободы по сравне-
нию с языческой практикой297. Слушательницы Иеронима могли лишь 
более регулярно приобщаться к литературным изысканиям, нежели это 
было до принятия христианства298.

297 Заветы наставника зачастую не соблюдались. Аристократки, принявшие хри-
стианство, часто получали больше возможностей для благотворительности и другой 
общественной деятельности, нежели женщины, придерживавшиеся язычества. Под-
робнее см.: Ведешкин В. А. Языческая оппозиция христианизации Римской империи. 
С. 109–111. К тому же написание Иеронимом все новых и новых писем с настойчивыми 
советами по воспитанию невольно наводит на мысль, что они выполняли не только 
воспитательную функцию. Регулярным обменом подобными посланиями Иероним 
стремился «завоевать аудиторию» для своей «христианской программы», опередив 
Пелагия, который также, в свою очередь, сочинил ряд обращений к аристократкам, 
в частности, наиболее известное из них —  Ad Demetriam. Пелагий не надеялся на испол-
нение воспитательных заветов, а лишь пытался привлечь внимание к своей доктрине. 
Подробнее об Epistula ad Demetriam Пелагия, письме Иеронима (Ep. 130) к той же 
Деметрии и в целом о подобных письмах как выражении борьбы между христианскими 
идеологами за «аудиторию», см.: Kurdock A. Demetrias ancilla dei: Anicia Demetrias and 
the Problem of the Missing Patron // Religion, Dynasty, and Patronage in Early Christian 
Rome, 300–900 / ed. by K. Cooper, J. Hillner. Cambridge, 2007. P. 190–224.

298 Противоположную точку зрения см.: Ruggini L. C. La Donna e il Sacro, Tra 
Paganesimo e Christianesimo // Atti del II Convegno Nazionale di Studi su la Donna nel 
Mondo Antico. Torino, 18–20 aprile 1988. Torino, 1989. P. 263. Л. Руггини утверждает, 
что женщины стремились к свободе, которую им давало христианство, мужчины же 
требовали обратиться к нравам предков и возобновить обычай lanificium («прядения 
шерсти»).
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Примечательно, что у Иеронима и других христианских менторов, 
несмотря на требования соблюдать умеренность и даже аскетизм в быту, 
отсутствуют прямые выпады против богатства. Владение собственно-
стью и финансовыми средствами Иероним не осуждал, особенно в том 
случае, если они могли перейти в распоряжение церкви. Христианские 
общины испытывали нужду в богатых покровителях, которых цер-
ковь различными способами пыталась привлечь на свою сторону. 
Так, Дж. Харрис рассматривает случай, произошедший с Паулином 
Ноланским. Этот аристократ, владевший значительными финансовы-
ми средствами, был без согласия возведен в сан епископа в Барселоне 
в 394 г. Затем ему пришлось бежать в Нолу299.

Не выдвигал Иероним сенаторам- христианам и прямых требований 
оставить карьеру. Его осуждение карьерных устремлений относится 
лишь к представителям семей явно языческих. Стремление Токсоция, 
мужа христианки Павлы, пройти cursus honorum не повлекло за собой 
слишком критических отзывов со стороны богослова.

Иероним благосклонно относился к роду Цейониев Руфиев и по-
этому желал сгладить семейные неурядицы, возникавшие из-за столк-
новения языческих и христианских воспитательных моделей. Однако 
идеал сенатора, принятый в полностью языческой семье Веттия Агория 
Претекстата, в основных положениях не вступал в конфликт с тре-
бованиями Иеронима300. Лояльные римские аристократы- язычники 
смогли бы совместить ценности, присущие адептам язычества и хри-
стианства. Однако последователи христианства, видя неприязнь к языч-
никам со стороны наставников, к тому же поддерживаемую государ-
ством, с течением времени могли отходить от мирного сожительства 
в рамках одной семьи, дабы не размывать религиозную идентичность 
и не искушать детей следовать за представителями gentes, не приняв-
шими христианскую веру.

299 Harries J. Favor Populi: Pagans, Christians and Public Entertainment in Late An-
tique Italy // Bread and Circuses: Euergetism and Municipal Patronage in Roman Italy / 
ed. by K. Lomas, T. Cornell. London ; N. Y., 2003. P. 126.

300 Веттий Агорий Претекстат восхвалялся в эпитафии за свои добродетели, 
религиозность, литературные занятия, надлежащее исполнение cursus honorum  
(не в качестве самоцели, а для помощи близким).
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В сенаторской семье Цейониев Руфиев сохранилась старая вос-
питательная парадигма, лишь отчасти дополненная новыми требо-
ваниями христианского аскетизма и постоянного приобщения как 
к умственной, так и к физической деятельности. Очевидно, такая 
сохранность была вызвана во многом тем, что сами проповедни-
ки, создававшие христианский идеал аристократа, были воспитаны 
в языческой традиции. С их точки зрения, различные воспитательные 
установки могли быть безболезненно совмещены в рамках одной 
семьи. Таким образом, традиционные языческие идеалы под вли-
янием христианства не разрушались окончательно, а лишь порой 
могли наполняться обновленным содержанием. Образец, к которому 
пытались приблизиться с помощью воспитания, был одинаков и для 
язычников, и для христиан.

* * *
Сенаторская аристократия в IV в. делилась на две части —  ро-

довитую знать и «новых людей», получивших свои титулы за го-
сударственную службу. Первые пользовались привилегированным 
положением в западной части Римской империи, явно доминировали 
над «новыми людьми» и всячески постулировали свое превосходство. 
Их образованность, благородство происхождения, способность зани-
мать высокие должности в гражданской администрации, финансовое 
благосостояние, а также социальное влияние в совокупности привели 
к тому, что правители стремились заручиться поддержкой родовитых 
римских фамилий. Введение «новых людей» в сенат на протяжении 
IV в. не подорвало их гегемонии. Сами же представители знатных 
фамилий считали ключевой своей характеристикой именно благо-
родное происхождение. Иные характеристики —  управленческие 
качества, ораторское мастерство, ученость и добродетели вместе 
с заслугами перед государством —  были ценны тогда, когда имелись 
у высокородного человека.

Распространение христианства не оказало значительного влияния 
на воспитательную парадигму в среде сенаторской аристократии, 
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следовательно, традиционные языческие аристократические идеалы 
под влиянием христианства не разрушились окончательно, а порой 
лишь наполнялись обновленным содержанием. Фактически суще-
ствовал лишь один аристократический идеал, сформулированный 
Квинтом Аврелием Симмахом, к которому следовало стремиться, 
и он напрямую не был связан с исповедуемой религией.



Глава 2   
ИМПЕРАТОРЫ И СЕНАТОРСКАЯ 

АРИСТОКРАТИЯ В IV В. :  
АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

И вот, поднявшись еще выше и полагая, что Констанцию никогда 
не удастся прийти к согласию с ним, он (Юлиан. —  Е. З.) написал сенату 
резкую речь, полную оскорблений, в которой, в частности, обвинял 
Констанция в постыдных поступках и проступках. Когда она была про-
читана в курии, в то время как Тертулл все еще исполнял обязанности 
префекта, проявилась поразительная независимость знати, а также их 
благодарная привязанность; ибо с полным согласием они все как один 
закричали: «Мы требуем почтения к твоему собственному творцу».

Аммиан Марцеллин. Res Restae. XXI.10.7

2.1. Политика императора Диоклетиана 
в отношении сенаторской аристократии

В завершение своего труда Р. Тальберт резюмировал, что «события 
238 г. знаменовали собой конец целой эпохи301. Впереди лежал новый 
мрачный век беспрецедентных раздоров, где достойное гражданское 
собрание римского сената не могло иметь большого значения»302. 
Исследователь также заключил, что римским сенаторам давно требова-
лось увеличение общего числа представителей, не менявшегося со времен 
Августа303, императоры же из династии Северов всячески этого избегали.

Вероятно, Р. Тальберт сгустил краски. Действительно, численность 
сенаторской аристократии долгое время оставалась стабильной и от-

301 Р. Тальберт имеет в виду начало так называемого «кризиса III века».
302 Talbert R. J. A. The Senate of Imperial Rome. Princeton, 1984. P. 491.
303 Со времен Августа численность сената оставалась на уровне примерно 

в 600 представителей. Только в IV в. было проведено обширное пополнение сената 
«новыми людьми», в результате чего его численность оказалась на уровне 2 тыс. 
человек. См.: Alföldy G. Römische Sozialgeschichte. Stuttgart, 2011. S. 687.
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носительно небольшой, а ряд своих прежних компетенций позднеан-
тичные сенаторы безвозвратно утратили, но даже при этом в конце 
III в. некоторым представителям всаднического сословия вступление 
в римский сенат все еще казалось весьма почетным и желанным собы-
тием. К «новым людям», совершившим в этот период переход из equites 
в ordo senatorius, следует, к примеру, отнести Афрания Ганнибалиана304, 
Тита Клавдия Аврелия Аристобула305, Юлия Асклепиодота306, Помпония 
Январия307. Всадников привлекал общественный авторитет сенаторской 
аристократии, а также обширная сеть социальных связей по всей им-
перии, благодаря которым при всей своей малочисленности сенаторы 
имели огромное влияние. Таким образом, долго господствовавшее 
в историографии мнение о том, что в период «кризиса III века» сена-
торская аристократия полностью уступила свои лидирующие позиции 
возвысившемуся всадническому сословию, должно быть скорректиро-
вано и следует скорее говорить о преемственности, которую сенатор-
ская аристократия сумела гарантировать себе в условиях кризиса308. 
Брачные союзы позволяли сенаторам объединять финансовые активы 
и распространять социальное влияние на значительные территории. 
К тому же аристократы сохраняли за собой и некоторые администра-
тивные полномочия, занимая городские префектуры, наместничество 
в проконсульских провинциях и италийских округах, управляемых 
корректорами.

Более того, примеры всадников, вошедших в сенаторское сосло-
вие, показывают, что аристократия сумела не только сохраниться, 
но и отчасти пополниться новыми силами. Какие именно каналы 
социальной мобильности открывали для «новых людей» путь в се-
наторскую аристократию в конце III —  начале IV в., а также оказы-
вали ли влияние на этот процесс императоры и узурпаторы, будет 
рассмотрено далее.

304 PLRE I. P. 407–408: Afranius Hannibalianus 3.
305 Ibid. P. 106: T. Claudius Aurelius Aristobulus.
306 Ibid. P. 115–116: Iulius Asclepiodotus 3.
307 Ibid. P. 452–453: Pomponius Ianuarius 2.
308 Соответствующую историографию см.: Mennen I. Power and Status in the 

Roman Empire, AD 193–284. Leiden ; Boston, 2011. P. 49–50.
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С середины IV в. из достаточно четко выстроенного механизма 
получения сенаторских титулов (vir clarissimus, vir spectabilis, vir il‑
lustris)309 и возвышения «новых людей» был практически исключен 
элемент случайности, поскольку император Констанций II (337–361) 
провел всестороннюю реформу сенаторского сословия с целью раз-
граничить римских и константинопольских сенаторов по географи-
ческому принципу (закон от 12 августа 357 г.)310, а также унифици-
ровать и объединить сенаторские и всаднические должности, создав 
общую систему рангов для двух социальных групп311. Однако в конце 
III —  начале IV в. императоры, занятые в первую очередь укрепле-
нием границ, борьбой с внешними и внутренними противниками, 
а также стабилизацией экономической системы, практически не уде-
ляли внимания вопросу создания строгого механизма назначений 
на государственные должности. Большинство выдвижений имело 
скорее ситуативный характер, и потому их необходимо осмыслить 
и систематизировать312.

Исследователи выделяют несколько каналов социальной мобиль-
ности, воспользовавшись которыми, «новые люди» в III в. имели 
возможность попасть в состав сенаторской аристократии. Обычно 
набор осуществлялся через квестуру, в результате чего 20 человек в год, 
избранных в качестве квесторов, могли вой ти в состав сенаторской 
аристократии, а также посредством кооптации императорами (так на-

309 Существовали и другие группы в рамках сенаторской аристократии, в част-
ности patricii и nobiles. Подробнее о них см.: Barnes T. D. Who Were the Nobility of 
the Roman Empire. P. 444–449; Barnes T. D. “Patricii” under Valentinian III. P. 155–170.

310 CTh. VI.IV.11.
311 Общий обзор этой реформы и ее причины см.: The Cambridge Ancient Histo-

ry : in 14 vols. Vol. 13. The Late Empire, A. D. 337–425 / ed. by A. Cameron, P. Garnsey. 
Cambridge, 2008. P. 187–188.

312 При изучении каналов мобильности римской сенаторской аристократии 
во второй половине III —  начале IV в. исследователи нередко обходятся констатаци-
ей факта, что Диоклетиан полностью отстранил сенаторов от власти, а «со времени 
правления Константина сенаторы снова обрели власть» (с перечислением соответ-
ствующих должностей), см., например: Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy 
in the Later Roman Empire. Oxfpord, 1972. P. 155–168.



812.1. Политика императора Диоклетиана в отношении сенаторской аристократии

зываемый механизм adlectio)313. В случае с adlectio inter consulares «новый 
человек» сразу попадал в круг сенаторской элиты.

Однако неоднородность сенаторской аристократии кон-
ца III —  первой трети IV в.314 означает, что для каждой из ее катего-
рий —  сенаторов- патрициев, сенаторов, не входивших в патрициат, 
но имевших консульский cursus honorum315, сенаторов, не входивших 
в патрициат и не проходивших консульского «пути чести»316, —  стоит 
установить особые каналы социальной мобильности. Высший слой 
сенаторской аристократии, так называемое «сенаторское ядро», или 
патрициат, являлся закрытой группой, менее других подверженной 
притоку «новых людей». Однако несколько путей для попадания в па-
трициат все же можно установить. К таковым относились заключение 
законного брака, рождение в рамках законного брака (matrimonium 

313 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 50–54.
314 Деление сенаторской аристократии только на родовитую знать и «новых 

людей» (в соответствии с давностью принадлежности к сенаторской аристократии) 
не дает возможности выявить все грани различий между представителями социаль-
ной группы, см.: Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy. P. 8–19 (для IV в.). Более 
плодотворным является разделение сенаторской аристократии на три достаточно 
обширные подгруппы в соответствии с происхождением и должностями, которые 
сенаторы могли занимать: патриции; сенаторы, не входившие в патрициат, но за-
нимавшие консулат и консульские должности; сенаторы, не входившие в патрициат 
и не занимавшие консулат и консульских должностей. Подробно об этом делении см.: 
Hächler N. Kontinuität und Wandel des Senatorenstandes im Zeitalter der Soldatenkaiser. 
Prosopographische Untersuchungen zu Zusammensetzung, Funktion und Bedeutung des 
amplissimus ordo zwischen 235–284 n. Chr. Leiden, 2019. S. 22–28 (для 235–284 гг.); 
Duncan‑ Jones R. Power and Privilege in Roman Society. Cambridge, 2016. P. 3–7 (для 193–
285 гг.); Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 49–54 (для 193–284 гг.). Для 
более позднего периода исследователи выделяют иные категории внутри сенаторской 
аристократии Рима, самой привилегированной из которых является nobilitas, см.: Bar‑
nish S. J. B. Transformation and Survival in the Western Senatorial Aristocracy. P. 120–130; 
Schlinkert D. Ordo Senatorius und Nobilitas. Stuttgart, 1996. S. 42–54.

315 Эта категория носит еще одно название —  сенаторская элита, см.: Mennen I. 
Power and Status in the Roman Empire. P. 50.

316 И. Меннен называет эту категорию «сенат», понимая под ней «всех активных 
членов сената в Риме». Она также выделяет и четвертую группу —  ordo senatorius, 
в которую включает каждого, кто принадлежал к сенаторскому сословию, см.: Mennen I. 
Power and Status in the Roman Empire. P. 50–51.
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iustum) внутри патрицианского рода, усыновление hominis novi пред-
ставителем патрицианского рода, а также процедура императорского 
adlectio inter patricios317.

Рассматривая подробнее названные механизмы вхождения в патри-
циат, следует сделать несколько замечаний. Получение сенаторского 
ранга от отца-сенатора, или, выражаясь языком Кодекса Феодосия, 
«благодаря счастливому рождению»318, является естественным и самым 
«массовым» способом пополнения и воспроизводства сенаторов- 
патрициев. Он оставался актуальным на протяжении длительного 
времени, так что даже оказался включен в Дигесты: «Если же кто имеет 
и отца, и деда сенаторов, то он считается находящимся на положении 
сына и внука сенаторов»319. Указанная норма сохраняла за детьми 
сенатора звание даже в том случае, если отец по какой-то причине его 
утрачивал320. Самое важное условие заключалось в том, чтобы ребенок 
родился от отца с действительным рангом vir clarissimus или выше.

Однако названный механизм действительно эффективно могли 
использовать лишь представители самого патрициата, но не иных под-
групп внутри сенаторской аристократии. Рождение в рамках законного 
брака почти не способствовало притоку действительно «новых людей» 
в высший слой из-за законодательных ограничений, а также высоко-
мерия представителей элиты, проявляемого по отношению к иным 
социальным группам321. Что касается законодательства, то постанов-
ление от 1 марта 371 г., регулировавшее приток новых людей в сенат, 
имеет важную оговорку: если дети родились до того, как отец достиг 
dignitas senatoria, они не получали статуса vir clarissimus, а оставались 
декурионами и сохраняли прежнее социальное положение отца322. 
Хотя постановление напрямую затрагивает только механизм перехода 
«новых людей» из декурионов в состав сенаторской аристократии, оно, 

317 Подробнее об этом см.: Hächler N. Kontinuität und Wandel des Senatoren-
standes. S. 22.

318 CTh. VI.II.13.
319 Dig. I.IX.7.2.
320 Ibid. I.IX.7.1.
321 Об этом см.: Браун П. Поздняя Античность. С. 269–336.
322 CTh. XII.I.74.
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вероятно, может быть экстраполировано и на социальную мобильность 
в рамках самой римской элиты.

Если принять это допущение, скорее всего, чиновник или импера-
торский служащий, сумевший дослужиться до сенаторского звания, или 
сенатор, претендовавший на продвижение в патрициат, прошел длитель-
ный cursus honorum, «исполнив все служебные обязанности» и получив 
наконец возможность устроить преторские игры. Он мог удостоиться 
повышения лишь во второй половине жизни. Следовательно, с большой 
долей вероятности после получения сенаторского звания homines novi 
уже не имел возможности оставить наследника и передать ему свое зва-
ние. Таким образом, в большинстве случаев бывшие куриалы не могли 
создать сенаторские династии, так же как и «новые патриции» —  па-
трицианские. Примечательно, что в отношении усыновления в семью 
патрициев такого ограничения о наследовании сенаторского звания 
не встречается: «Неважно также, приобретет ли он (сенатор. —  Е. З.) 
его (приемного сына. —  Е. З.), уже удостоившись сенаторского звания, 
или еще до получения сенаторского звания»323.

Следует сказать еще несколько слов относительно пополнения 
патрициата по постановлению императора. Представители римского 
патрициата в конце III —  первой трети IV в. главным образом занимали 
должности в Риме и отдельных областях Италии и редко оказывались 
на императорской службе, так что император почти не имел возмож-
ности оказать влияние на расширение или сужение этой высшей соци-
альной подгруппы внутри аристократии. Единственным регулятивным 
механизмом, который мог быть использован правителем, выступала 
процедура adlectio inter patricios. Однако ее значение нельзя переоце-
нивать, поскольку за период с 271 по 300 г. эпиграфические источники 
дают только один пример использования императором процедуры 
adlectio в случае с консулом, от имени которого сохранилось только 
окончание [–]anus324.

323 Dig. I.IX.5. По поводу усыновления всадника патрицианской семьей см. пример 
Л. Элия Гельвия Дионисия и его отца: PLRE I. P. 260: L. Aelius Helvius Dionysius 12; 
Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy. P. 40–42.

324 CIL VIII.11338. Для более раннего времени можно привести еще несколько 
примеров этой процедуры: Луций Цезоний Луцилл Макр Руфиниан был избран 
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Всего же в источниках сохранились сведения о 93 патрициях в пе-
риод с 235 по 284 г.325 Многие из них оставались политически актив-
ными при императорах Диоклетиане и Константине. Так, среди самых 
известных представителей патрицианских родов можно назвать Гая 
Анния Ануллина, Луция Цезония Овиния Манлия Руфиниана Басса, 
Цейония Руфия Волузиана, Цейония Вара, Кассия Диона, Марка 
Юния Цезония Никомаха Аниция Фауста Паулина, Юния Тибериана, 
Нуммия Туска и Рагония Квинтиана326. Таким образом, имевшиеся 
в конце III —  начале IV в. каналы социальной мобильности, использо-
вавшиеся патрициями для сохранения политических позиций, вполне 
справлялись со своими задачами.

Способы возвышения других подгрупп внутри сенаторской 
аристократии —  сенаторов, не входивших в патрициат, но имевших 
консульский cursus honorum, и сенаторов, не входивших в патрициат 
и не имевших консульского cursus honorum, —  более вариативны, в пер-
вую очередь за счет обширной деятельности их представителей на им-
ператорской службе. Для этих категорий именно император выступал 
главным регулятором притока «новых людей».

Возвращаясь к тезису о том, что тетрархи, и в первую очередь при-
знанный глава коллегии император Диоклетиан, практически не уделяли 
внимания вопросу создания строгого механизма назначений на госу-
дарственные должности, и большинство выдвижений «новых людей» 
в 284–305 гг. имело скорее ситуативный характер, следует сделать 
несколько уточнений.

Вопреки устоявшейся в историографии точке зрения327, несколько 
древних авторов описывают правление Диоклетиана и других тетрар-
хов как вполне благоприятное для сената. Так, по замечанию историка 
Флавия Вописка,

in familiam patriciam примерно в середине III в. (CIL XIV.3902); для начала III в. см.: 
CIL IX.6521.

325 См. Hächler N. Kontinuität und Wandel des Senatorenstandes. S. 22.
326 Более подробную информацию об их жизни и карьерном пути см.: Mennen I. 

Power and Status in the Roman Empire. P. 83–134. Там же даны сведения о других 
патрицианских родах рубежа III–IV вв.

327 См., например: Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy. P. 39–48.
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…четверо государей328 всего мира —  храбрые, мудрые, милостивые, 
очень благородные, одинаково мыслившие о государстве, относившиеся 
с чрезвычайным почтением к римскому сенату, умеренные, друзья народа, 
совершенно безупречные, почтенные, набожные, —  такие государи, каких 
мы всегда себе просили329.

Аврелий Виктор дополняет приведенные слова заключением, что, 
несмотря на стремление Диоклетиана к установлению абсолютной 
власти, во внутренней политике он оказался вынужден учитывать 
интересы сенаторской аристократии, и в первую очередь патрициев:

Поэтому меня удивляет, что большинство людей обвиняют в его 
(Диоклетиана. —  Е. З.) гордыне патрициев, которые, помня о своем па-
трицианском происхождении, назначают определенную цену, чтобы 
компенсировать те неприятности, которыми они обременены330.

Вероятно, под «неприятностями» у Аврелия Виктора следует 
понимать вовсе не тот факт, что в середине III в. военные должно-
сти оказались в руках всаднического сословия, и в этом отношении 
аристократия отчасти утратила политическое влияние и престиж331. 
Скорее аристократам могла досаждать утрата Римом статуса рези-
денции императора332, а также то, что начиная уже со времени правле-
ния императоров Кара, Карина и Нумериана (282–285) императоры 

328 Тетрархи Диоклетиан, Максимиан Геркулий, Галерий и Констанций Хлор.
329 HA. 30.18.
330 Aur. Vict. De Caes. 39.7.
331 «Эдикт» Галлиена был обнародован около 262 г. Р. Лиззи Теста предполагает, 

что эта мера императора была вызвана опасениями сенаторских узурпаций. Согласно 
эдикту, помимо возможности командовать вой сками, сенаторы должны были также 
лишиться перспективы управлять теми провинциями, в которых располагались леги-
оны. Однако наместники сенаторского ранга в провинциях с легионами продолжали 
сохраняться и после реформы Галлиена. См.: Lizzi Testa R. Christian Emperors and 
Roman Elites in Late Antiquity. Abingdon ; N. Y., 2022, P. 2–3. См. также: Hächler N. 
Kontinuität und Wandel des Senatorenstandes. S. 210.

332 На протяжении большей части IV в. Рим оставался столицей империи. См.: 
Lizzi Testa R. Christian Emperors and Roman Elites in Late Antiquity. P. 55.
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лишь изредка посещали Вечный город, предпочитая оставаться 
в Лугдуне, Медиолане, Эмесе, Сисции, Антиохии или Сирмии333. Сам 
Диоклетиан бывал в Риме лишь однажды, в ноябре 303 г.334 Сетования 
римских сенаторов по поводу отсутствия императоров неоднократно 
приводят галльские панегиристы. Правители, по их мнению, не ока-
зывали даже формальные почести римскому сенату, отказываясь 
от посещения Города, а также не проводили в Риме свои триумфы, 
так что квириты уже позабыли, «почему это священное по причине 
проводившихся там собраний место называется Рострами»335.

Указанная же Аврелием Виктором «плата сенаторам за неприятно-
сти» заключалась в следующем. Во-первых, сам историк замечает, что, 
кроме Апра, убитого Диоклетианом в отместку за смерть Нумериана 
(283–284), более никто не пострадал,

…остальным дано было прощение, и почти все его (Диоклетиана. —  Е. З.) 
враги были оставлены на своих должностях, в том числе выдающийся 
муж Аристобул, префект претория. Это обстоятельство было, насколько 
люди помнят, новым и неожиданным, ибо в гражданской вой не ни у кого 
не было отнято ни имущества, ни славы, ни достоинства336.

Из приведенного отрывка следует, что большинство аристократов 
с приходом к власти Диоклетиана сумели сохранить свои высокие 
должности. Более того, Диоклетиан, вероятно, принял ряд законода-
тельных мер для нормализации жизни в империи после длительной 
череды гражданских смут:

С неменьшей заботой была урегулирована справедливейшими зако-
нами и гражданская служба. <…>. Наряду с этим много внимания и забот 

333 Hächler N. Kontinuität und Wandel des Senatorenstandes. S. 216–217.
334 Lact. De Mort. Pers. XVII.1.
335 Pan. Lat. XI.XIX.5.
336 Aur. Vict. De Caes. 39.15–17.
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было уделено снабжению столицы продовольствием и благосостоянию 
плательщиков податей337.

Также в качестве уступки римской аристократии Диоклетиан от-
крыл некоторым из ее представителей доступ во властные структуры. 
Правда, скорее всего, принцип, которым руководствовался правитель 
при выборе, заключался не в родовитости того или иного представителя 
аристократии, а в личных управленческих и политических талантах 
человека: «Повышению нравственности содействовало продвижение 
вперед людей честных»338.

Лактанций в свой ственной ему бранной манере по отношению 
ко всем гонителям христиан также бросает несколько слов о доступ-
ных для сенаторской аристократии каналах социальной мобильности 
при Диоклетиане. Согласно христианскому автору, этот правитель 
произвел разукрупнение провинций, вследствие чего произошло не-
померное разрастание бюрократии, игнорировавшей необходимость 
ведения гражданских дел и предпочитавшей только осуществление 
судопроизводства. Уменьшенные провинции наполнило «множество 
наместников (praesides) и чиновников (officia)», равно как и «множест-
во казначеев (rationales), магистратов (magistri) и викариев префектур 
(vicarii praefectorum)»339. Как установил М. Арнхейм, вновь созданные 
провинции, а также старые, располагавшиеся вне пределов Италии 
и Ахайи, находились под властью наместников в ранге президов340. Для 
нас особенно интересна Сирия, поскольку все три ее правителя- презида 
времен тетрархии являлись сенаторами —  это Луций Элий Гельвий 

337 Aur. Vict. De Caes. 39.44–45. Под плательщиками податей, на наш взгляд, среди 
прочих должны пониматься и сенаторы.

338 Aur. Vict. De Caes. 39.44–45. По мнению Г. Альфёльди, Диоклетиан, как неког-
да и Галлиен, осуществлял возвышения всадников «вне первого сословия», то есть, 
иными словами, без привязки к сенаторской аристократии, вне сенаторских рангов, 
см.: Alföldy G. Römische Sozialgeschichte. S. 284–285. Сведения Аврелия Виктора 
говорят об ином.

339 Lact. De Mort. Pers. VII.4.
340 Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy. P. 39–40.
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Дионисий341, Латиний Примос342 и Локрий Верин343. М. Арнхейм 
приводит и несколько других диоклетиановских президов, которых 
предположительно можно отнести к непатрицианской части сенатор-
ского сословия344. Сенаторы также занимали должности наместников 
в ранге корректоров в италийских провинциях и Ахайе345, викарии же, 
напротив, в подавляющем большинстве не имели сенаторского проис-
хождения. Таким образом, административная реформа Диоклетиана 
отчасти сыграла на руку представителям римской аристократической 
элиты, создав еще один канал социальной мобильности.

В ведении сенаторов при Диоклетиане оставались должности пре-
фекта города Рима, наместников в проконсульских провинциях как 
за пределами, так и внутри Италии, управляемых корректорами346. 
Реформы Диоклетиана укрепили сенаторскую клиентуру и усилили 
аристократическое покровительство над территориям, которыми они 
исконно управляли. Сенаторская аристократия во все еще сложной 
военной и экономической ситуации умело защищала себя от различных 
рисков, с успехом противостояла кризису и сохраняла свои экономи-
ческие ресурсы и превосходство, что во многом благоприятствовало 
и ее политическому превосходству347.

Экономическое благосостояние сенаторов в правление Диоклетиана 
действительно оставалось существенным. До наших дней сохранился 
фрагмент надписи с перечнем из имен 14 аристократов первой полови-
ны IV в. В ней сообщается, что каждый из указанных сенаторов заплатил 
по 14 тыс. сестерциев в качестве вклада для организации обществен-
ных работ в Риме348. Надпись сохранилась не полностью, она должна 
была помещаться на двух или более плитах, так что людей, уплативших 
взнос, было более 30, и, следовательно, общая сумма взноса составляла 

341 PLRE I. P. 260: L. Aelius Helvius Dionysius 12.
342 Ibid. P. 725: Latinius Primosus.
343 Ibid. P. 950–951: Verinus 1.
344 Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy. P. 43.
345 Ibid. P. 44–45.
346 Lizzi Testa R. Christian Emperors and Roman Elites in Late Antiquity. P. 4–5.
347 Ibid. P. 5.
348 CIL VI.37118.
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не менее 12 млн сестерциев. Все из упомянутых в надписи меценатов 
принадлежали к сенаторской аристократии: Гордиан, вероятно, консул- 
суффект 275 г.; Юлий Фест, городской претор времени правления им-
ператоров Диоклетиана и Максимиана; Анний Ануллин, консул 295 г., 
проконсул Африки 302–305 гг., префект Рима в 306–307 гг. и повторно 
в 312 г.; Латиний Примос, презид Сирии 293/305 гг.; Нуммий Туск, кон-
сул 295 г., городской претор в Риме в 302–303 гг.; Кассий Дион, консул 
291 г., префект Рима 296 г.; Цецина Сабин; Цецина Тацит, вероятно, 
консул 273 г., презид провинции Бетика; Ацилий Глабрион; Ацилий 
Фаустин; Юний Тибериан, консул в 281 г. и повторно в 291 г., префект 
города Рима 291–292 гг. и повторно в 303–304 гг.; Вирий Непоциан, 
консул 301 г.; Нуммий Альбин349.

Перечисленные аристократы занимали магистратуры в период с 275 
по 306 г., а один из них, Анний Ануллин, еще и в 312 г. Они не занимали 
высоких постов в короткое правление Максенция, следовательно, этих 
аристократов можно назвать сторонниками Максимиана Геркулия, 
отказавшимися поддержать узурпатора. Этот вывод подтверждает 
и тот факт, что некоторые из названных сенаторов указаны и в другой 
надписи, сообщающей о городских преторах, совершивших посвящение 
Геркулесу (имя которого и получил Геркулий)350.

Из надписи об уплате денежных взносов следует, что в Риме были 
проведены большие общественные работы за счет многих представи-
телей сенаторской аристократии, вставших на сторону Максимиана 
Геркулия, а затем и Константина I, поскольку ни один из них не испол-
нял магистратур во время правления Максенция и один из них возглавил 
городскую администрацию в тот же день, когда был побежден узур-
патор Максенций. Дж. Гатти сделал предположение, что сбор средств 
был необходим для того, чтобы построить в Риме термы и посвятить 
их Максимиану, те самые термы, которые впоследствии после пожара 

349 PLRE I идентифицирует его как Марка Нуммия Цейония Анния Альбина 
(M. Nummius Ceionius Annius Albinus), городского претора конца III в., упомянутого 
в еще одной надписи (CIL VI.314b), в которой сообщается о некоем посвящении Герку-
лесу, совершенном группой преторов в конце III в., см.: PLRE I. P. 34, s. v. M. Nummius 
Ceionius Annius Albinus 7.

350 CIL VI.314b.
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были восстановлены Еленой Августой351. Сумма в 12 млн сестерциев, 
пожертвованная сенаторами в тот период, когда Диоклетиан издавал 
указ о «твердых ценах», по мнению многих исследователей, свиде-
тельствует о масштабном экономическом кризисе по всей империи352, 
выглядит весьма внушительно и недвусмысленно свидетельствует о на-
личии у сенаторской аристократии Рима огромных капиталов353.

Другой гонитель христиан Максимин II Даза осуществлял несколь-
ко сходную с Диоклетианом внутреннюю политику, опираясь на часть 
муниципальной аристократии. Будучи последователями традиционной 
языческой религии, знатные провинциалы использовались Максимином 
в качестве оплота для борьбы с новой христианской верой:

Максимин назначил по новому предписанию великих жрецов из знат-
нейших граждан (ex primoribus) по одному в каждом городе, чтобы они 
ежедневно совершали жертвоприношения всем богам <…>. И недоста-
точно было этого, он возвысил в провинциях, кроме всего прочего, неко-
торых чиновников из более достойных по благородству своему (ex altiore 
dignitatis gradu) людей, словно жрецов, и приказал, чтобы каждый из них 
был облачен в белые хламиды, чем бы выделялся среди прочих354.

351 Gatti G. Frammento d’Iscrizione Spettante ad Una Grande Opera Pubblica // 
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. 1907. № 35. P. 115–121.

352 В настоящее время утверждение о повсеместном экономическом упадке 
в Римской империи в период поздней Античности признано несостоятельным, см.: 
Banaji J. Agrarian Change in Late Antiquity: Gold, Labour, and Aristocratic Dominance. 
Oxford, 2002. P. 134–170.

353 Безусловно, у нас есть сведения и об обеднении части представителей сена-
торской аристократии настолько, что они не могли обеспечить себе имущественный 
ценз и утрачивали место в сенате. За одного из таких аристократов держал речь перед 
Юлианом ритор Либаний. Однако здесь речь идет о провинциальном сенаторе, ко-
торый добивался того, чтобы «быть членом местной курии, а не римского сената» 
(Lib. Or. XIV.6), по-видимому, как раз из-за недостатка средств на оплату преторских 
игр: для поддержания статуса, а также добросовестного исполнения магистратур 
и обеспечения ценза представителям сенаторской аристократии Рима требовалось 
огромное количество денежных средств. Однако сенаторское ядро в большинстве 
случаев все же сохраняло свои капиталы неприкосновенными.

354 Lact. De Mort. Pers. XXXVI. 4–5.
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Благодаря созданию Максимином новых должностей часть муни-
ципальной аристократии также приобрела возможность со временем 
попасть в состав сенаторской аристократии Рима.

Таким образом, в период с 284 по 305 г., в первую очередь стараниями 
Диоклетиана, римская сенаторская аристократия получила вполне ощу-
тимые возможности для реализации своего политического и управлен-
ческого потенциала благодаря множеству социальных лифтов, открытых 
этим правителем355. Возможно, во многом назначения были ситуатив-
ными, их точно нельзя обозначить как осмысленную, единовременную 
и целенаправленную реформу, но, тем не менее, с их помощью чиновники 
и государственные служащие получали новые возможности вой ти в состав 
сенаторской аристократии, однако, конечно, не в состав патрициата356, 
а сами аристократы —  сохранить свои высокие позиции.

2.2. Знать и «новые люди»  
в правление Константина I

Тон для оценки взаимоотношений между императором 
Константином I и сенаторской аристократией Рима долгое время за-
давал отрывок из сочинения историка Зосима. В VI в. Зосим, излагая 

355 С другой стороны, некоторые повышения Диоклетиан осуществлял «вне 
сенаторских рангов». См. об этом: Alföldy G. Römische Sozialgeschichte. P. 285. Также 
поступал и Максимиан Геркулий: «Ты, император, действительно считаешь, что жить 
в согласии столь выгодно, что людей, занимающих при тебе важнейшие должности, 
привязал к себе также узами родства и тесной дружбы, вследствие чего они повину-
ются тебе, как ты полагаешь, не из страха, но благодаря искренней любви» (Lat. Pan. 
X.XI.4). И. Ю. Шабага предположила, что под теми, кого Геркулий «привязал к себе 
узами родства и тесной дружбы», в частности, нужно понимать Афрания Ганниба-
лиана, префекта претория Максимиана в 286–292 гг., см.: Латинские панегирики / 
вступ. ст., пер. и коммент. И. Ю. Шабаги. М., 2016. С. 496–497.

356 Среди тех сенаторов, которые не входили в патрициат, но занимали высокие 
государственные должности при Диоклетиане, можно также назвать проконсула 
Азии и префекта Рима 298–299 гг. Луция Артория Пия Максима (CIL III.14195), 
ординарного консула 301 г. и префекта Рима 305/306 г. Тита Флавония Постумия 
Тициана (CIL VI.1418).
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свой взгляд на причины основания Константинополя, отметил, что 
когда Константин отказался подняться на Капитолийский холм вместе 
с вой ском для совершения языческих обрядов, он вызвал такую сильную 
враждебность в сенате и в народе Рима, что почувствовал желание найти 
«город, который был бы противовесом Риму, где он построил свой 
дворец»357. Фактически отношения между Константином и римскими 
аристократами издавна рассматривались исходя из предположения, 
что знатные семьи Рима, оставаясь язычниками, ненавидели нового 
императора, недавно принявшего христианство358. Однако в последнее 
время ученые склоняются к мнению, что языческая традиция создала 
ложный образ этого правителя.

Отношения Константина с большинством аристократов Рима были 
стабильными. Просопографические данные подтвердили, что после 
того, как Константин вошел в Рим в конце октября 312 г., некоторые 
родовитые аристократы, уже управлявшие Римом при Диоклетиане 
и Максенции, сохранили свои должности, хотя и были язычниками. 
Можно упомянуть в качестве примера Арадия Руфина, который был 
городским префектом в первый раз в 304 г. и во второй раз с 9 февраля 

357 Zos. 2. 29.5–30.1, 101; 234–41: «Когда происходил традиционный праздник 
Рима, во время которого вой ско должно было подняться на Капитолийский холм 
для совершения обычных обрядов, Константин, опасаясь солдат, принял участие 
в праздновании; но когда египтянин послал ему видение, безоговорочно осуждавшее 
восхождение на Капитолий, он держался на расстоянии от священной церемонии, воз-
буждая ненависть в сенате и среди народа. Поскольку он не мог выносить обвинений 
со стороны почти всех окружающих, он искал город, который мог бы уравновесить 
Рим, где он построил свой дворец». В отрывке идет речь о том, что Константин 
отказался принимать участие в жертвоприношениях Юпитеру. Ученые до сих пор 
дискутируют о времени, когда это могло случиться. Дж. Курран уверен, что Зосим 
записывает отказ Константина подняться на Капитолий на государственном празд-
нике, когда он посетил Рим, чтобы отпраздновать там свои виценналии, см.: Curran J. 
Pagan City and Christian Capital. Rome in the Fourth Century. Oxford, 2000. P. 74–75, 
178–179. М. Мозер считает, что инцидент можно датировать 326 г., поскольку только 
тогда братья Константина могли сопровождать его, см.: Moser M. Emperor and Senators 
in the Reign of Constantius II. Maintaining Imperial Rule Between Rome and Constan-
tinople in the Fourth Century AD. Cambridge, 2018. P. 18–19.

358 Alföldi A. The Conversion of Constantine and Pagan Rome. Oxford, 1948. P. 77, 
109, 123.
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по 27 октября 312 г. при Максенции, а также был его консулом в 311 г. 
Победоносный император назначил его городским префектом в третий 
раз с 29 ноября 312 г. по 8 декабря 313 г., и впоследствии Арадия хвалил 
Авианий Симмах именно за его службу как при добрых императорах, так 
и при тиранах359. Константин оставил на посту также Г. Анния Ануллина, 
последнего городского префекта Максенция с 27 октября по 29 ноября 
312 г., который был назначен за день до битвы у Мульвийского моста 
и за два дня до того, как Константин вошел в Рим360. Его сын Ануллин 
стал проконсулом Африки в 313 г.361 Великим понтификом Константин 
назначил одного из сыновей Арадия Руфина Л. Арадия Валерия Прокула 
Популония, понтифика- флавиала, который был жрецом, руководившим 
новым культом рода Флавиев в Риме362. Другой сын Арадия Руфина, 
Квинт Арадий Валерий Прокул, будучи наместником африканской 
провинции Бизацена в 321 г., был назначен покровителем коллегии 
жрецов императорского культа в городе Зама Регия363.

Показательна судьба Цейония Руфия Волузиана, принадлежавшего 
к одному из патрицианских родов364. Его карьера с успехом продол-
жалась в течение почти 40 лет —  с 280-х гг., когда он был назначен 
консулом- суффектом, до середины 310-х гг.365 При Максенции Волузиан 
исполнял обязанности проконсула в провинции Африка (впоследствии 
во время мятежа Домиция Александра Максенций поручил Волузиану 
в качестве одного из военачальников восстановить контроль над про-

359 PLRE I. P. 775: Aradius Rufinus 10; Symm. Ep. I.2.3: principibus, quorum viguisti 
tempore, doctus aut calcaria ferre bonis aut frena tyrannis («ты знал и то, как подстегнуть 
доброго правителя, и то, как обуздать тиранов, во времена которых ты процветал»).

360 PLRE I. P. 79: C. Annius Anullinus 3.
361 Ibid. P. 78–79: Anullinus 2, 78–9.
362 PLRE I. P. 747–749: L. Aradius Valerius Proculus signo Populonius 11. Его жрече-

ские должности (augur, pontifex maior, quindecemvir sacris faciundis, pontifex flavialis) при-
водятся в CIL VI.1690 = ILS 1240, где упоминается и его консульство (ок. 340 г.), так 
что они должны относиться к более раннему периоду, к началу его карьеры (ок. 320 г.) 
при Константине.

363 PLRE I. P. 749: Q. Aradius Rufinus Valerius Proculus signo Populonius 12; CIL 
VI.1686.

364 Ibid. P. 977–978: C. Ceionius Rufius Volusianus 4.
365 CIL VI.1140.
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винцией, с чем Волузиан успешно справился), префекта претория, 
префекта Рима, а также ординарного консула. После поражения и ги-
бели Максенция в 312 г. Волузиан сумел вой ти в число счастливчиков 
и остаться у кормила власти, более того —  получил титул comes domini 
nostri Constantini Invicti et Perpetui semper Augusti366. Вскоре Волузиан 
был повторно назначен префектом Рима, теперь уже Константином I, 
а в 314 г. он вместе с Петронием Аннианом, еще одним патрицием, 
удостоился чести второго ординарного консулата367. Таким образом, 
Волузиан, безусловно являясь «одним из ближайших сподвижников» 
Максенция, не пострадал от гнева Константина I. Вероятно, Константин 
был вынужден привлекать на свою сторону родовитую и состоятельную 
западную аристократию. Иная религиозная вера, особенно в начале 
правления Константина, не представляла проблемы.

В анонимном панегирике, прочитанном в Трире в 313 г., Константин 
восхвалялся за возвращение собственности и имущества, отобранных 
у частных лиц, «которых эта беда (Максенций. —  Е. З.) изгнала с роди-
ны», и за «возвращение сенату его древнего достоинства»368. В Риме 
ритор Назарий провозгласил, что особое достоинство сената объяс-
няется его аристократией, обогащенной гражданами, прибывшими 
из всех провинций, самыми знатными и богатыми369.

Действительно, значимая для сенаторской аристократии адми-
нистративная реформа имела место именно в  период правления 
Константина I. По  сообщению галльского панегириста Евмения, 
«(Константин I. —  Е. З.) ввел в курию лучших людей провинций, что-
бы еще больше возвеличить сенат не на словах, а на деле, наполнив его 
цветом вселенной»370. В отрывке речь идет о пополнении римского 
сената представителями муниципальной аристократии. Ряд других 
источников подтверждает расширение Константином сенаторского 
сословия в том числе и за счет людей, некогда поддержавших узурпатора 

366 CIL VI.1707.
367 Ibid. VI.1708.
368 Pan. Lat. IX (12).20.1: senatui auctoritatem pristinam reddidisti.
369 Ibid. X (4).35.2. Речь была произнесена в 321 г. в честь первых пяти лет прав-

ления (quinquennalia) цезарей Криспа и Константина Младшего.
370 Pan. Lat. IV.XXXV.2.
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Максенция. Так, Аврелий Виктор сообщает, что «Константин всем 
врагам своим оставлял почет и имущество и принимал их (в число дру-
зей. —  Е. З.)»371. Отчасти дополняет эти сведения и Зосим, по мнению 
которого, после поражения Максенция в сражении 28 октября 312 г. 
«Константин наказал лишь нескольких ближайших сподвижников 
Максенция, но распустил преторианскую гвардию и разрушил крепо-
сти, в которых она располагалась»372.

Здесь же следует снова вспомнить о том, что уже было сказано 
в гл. 2.1. Как только Константин I добился единоличной власти, раз-
громив вой ска Лициния в сражениях при Адрианополе 3 июля и при 
Хризополисе 18 сентября 324 г.373, он немедленно выпустил поста-
новление об отмене всех законов узурпатора374, а также отдельное 
постановление в отношении тех лиц, «которые тираном от сенаторов 
до корабельных должностей были понижены» (qui ex senatoribus ad 
navicularium munus a tyranno deiecti sunt)375. Сенату следовало создать 
коллегию, сообща отыскать таких людей и восстановить их в ранге, 
приличествующем их происхождению.

Более подробное сообщение о целенаправленном массовом попол-
нении рядов сенаторской аристократии императором Константином 
мы находим у Евсевия Кесарийского:

С одной стороны, он (Константин. —  Е. З.) проявлял всеобщую 
отцовскую заботу обо всех, а, с другой стороны, каждого из известных 
ему людей удостоил особыми званиями. <…>. Одни получили в изоби-
лии деньги, другие —  добро; одни получили должности префектов, 
другие —  сенаторские ранги, третьи —  должности консулов; очень 
371 Aur. Vict. De Caes. 41.3.
372 Zos. II.17.2.
373 Zos. II.22–28; Barnes T. D. Constantine: Dynasty, Religion, and Power in the Later 

Roman Empire. Chichester, 2011. P. 106.
374 CTh. XV.XIV.1.
375 Ibid. XV.XIV.4. Постановление принято в отношении тех лиц, которые по воле 

Лициния были лишены сенаторского статуса и которым была пожалована должность 
судовладельцев. Константин I повелевал, чтобы сенаторы вернули таких людей в свои 
ряды. Постановление касалось только сенаторов, «которые молили о восстановлении 
своих прав по рождению», то есть родовитых аристократов.
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многие были назначены наместниками; одни были назначены комита-
ми первого ранга, другие —  второго, третьи —  третьего. Точно так же 
многие тысячи других разделили почести как clarissimi, так и множества 
других титулов; ибо, чтобы почтить больше людей, император придумал 
различные знаки отличия376.

Исследователи трактуют этот отрывок Евсевия как указание на ре-
форму, согласно которой между 312 и 326 г. правитель возвел высоко-
поставленных всадников в сенаторские ранги и в то же время преобра-
зовал высшие всаднические должности в сенаторские377.

Константин иногда прибегал и  к  ситуативным возвышениям. 
Известно, что этот правитель активно назначал отдельных сенаторов 
на высокие должности. Так, автор одного из панегириков с благодар-
ностью упоминает, что ему выпала возможность воспитать многих 
юношей, «подготовив к роли защитников в судебных процессах и к ис-
полнению обязанностей при императорском дворе. Ибо от меня (па-
негириста. —  Е. З.) текут многие небезвестные ручейки, многие мои 
ученики даже управляют твоими провинциями»378. При Константине 
аристократы также периодически входили в императорский совет, 
получали назначения комитами379.

А. Шастаньоль полагал, что император Константин I существенно 
увеличил сенаторское сословие, включив в него почти всех представи-
телей всаднического сословия между 312 и 326 гг. Закон, запрещавший 
куриалам претендовать на пост сенатора или угрожавший возвратом 
их в родную курию, по его мнению, должен был положить конец этой 
операции380. Таким образом, численность собрания увеличилась от 600 

376 Eus. IV.1–2.
377 См. об этом: Hächler N. Kontinuität und Wandel des Senatorenstandes. S. 227; 

Alföldy G. Römische Sozialgeschichte. S. 285–286.
378 Pan. Lat. VI.XXIII.2.
379 Ibid. XII.XI.4.
380 CTh 12.1.14 (24 ноября 326 г.); Chastagnol A. Le Sénat romain à l’époque 

impériale: Recherches sur la Composition de L’Assemblée et le Statut de ses Membres. 
Paris, 1992. P. 236–238.
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до 2 тыс. членов немногим более чем за десятилетие381. Однако год, в ко-
тором, по мнению А. Шастаньоля, завершился этот процесс, не может 
быть четко определен конституцией Кодекса Феодосия, на которую он 
ссылается. Equites perfectissimi упоминаются вплоть до V в., и поэтому, 
хотя они выполняли ограниченный круг обязанностей, всадническое 
сословие не исчезло. Иными словами, не все всадники одномоментно 
стали частью сенаторского сословия382. Что касается численного состава 
сената, то обе цифры исследователи в настоящее время также оспарива-
ют. После правления Августа ряды сената постепенно увеличивались, 
и этот рост продолжался до периода поздней Античности, возможно, 
немного замедлившись в III в.383 Более того, своей максимальной чи-
сленности, которую имело римское собрание при Констанции II, сенат 
еще не достиг к третьему десятилетию IV в. Дата реформы должна 
приходиться скорее на промежуток после 325/326 гг. и совпадать 
с реформой института преторианских префектов384.

Введение «новых людей» в список сенаторов не подорвало геге-
монию старейших семей в IV в., как полагают некоторые современ-
ные ученые. Действительно, после реформ Константина I внутренняя 
иерархия сената определялась не пятью древними магистратурами 
древней Римской республики, а высшими должностями в имперской 
администрации. Тем не менее, способность родовитых сенаторов зани-
мать высшие посты в администрации ограничивала реальные перемены 
в первой половине IV в.385

381 Chastagnol A. Le Bas- Empire. Bonn, 1970. P. 16.
382 Р. Лиззи Теста полагает, что хотя viri egregii больше не фиксировались эпигра-

фически, они были обычным явлением среди городской знати. Титул eques Romanus 
продолжал существовать, но только в Риме, как и титул navicularius (судовладельцев, 
которые были необходимы для снабжения города), вероятно, для того, чтобы они 
пользовались привилегиями honestiores. Подробнее см.: Lizzi Testa R. Christian Emperors 
and Roman Elites in Late Antiquity. P. 6–7.

383 Jacques F. L’ordine senatorio attraverso la crisi del III secolo // Società romana 
e impero tardoantico / ed. by A. Giardina. Rome, 1986. T. 1. P. 87.

384 Lizzi Testa R. Christian Emperors and Roman Elites in Late Antiquity. P. 6–7.
385 В Fasti преторианских и городских префектов около 340–395 гг., в кото-

рых перечислены такие люди, как Антоний Марцеллин, Аконий Катуллин, Фабий 
Тициан, Вулкаций Руфин, Гай Цейоний Руфий Волузиан, Квинт Флавий Мезий 



98 Глава 2. Императоры и сенаторская аристократия в IV в.

После попадания в сенаторское сословие даже высшие чиновники 
всаднического ранга не оставили после себя сколько-нибудь длинных 
сенаторских родословных. К примеру, Юний Басс смог сам достичь выс-
ших должностей в государстве, став префектом претория в 318–331 гг. 
и консулом в 331 г. Его сын Юний Басс Теотекний занял пост викария 
Рима в 359 г.386 Однако о представителях следующего поколения этой 
семьи ничего не известно. Это же относится и к префекту претория 
Галлии в 334–335 гг. Гаю Целию Сатурнину, вошедшему в сенат adlectio 
inter consulares387. Его сын Гай Флавий Целий Урбан занимал пост кон-
суляра около 334–335 г., однако, вероятно, не оставил после себя по-
томков, которые бы имели сенаторский ранг. Отец епископа Амвросия 
Медиоланского, его тезка Амвросий, префект претория Галлии в 340 г., 
владел домом в Риме388, а его сыновья начали сенаторскую карьеру 
в качестве адвокатов и наместников провинций в Италии389. Однако 
Сатир умер в юном возрасте, а сам Амвросий стал епископом.

Пожалуй, отдельно стоит остановиться на принципах назначения 
на государственные должности, которыми руководствовался узурпатор 
Максенций, находившийся как незаконный правитель в достаточно 
непростом положении, однако сумевший привлечь ряд аристократов 
на свою сторону. Взамен своего признания он даровал сенаторам воз-
можность занимать привычные должности в Риме.

Во время противостояния с Галерием и Севером «Максенций 
подкупил большую часть его вой ск (Цезаря Севера. —  Е. З.) взятками, 
склонив на свою сторону даже преторианского префекта Ануллина390, 

Эгнаций Лоллиан, Клавдий Мамертин, Секст Клавдий Петроний Проб, Веттий Агорий 
Претекстат, Вирий Никомах Флавиан (среди преторианских префектов), и те же лица 
или их родственники среди префектов города Рима.

386 PLRE I. P. 154–155.
387 Ibid. P. 806.
388 Ibid. P. 51.
389 Ibid. P. 52, 809.
390 Анний Ануллин —  консул 295 г., проконсул Африки в 303–304 гг., префект 

Рима в 306–307 гг. и в октябре- ноябре 312 г. Скорее всего, упоминание Зосима о том, 
что Ануллин занимал должность префекта претория, ошибочно. Таким образом, Анул-
лин являлся патрицием и занимал высокие должности при Диоклетиане, Максенции 
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и таким образом легко победил его»391. Для участия в экспедиции 
в Африку в 311 г. против восставшего там Домиция Александра, из-за 
чего снабжение Рима хлебом было нарушено, Максенций поставил 
во главе вой ска другого патриция, Руфия Волузиана392:

Итак, собрав вой ска и назначив их командующим Руфия Волузиана, 
преторианского префекта, он отправил их туда (в Африку. —  Е. З.). <…> 
Когда вой на закончилась, у доносчиков появилось достаточно возмож-
ностей для обвинений почти всех в Африке, кто был знатен или богат… 
Ни к одному из них не было проявлено милосердия: некоторые были 
преданы смерти, другие потеряли все свое имущество393.

Зосим также сообщает, что Максенций 25 июля 306 г. был возведен 
на императорский трон «после обещания больших наград тем, кто его 
поддержал. Они начали с того, что убили Абеллия, викария городского 
префекта, решившего воспрепятствовать их затее»394.

Тех, кто не решился прийти к соглашению с узурпатором, вероят-
но, ждала незавидная участь. По сообщениям авторов панегириков, 
«за ним (Максенцием. —  Е. З.) следовали кары за разграбленные храмы, 
за убитых сенаторов и умерший от голода римский плебс»395. По имени 
не известно ни одного убитого Максенцием сенатора, однако он дейст-
вительно проводил жесткую политику в отношении римских аристокра-
тов, вынуждая последних делать значительные пожертвования (munerum 

и Константине I. См.: Hächler N. Kontinuität und Wandel des Senatorenstandes. S. 210; 
PLRE I. P. 79: C. Annius Anullinus 3.

391 Zos. II.10.
392 Гай Цейоний Руфий Волузиан являлся высокопоставленным должностным 

лицом при Максенции и Константине. Он занимал должности корректора Италии 
281/283–289/291 гг., консула- суффекта ок. 280 г., проконсула Африки ок. 305/306 гг., 
префекта Рима 310–311 гг., консула 311 г., префекта Рима во второй раз в 313–315 гг., 
ординарного консула 314 г. Об участии Руфия Волузиана в этой военной компании 
в качестве военачальника сообщает и Аврелий Виктор, см.: Aur. Vict. De Caes. 40.18.

393 Zos. II.14.2–4.
394 Ibid. II.9.3.
395 Pan. Lat. XII.IV.3. Об этом же сообщается в Кодексе Феодосия, см.: CTh. 

X.10.2, XVI.2.1,7.
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specie) в виде золота в государственную казну396. Кроме того, Максенций 
практиковал тюремное заключение и ссылки аристократов397.

Вероятно, названные меры, независимо от того, вынужденно или 
целенаправленно они были осуществлены императорами, способство-
вали сохранению большей части представителей сенаторской аристо-
кратии Рима вплоть до самой всеобъемлющей реформы Констанция II 
в 357 г. С другой стороны, некоторые действия правителей приводили 
и к уменьшению численности римских сенаторов. Так, Лактанций, не-
навидевший Геркулия за его особенно ревностную антихристианскую 
политику, почти демонизировал последнего, говоря об особенностях 
его линии поведения по отношению к аристократам.

Когда же появлялась нужда в деньгах, на то были богатейшие сенато-
ры, которые на основании доносов объявлялись покушавшимися на власть, 
так что цвет сената подвергался постоянным конфискациям. Кровожадная 
казна пополнялась способами отвратительнейшими398.

О политике Галерия по отношению к сенаторской аристократии мы 
узнаем также из сочинения Лактанция. Для участника второй тетрар-
хии первой задачей после прихода к власти (в 307 г. —  Е. З.), по мысли 
Лактанция, являлось истребление римского народа и сената399, то есть 
установление деспотии: «Так как он не мог установить их открыто 
(обычаи персов. —  Е. З.), то поступал так, что самолично отнимал 
у людей свободу. Первых граждан он лишал почестей»400. Согласно 
еще одному отрывку из сочинения Лактанция,

…угасло красноречие, возвысились делопроизводители, сосланы были 
или убиты правоведы. Литература оказалась в числе пагубных искусств, 
и кто ее изучал, были изгнаны, подобно чужеземцам, и прокляты как враги401.

396 Aur. Vict. Caes. 40.24.
397 Pan. Lat. X.31.1; Eutr. X.4.3.
398 Lact. De Mort. Pers. VIII. 4.
399 Ibid. XXVII. 2.
400 Ibid. XXI. 3.
401 Ibid. XXII. 4.
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Таким образом, вопреки устоявшейся в историографии точке зре-
ния, сенаторская аристократия в конце III —  начале IV в. находилась 
в довольно привилегированном положении по отношению к другим 
социальным группам. Быстро оправившись от последствий кризиса 
III в., римские сенаторы сумели сплотиться и представляли собой по-
литическую силу, с которой даже таким правителям, как Диоклетиан 
и Константин I, приходилось считаться. Успешно используя такие 
традиционные каналы социальной мобильности, как заключение закон-
ного брака, рождение в рамках законного брака, усыновление homines 
novi представителем сенаторского рода, процедура императорского 
adlectio, а также предлагаемые некоторыми правителями (главным 
образом Константином) способы возвышения, римская аристокра-
тия получала от них вполне реальные возможности для реализации 
своего политического и управленческого потенциала. Впоследствии 
это позволило римским сенаторам не просто быть полноправными 
политическими акторами, но даже снова возводить своих кандидатов 
на императорский престол.

2.3. Судебные процессы  
при Констанции II и Валентиниане I :  

удар по римской сенаторской аристократии?

Греческий автор Аммиан Марцеллин пытался продемонстри-
ровать, что привилегированное положение римских аристократов 
несколько пошатнулось в  правление императоров Констанция  II 
и Валентиниана I. Дело в том, что обвинения в занятиях магией, ста-
новившиеся причинами судебных преследований еще со времен прин-
ципата402, особенно активизировались в середине IV в. Формирование 
официальной церковной доктрины, борьба со множеством политиче-
ских узурпаций и религиозных ересей, отразивших идейные метания 

402 Melounová M. Trials with Religious and Political Charges from the Principate  
to Dominate // Graeco- Latina Brunensia 17. 2012. № 2. P. 117–130.
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позднеантичного общества403, привели к тому, что процессы по обви-
нению в колдовстве404, инициированные императорами, приобрели 
политическое звучание. Особенно наглядно оно проявилось в Риме. Для 
понимания характера взаимоотношений между императорами и рим-
скими сенаторами необходимо детально проанализировать влияние 
«римских процессов», проведенных при императорах Констанции II 
и Валентиниане I, на положение сенаторской аристократии, а также 
раскрыть характер взаимодействий сенаторов друг с другом и с импе-
раторскими чиновниками, возглавлявшими расследования.

Судебные преследования получили широкое распространение 
в Риме, Константинополе и Антиохии405. Законодательная база про-
цессов развивалась в течение IV в. и наиболее полно зафиксирована 
в 11-й книге 16-го титула Кодекса Феодосия406. Четкого определения 
понятий «магия» и «колдовство» в поздней империи не сложилось. 
Часто законодательство понимало под ними различные действия, про-
изводившиеся с целью манипулирования божественными силами для 
достижения желаемой цели. Магию определяли как maleficium, venefi‑
cium, goeteia, manganeia407. Эти категории четко отделялись от традици-

403 Государство, встав на путь союза с церковью, совместными усилиями пы-
талось искоренить языческие культы и практики. По поводу борьбы с язычеством, 
см.: Ведешкин М. А. Позднеримское законодательство о язычниках, храмах и жер-
твоприношениях / пер. с лат. М. А. Ведешкина // Император Юлиан. Полн. собр. 
творений / сост. Т. Г. Сидаш ; под ред. С. Д. Сапожниковой. СПб., 2016. С. 792–816; 
Ведешкин М. А. Правовой статус язычников и языческих культов в Римской империи 
IV–VI вв.: законодательство и практика / пер. с лат. М. А. Ведешкина // Император 
Юлиан. Полн. собр. творений. С. 749–791; о постепенном законодательном ограни-
чении использования магии см.: Марей А. В. Колдовство в законодательстве поздней 
империи // Вестн. древней истории. 2012. № 2. С. 166–175.

404 К ним добавлялись и обвинения в прелюбодеяниях, см.: Lenski N. Failure of 
Empire. Valens and the Roman State in the Fourth Century A. D. Berkeley ; Los Angeles ; 
London, 2002. P. 222.

405 Помимо Аммиана Марцеллина, описавшего гонения Валента на Западе, на Вос-
токе расследованию Валентинианом преступлений, связанных с использованием магии, 
уделяли внимание и другие авторы. См.: Amm. XXIX.1.4–2.28, 31.14.8–9; Soz. 6.35.3; 
Eunap. VS 7.6.3–7; Zos. 4.14.1–15.3; Lib. Or. 1.171–73.

406 CTh. IX. 16: De maleficis et mathematicis et ceteris similibus.
407 Lenski N. Failure of Empire. P. 218–219.
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онного римского гадания haruspicina, по поводу чего Валентиниан даже 
издал специальный указ408. Скорее всего, как предполагает А. Марей, 
магия, с одной стороны, рассматривалась как покушение на жизнь 
человека, на его свободу и душу, а с другой —  сближалась с sacrilegium 
(святотатством)409.

Постепенное ограничение деятельности прорицателей, астрологов 
и колдунов привело к тому, что к концу IV в. вся магическая деятель-
ность на территории Римской империи оказалась под запретом410. 
Нарушением этого запрета древние авторы и объясняют судебные 
расследования.

В исследовательской литературе неоднократно предпринимались 
попытки понять причины активизации преследований. Часть авторов 
вслед за Э. Томпсоном полагает, что процессы были направлены исклю-
чительно на сенаторов и обусловливались презрением Валентиниана 
в отношении ordo senatoribus411. Император, согласно этой точке зрения, 
раскрыл «заговор сенаторов», поэтому расправа с большей частью 
аристократии Рима стала его закономерной реакцией412. Однако, как 
справедливо отмечается, от подобных преследований пострадали далеко 
не только сенаторы413, и скорее они даже не являлись основной целью 
данных процессов.

Согласно другой точке зрения, обвиняемыми в колдовских про-
цессах становились язычники, в особенности те из них, кто пытался 
реставрировать языческую религию Юлиана414. Однако, во-первых, го-

408 CTh. 9.16.9.
409 Марей А. В. Колдовство в законодательстве поздней империи. С. 167–168.
410 Там же. С. 174.
411 Thompson E. A. The Historical Work of Ammianus Marcellinus. Cambridge, 1947. 

P. 87–107; Piganiol A. L’Empire Chrétien, 325–395. P. 206; Alföldi A. A. Conflict of Ideas 
in the Late Roman Empire. P. 65–84.

412 Thompson E. A. The Historical Work of Ammianus Marcellinus. P. 87–107.
413 Среди преследуемых встречаются и простые жители Рима, как, например, 

в случае с обвинениями Хилона в адрес «органного мастера Серика, учителя гимна-
стики Асболия и гаруспика Кампенсия», см.: Lenski N. Failure of Empire. P. 220–222.

414 Pierré‑ Caps A. “J’ai vu finir le monde ancien” —  L’irrésistible déclin des grands 
aristocrates païens sous les Valentiniens (deuxième moitié du IVe siècle) // Volumen. 
2016. № 15–16. P. 106–111.
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нениям подвергались и христиане, во-вторых, по замечанию Н. Ленски, 
наказывали скорее не за приверженность к язычеству или христиан-
ству, а за нарушение моральных норм, поскольку среди обвинений 
в колдовстве звучали и обвинения в супружеской измене и в stuprum 
(разврате)415.

Часть же исследователей считает, что римляне подвергались судеб-
ным преследованиям действительно за занятия магией, что в случаях, 
если подозреваемые пытались предсказать судьбу императора, воспри-
нималось как государственная измена. Гонения усугубились вспыльчи-
выми характерами Валентиниана и Валента и вольностями панноний-
ских императорских чиновников416. Эта попытка сгладить противоречия 
предшествующих концепций выглядит достаточно убедительно417. Тем 
не менее, в трудах Н. Ленски наиболее полно анализируются процессы 
на Востоке, видимо, из-за лучшей обеспеченности источниками. Он 
верно полагает, что в Константинополе фигура императора играла 
весомую роль, поэтому он мог единолично инициировать гонения. 
К тому же на Востоке в целом зафиксировано большее распространение 
магических практик, в то время как западные аристократы обращались 
к ним значительно реже. Процессы на Западе, в свою очередь, освеще-
ны лишь Марцеллином, и эта скудость источников дает возможность 
разнонаправленных трактовок целей гонений.

Основной источник сведений о Риме середины IV в. Res Gestae 
Аммиана Марцеллина содержат рассказ, повествующий о деяниях 
Максимина, префекта анноны с 368 по 370 г. и викария Рима в 370 
или в 371 г. Получив в дополнение к должности викария чрезвычайные 
полномочия, он нещадно бросал в Туллиеву темницу и казнил всех, кто 
был причастен, по его мнению, к занятиям магией и колдовству.

Родился Максимин в городе Сапиана, административном центре 
провинции Валерия, образованной в конце III в. Диоклетианом на тер-

415 Lenski N. Failure of Empire. P. 222.
416 Ibid. P. 233–234.
417 Помимо Н. Ленски, см. также: Coşkun A. Ammianus Marcellinus und die Prozesse 

in Rom (a. 368/69–71/74) // Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und 
Epigraphik. 2000. Bd. 15. S. 63–92.
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ритории северо- восточной части Нижней Паннонии418. Эта территория 
была покорена Римским государством еще в пору его наивысшего 
могущества в начале I в., однако и после завоевания не оставалась 
стабильным регионом. Паннония располагалась на Дунайском лимесе 
и представляла собой «ворота в Рим» для варварских племен, стре-
мившихся проникнуть на территорию империи. В 166 г. именно в эту 
провинцию вторглись племена лангобардов и обиев, в 214–215 гг. —  
квадов, а в 254 и 259–260 гг. —  маркоманов и языгов. Эти народы рас-
сматривали территорию Паннонии в качестве перевалочного пункта 
для того, чтобы впоследствии выбрать более подходящее место для 
поселения, поскольку провинция представляла собой малоплодородный 
из-за «сырости болот и невозделанных мест в горах»419 регион, жители 
которого в основном торговали древесиной. Императоры начала IV в. 
пытались поправить это положение, приспособив «для земледелия поля 
в Паннонии, вырубив для этого непроходимые леса и спустив в Дунай 
воды из озера Пельсона»420.

Провинция земледельческой так и не стала. Однако неблагопри-
ятные природные условия и приграничное расположение региона 
сформировали определенные черты характера у людей, проживавших 
там: своеволие, умение добиваться целей, строить карьеру, проходя 
государственную службу ступень за ступенью, а иногда, затаившись, вы-
жидать благоприятный момент для того, чтобы получить высокую долж-
ность. Наиболее эффективным способом улучшить жизненные условия 
для них была военная служба. Именно этот регион, а также Иллирик, 
находившийся по соседству, известны как «поставщики императо-
ров». Своей родиной Паннонию называли многие правители начиная 
с III в. —  Деций Траян421, Констанций II, Иовиан422, Валентиниан I423. 
В IV–V вв. служба в имперских бюрократических структурах стала 

418 Aur. Vict. De Caes. XL. 40. 10.
419 Tac. Ann. I.17.
420 Aur. Vict. De Caes. XL. 9.
421 Ibid. XXIX. 1.
422 Ibid. XXXXIV. 1.
423 Ibid. XXXXV. 2.
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альтернативным способом для таких карьеристов завоевать себе место 
под солнцем. И наш герой выбрал именно этот путь.

Максимин принадлежал к выходцам из низов общества. Более 
того, не  относясь к  коренным народностям провинции Валерия, 
он вел свое происхождение от племени карпов, с которым Рим бо-
ролся еще с конца III в., когда Аврелиан, разбив их, частично пересе-
лил их в Паннонию424. Окончательно племя было покорено уже при 
Диоклетиане425. Видимо, именно во вторую волну переселения попали 
предки Максимина: «Отец (Максимина. —  Е. З.) род свой вел от кар-
пов, которых разгромил Диоклетиан на их старом месте жительства 
и переселил в Паннонию»426.

На новом месте нужно было обустраиваться, и отец Максимина 
попробовал сделать карьеру в провинциальных управленческих струк-
турах. Для этого вполне подошла должность табулярия —  «счетного 
чиновника в канцелярии правителя провинции» (tabulario praesidialis 
officii)427, предполагавшая ведение финансового делопроизводства. 
На первый взгляд незначительная, она, тем не менее, открывала боль-
шие перспективы для людей, ее занимавших428. В середине IV в. такой 
канцелярский пост вполне мог принести своему обладателю возмож-
ность выстроить прочные связи с двором императора, поскольку часто 
именно табулярии, спекулаторы или фрументарии становились agentes 
in rebus429. Варварское происхождение и отсутствие образования не по-

424 HA V. Aur. 30. 4–5.
425 «Между тем были перебиты и маркоманны, и племя карпов все было пересе-

лено на наши земли; часть их, однако, была переведена уже Аврелианом» (Aur. Vict. 
De Caes. 39. 43).

426 Amm. XXVIII. 1.6.
427 Ibid. 1.5.
428 Смышляев А. Л. Об эволюции канцелярского персонала Римской империи 

в III в. н. э. // Вестн. древней истории. 1979. № 3. С. 72.
429 В основном относится к должностям frumentarius и speculator, поскольку их 

обязанности влекли за собой необходимость постоянных переездов между император-
ским двором и приграничными провинциями, в которых они несли службу. Переезды 
позволяли им обзаводиться полезной информацией и связями в разных регионах им-
перии, см.: Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire. P. 73.
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мешали отцу Максимина устроиться на хорошее место, учитывая его 
изначально низкое положение.

Выше табулярия он, по-видимому, не поднялся, но попытался дать 
лучшее будущее своему сыну, отправив его учиться. Однако получить 
качественное образование люди из низов общества, да к тому же вар-
варского происхождения, имели невысокие шансы, поскольку имен-
но образование являлось социальным барьером, благодаря которо-
му аристократия дистанцировалась от плебса, «демонстрируя свою 
образованность и богатую духовную жизнь, которая была наполнена 
настолько тонким и деликатным содержанием, что никто другой понять 
ее не сможет»430. Поэтому таким людям, как Максимин, приходилось 
искать другие пути, чтобы устроиться в жизни431.

После недолгого и, по-видимому, не очень квалифицированно-
го обу чения будущий префект вначале «занялся адвокатурой, в чем 
не достиг особенных успехов»432. Подобная должность, в общем-то, 
была довольно неплохой, ее занимал, к примеру, Постумиан из се-
наторского рода Цецинов Сабинов, пренебрегший даже встречей 
с кружком Симмаха для того, чтобы подготовить «защитительные 
речи»433. Однако, вероятно, недостаток образования давал о себе знать, 
и потенциальные клиенты могли предпочесть более опытных и имени-
тых ораторов, чем Максимин, для защиты себя в суде.

Будучи даже не очень успешным адвокатом, Максимин пытался 
завести полезные связи. В частности, он познакомился с Фестом, впо-
следствии ставшим видным римским историком434. Деятельная натура 
давала о себе знать, поэтому, не достигнув успеха на адвокатском по-
прище, Максимин не отчаялся и, по свидетельству Марцеллина, посту-
пил на государственную службу: «Был затем наместником Корсики, 

430 Браун П. Поздняя Античность. С. 273.
431 О других подобных карьерах см.: Kulikowski M. Regional Dynasties and Imperial 

Court // Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD / 
ed. by J. Wienand. Oxford, 2015. P. 135–148.

432 Amm. XXVIII. 1. 6.
433 Macr. Sat. I.2.1; I.5.13; I.6.2.
434 Amm. XXIX. 2. 22.
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Сардинии, а потом Тусции»435. Эти должности он занимал с гораздо 
большим успехом, получив именно тогда титул клариссима436.

Трудно сказать, за какие именно качества Максимин был удостоен 
такой чести. Однако здесь стоит вспомнить о положении его отца, су-
мевшего влиться в имперские структуры, имеющие отношение к тайной 
полиции. Кроме того, личное неформальное общение всегда играло 
огромную роль в римском обществе, возможно, даже большую, нежели 
формальные связи. Должность наместника предполагала установление 
«дружеских» отношений с представителями провинциальной знати 
во время проведения совместных часов досуга437. Учитывая это, еще 
Плиний предупреждал наместников, вершивших суд, о необходимости 
дистанцироваться от своих влиятельных друзей438. Сюда необходимо 
добавить и давнее стремление Максимина к установлению полезных 
связей, к примеру, с упомянутым уже Фестом. Занимая должности на-
местника, он наверняка продолжал заводить знакомства с potentes, име-
ющими связи в Риме или при дворе императора, возможно, используя 
при этом полученные ранее знания в адвокатуре. Такое предположение 
еще более вероятно, если учесть, что наместничества Максимин получал 
в италийских провинциях —  местах постоянного обитания римской 
аристократии.

Таким образом, Максимин завершил первый этап своей карьеры. 
По мере исполнения этих должностей его жажда власти все усилива-
лась, тем более что он приобрел сенаторский статус и теперь вполне 
мог претендовать на более высокие государственные посты439.

435 Amm. XXVIII.1.6.
436 Этрурия обычно управлялась сенаторами. Следовательно, после занятия 

должностей praeses Corsicae (до 365 г.) и praeses Sardiniae в 364/366 гг. (AE 1889, 32), 
находясь в ранге перфектиссима (AE 1889, 32), Максимин получил клариссимат 
и только затем стал correctoris Tusciae в 366 г.

437 Смышляев А. Л. Римский наместник в провинциальном городе: otium post 
negotium // Вестн. древней истории. 1999. № 4. С. 59–70.

438 Plin. Ep. IX.5.2.
439 Подобный способ построения карьеры был довольно популярен в позднеан-

тичном обществе и даже конкурировал с традиционным cursus honorum. Подробнее 
см.: The Cambridge Ancient History. Vol. 13. P. 195–197; ср.: Okoń D. Senatorial cursus 
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Следующий жизненный этап Максимина привел его на вершину 
могущества. В 360-х гг. он последовательно занимал несколько высо-
ких должностей: с 368 по 370 г. —  пост префекта анноны (praefectus 
anno nae)440, с 370 по 371 г. —  викария Рима (vicarius urbis Romae)441, и на-
конец в 371 г. достиг наивысшей из возможных должностей, став пре-
фектом претория Галлии (praefectus praetorio Galliarum)442. Префектура 
анноны сопровождалась для него чрезвычайными полномочиями: 
именно Максимин должен был преодолеть последствия беспорядков 
в Риме, возникших из-за выборов нового римского епископа443. Пост 
викария Рима Максимин также получил с вполне конкретной целью: 
Валентиниан I поручил ему расследовать дела о государственных пре-
ступлениях. Пожалуй, наиболее подходящего человека для этой долж-
ности отыскать было сложно. Максимин чрезвычайно рьяно взялся 
за дело. Именно этот сюжет из его биографии нас и интересует больше 
всего, поскольку, помимо прочих, префект привлек к ответственности 
по обвинению в занятиях колдовством и магией нескольких сенаторов.

Сокрытие политических процессов за формальными поводами 
вроде неосторожных высказываний или обращений к магическим прак-
тикам было характерно не только для периода поздней Античности. 
Еще Тацит оставил многочисленные свидетельства, согласно которым 
принцепсы регулярно прибегали к устранению политических конку-
рентов подобным образом. Причем методы были довольно суровыми 

honorum in the Period of the Republic and in the Early Empire. A Selected Issues // Мне-
мон: исследования и публикации по истории античного мира. 2016. № 16. С. 97–118.

440 Amm. XXVIII.1.31.
441 Ibid. XXVIII.1.12.
442 Ibid. XXVIII.1.41, 44.
443 Soc. IV. 29; Amm. XXVII.3.11–15. Два претендента на епископскую кафедру 

Дамаз и Урсин имели сторонников среди определенных социальных групп: аристо-
краты предпочли Урсина, плебс —  победившего в итоге Дамаза. «Партии разде-
лились, и борьба доходила до кровопролитных схваток и смертного боя между их 
приверженцами. Не в силах ничего сделать, градоначальник Вивенций вынужден был 
покинуть Рим. В этом состязании победил Дамаз благодаря усилиям стоявшей за него 
партии. В базилике Сицинина, где совершаются сходки христиан, за один день было 
подобрано 137 трупов, а простонародье, долго пребывавшее в озверении, с трудом 
утихомирилось» (Amm. XXVII.3.11–15).
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и извращенными: по приказу императора был умерщвлен Друз, «кото-
рый поддерживал себя жалкою пищей, поедая набивку своего тюфяка, 
и угас лишь на девятый день»444. Затем имущество умерщвленного 
сенатора присваивалось в пользу фиска:

Все долги истребованы были одновременно и вследствие большого 
числа осужденных, так как после продажи их конфискованного имуще-
ства звонкая монета скопилась в государственном казначействе и в казне 
императора445.

В отличие от предшествующего периода, в IV в. самыми распростра-
ненными обвинениями были занятия магией и прелюбодеяния.

Примеры подобного рода зафиксированы в источниках уже во вре-
мя совместного правления Константина I и Лициния. Один из важных 
государственных деятелей конца III —  начала IV в. Гай Цейоний Руфий 
Волузиан446 из рода Цейониев Руфиев после исполнения городской 
префектуры в 315 г. был осужден сенатом и выслан из города постанов-
лением сената447. Его сыну Цейонию Руфию Альбину448 также пришлось 
пережить опалу, только теперь она была инициирована не сенатом, 
а самим императором. Альбин был осужден по обвинению в прелюбо-
деянии449 и колдовстве450, однако впоследствии неожиданно возвращен 
из ссылки451. Только после этих испытаний ему достались префектура 
и консулат. Причины отправки в ссылку отца, а затем и сына установить 
довольно сложно, поскольку гороскоп Фирмика Матерна —  единствен-
ный источник, упоминающий об этих несчастьях. Он объясняет злоклю-
чения обоих членов семьи влиянием звезд452. Толкование политических 

444 Tac. Ann. VI.23.
445 Ibid. VI.17.
446 PLRE I. P. 997: C. Ceionius Rufius Volusianus 4.
447 Firm. Math. II.29.13.
448 PLRE I. P. 37: Ceionius Rufius Albinus 14.
449 Firm. Math. II.29.14, 17.
450 Ibid. II.29.18.
451 Ibid. II.29.10.
452 Ibid. II.29.16.



1112.3. Судебные процессы при Констанции II и Валентиниане I

преступлений и репрессий неугодных государственных деятелей как 
действий потусторонних сил отражает дух позднеантичной эпохи. Если 
попытаться расшифровать эту аллегорию, можно предположить, что 
под звездами могли пониматься представители императорской семьи. 
В таком случае следует солидаризироваться с Т. Барнсом, предполо-
жившим, что изгнание Альбина последовало из-за его причастности 
к династическим интригам Криспа и Фаусты453.

В общем же за подобными обвинениями в занятиях магией могли 
скрываться следующие мотивы: необходимость устранить политиче-
ского соперника или желание завладеть его имуществом, а также под-
держание атмосферы страха перед императором в среде сенаторской 
аристократии. В позднеантичный период иным стал лишь формальный 
повод для преследований: обвинения в государственной измене сме-
нились на обвинения в колдовстве и прелюбодеяниях. В дополнение 
к этому расширился и социальный состав —  теперь преследованиям 
подвергали не только сенаторов, поскольку отнюдь не только они за-
нимали высшие государственные должности.

Смертельные приговоры, инициированные императорами, при-
водились в исполнение руками карьеристов, подобных Максимину. 
Наш герой, например, приобрел могущественного покровителя в лице 
императора Валентиниана I. Помимо того, что оба они были урожен-
цами одной местности, поскольку Валентиниан тоже происходил 
из Паннонии454, будущие союзники сошлись еще и характерами:

Иногда он (Валентиниан. —  Е. З.) притворялся кротким, хотя вспыль-
чивый нрав делал его более склонным к суровости. Он был настолько 
склонен к жестокости, что никогда никого не спас от смертного приговора, 
хотя это иногда делали и самые жестокие правители455.

Аврелий Виктор характеризует Валентиниана I не столь категорич-
но, заявляя о том, что император мог бы быть прекрасным правителем, 

453 Barnes T. D. Two senators under Constantine. P. 40–49.
454 Soc. IV. 1.
455 Amm. XXX.8.2–10.
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«если бы он мог избавиться от окружения негодных лиц, которым 
он доверялся как самым верным и мудрым»456.

Нрав и поступки Максимина зачастую были аналогичными и под-
питывались личными причинами. Еще в начале своего жизненного 
пути будущий префект

…случайным образом познакомился с сардинцем, имевшим большой 
опыт в вызове злых духов и общении с душами умерших людей. Этого че-
ловека он (Максимин. —  Е. З.) сам впоследствии казнил. По слухам… пока 
он (сардинец. —  Е. З.) жил, Максимин был более уступчивым и мягким 
из опасения, что его могут выдать, а также потому, что, ползая по низ-
ким местам, как змея под землей, он еще не мог стать причиной смертей 
в больших масштабах457.

Максимин, таким образом, сам некогда попал под влияние власт-
ного человека, о котором ходили слухи о причастности к различным 
магическим практикам. Соответственно, полномочия, дарованные ему 
императором и направленные на «истребление» колдовства, могли 
найти искренний отклик в его душе. К тому же, будучи не очень обра-
зованным, Максимин мог не рассмотреть истинных причин политики, 
проводимой правителем.

Как именно Максимин сблизился с императором, неизвестно. 
Однако такое ответственное дело Валентиниан не мог поручить слу-
чайному человеку. Возможно, здесь сыграли определенную роль круг 
общения отца Максимина, его опыт в подобных делах, а также кор-
поративизм, характерный для представителей отдельных должностей 
в бюрократических структурах. К тому же у Максимина за плечами 
имелись адвокатское прошлое и опыт ведения судебных разбирательств 
на постах наместника в италийских провинциях.

Суть обвинений по всем известным делам была схожей. Согласно 
сведениям Аммиана Марцеллина, гонения коснулись четырех сенатор-
ских родов: Цейониев (Руфиев и Юлианов), Дециев и Нуммиев, а также 

456 Aur. Vict. Epitome. XLV. 5–6.
457 Amm. XXVIII. 1.7.
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нескольких представителей римской сенаторской аристократии, чья 
принадлежность к конкретному роду неизвестна458.

Цейонии Руфии к середине IV в. уже смогли прочно инкорпори-
роваться в сенаторское сословие. Сын Гая Цейония Руфия Волузиана 
Лампадия Лоллиан принадлежал к ordo senatorius уже в четвертом поко-
лении, однако на момент гонений еще не успел реализовать себя на го-
сударственном поприще459. Он еще не достиг необходимого возраста 
для занятия государственных должностей, но уже был уличен в инте-
ресе к официально запрещенным пособиям по астрологии. Молодой 
Лоллиан, «только что отрастивший первую бороду… был осужден 
за то, что написал книгу о вредных магических искусствах в пору, когда 
взрослый возраст еще не наделил его здравым смыслом»460. За подобное 
преступление полагалась казнь. По совету отца Лоллиан обратился 
с просьбой о помиловании к императору Валентиниану. Обращение 
не помогло, подсудимый был приговорен к смертной казни461.

Невозможно отыскать для подобного решения политические при-
чины, относящиеся к самому Лоллиану. Когда на него завели уголовное 
дело, Лоллиан только вступил в юношескую пору и не мог проявить себя 
в политике. К тому же, судя по тому, что разбором его дела заведовал 
консуляр Бетики, местом постоянного пребывания Лоллиана была 
Испания, и он физически не мог принимать участия в политической 
борьбе в Риме. Однако его отец Гай Цейоний Руфий Волузиан Лампадий 
ранее был замечен в нескольких интригах. На самой заре своей карье-
ры Лампадий принял участие в заговоре против Галла и впоследствии 
получил от Констанция назначение на должность префекта Галлии 
вместо Вулкация Руфина. Находясь на этом посту, он привлекался к суду 
в 355 г. за попытку собрать компромат на Сильвана, магистра пехоты, 

458 Сенаторы Пафий и Корнелий и знатные женщины Кларитасс и Флавиана 
(Amm. XVIII.1.28, 29).

459 Его прадед Гай Цейоний Руфий Волузиан (C. Ceionius Rufius Volusianus 4), 
основатель сенаторской династии Цейониев Руфиев, в 310 г. был назначен префектом 
города, а в 311 г. — ординарным консулом. Константин повторно назначил его пре-
фектом Рима и консулом в 313 и 314 гг. соответственно (CIL VI.1140, 1707).

460 Amm. XVIII.1.26.
461 Ibid. XVIII.1.26.
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и за это даже был смещен с должности462. Кроме того, за злоупотре-
бления во время занятия префектуры Рима в 365 г. Цейоний Руфий 
Волузиан Лампадий был снят с должности и даже выслан из города. 
Через некоторое время его судили, но оправдали463.

Еще одно доказательство в пользу того, что судебное преследова-
ние сына на самом деле вполне могло быть рычагом влияния на его 
отца, заключается в следующем. Пик карьеры Лампадия пришел-
ся на конец правления императора Константина. Тогда Волузиан 
Лампадий занял должность претора. В 354 г. он уже стал префек-
том претория Галлии, причем назначенным Констанцием II вместо 
Вулкация Руфина, своего родственника. По-видимому, Гай Цейоний 
Руфий Волузиан Лампадий был довольно близок с императором 
Констанцием II. Однако регулярные злоупотребления префекта 
не прошли бесследно, за них поплатился сын Лоллиан. Лоллиан был 
потомком Гая Цейония Руфия Волузиана, префекта Рима 315 г., также 
в свое время отправленного в ссылку. Таким образом, уже три поко-
ления семьи пострадали от императорских гонений.

Цейониев Юлианов также не обошли стороной подобные пресле-
дования:

Были привлечены к  суду следующие лица сенаторского ранга: 
Тарраций Басс464, впоследствии городской префект, его брат Камений465, 
некий Марциан и Евсафий. Они были обвинены на том основании, что 
выступали покровителями возницы Авхения и являлись его сообщниками 
в использовании ядов466.

Один из братьев, Камений, занимал несколько религиозных долж-
ностей, в том числе он был квиндецемвиром священнодействий и вели-

462 Amm. XV.5.4–5; CTh. 1.6.5, 6.4.18; 11.14.1.
463 Amm. XXVII.3.5–11.
464 PLRE I. P. 158.
465 Camenius 1. По предположению А. Джонса, он может быть идентифицирован 

с Альфением Цейонием Юлианом Камением (Alfenius Ceionius Iulianus Kamenius 25), 
викарием Африки 381 г., см.: PLRE I. P. 177.

466 Amm. XXVIII.1.27.



1152.3. Судебные процессы при Констанции II и Валентиниане I

ким понтификом467. Приверженность языческим культам и могла стать 
истинной причиной судебных разбирательств над братьями. Благодаря 
заступничеству некоего Викторина Тарраций Басс и Камений были оправ-
даны и впоследствии даже занимали высокие государственные посты468.

Далее по обвинению в прелюбодеянии пострадала некая Фаузиана, 
«женщина знатного сословия»469. Т. Барнс предполагает, что Фаузиана 
могла принадлежать к сенаторскому роду Нуммиев470. Суть обвинения со-
стояла в том, что некие сенаторы Евмений и Авиен471 были уличены «в свя-
зи с Фаузианой»472. Обвиняемые обратились за защитой к Максимину. 
Однако Фаузиана все же была осуждена, а Евмений и Авиен, вступив 
в сговор с Анепсией, попытались переложить всю вину на Агинация, еще 
одного сенатора, также впоследствии попавшего под суд473.

Агинаций также принадлежал к семье благородного происхож-
дения474. А. Джонс связывает его матримониальными узами как 
с Анициями, так и с Дециями475. Другие исследователи, напротив, скло-
няются к тому, что эти роды не стремились к союзу476. Судя по имени, 
Агинаций все же относился к Дециям477. В 368–370 гг. он находился 
на посту викария города Рима. Агинаций и Максимин находились в оп-
позиции друг к другу и в попытках повлиять на императора привлекали 

467 CIL VI.1675 + CIL VI.31902; CIL VI.31940.
468 По прошествии времени после судебных разбирательств Тарраций Басс и Ка-

мений сумели занять высокие посты: Басс стал префектом Рима после 374 г., Каме-
ний —  консуляром Нумидии, а затем викарием Африки в 381 г.

469 Amm XXVIII.1.48.
470 О предполагаемом родстве с Нуммием Фаузианом см.: Barnes T. D. Some Per-

sons in the Historia Augusta. P. 157. Ср.: Nummius Fausianus (CIL XIV.5357).
471 Avienus, см.: PLRE I. P. 126. Eumenius 3, см.: PLRE I. P. 295.
472 Amm. XXVIII.1.48.
473 Ibid. XXVIII.1.49.
474 Ibid. XXVIII.1.52: homo patriciae stripis; 54: senatorem perspicui generis.
475 PLRE I. P. 30.
476 О критическом отношении к блоку Анициев —  Дециев и главенстве их среди 

западноримской аристократии см.: Cameron Al. Anician Myths. P. 134.
477 Позднее в эпиграфических свидетельствах встречается имя Цецины Деция 

Агинация Альбина (Caecina Decius Aginatius Albinus 7), префекта Рима в 414 и 426 гг. 
«Прозвище» дает основание предполагать, что рассматриваемый нами сенатор Аги-
наций приходился ему дедом.
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к своим делам подчас совершенно посторонних людей. Всему причиной, 
вероятно, было стремление к власти у обоих. Конфликт спровоци-
ровал Агинаций, озлобившийся на Максимина за то, что именно его 
предпочел император для проведения процессов о государственных 
изменах478. Поэтому Агинаций воспользовался предлогом мнимого 
оскорбления Максимином Проба479, попытавшись вступить с послед-
ним в сговор против префекта. В этом конфликте Максимин смог найти 
себе союзника в лице некой Анепсии, обвинявшейся в прелюбодеянии 
и заявившей, что она «подверглась насилию и воздействию злых сил 
в доме Агинация»480. В общем, необходимый предлог для устранения 
конкурента был найден: обвинение в колдовстве подкрепилось об-
винением в прелюбодеянии. Этого Валентиниану было достаточно, 
чтобы отправить Агинация на казнь, предварительно даже не органи-
зовав должного расследования481. Со временем количество обвиняемых 
по этому делу все возрастало482.

Итог процессов по обвинению в колдовстве для римской сенатор-
ской аристократии был следующим. Из девяти осужденных семеро были 
казнены (Пaфий, Корнелий, Кларитaсс, Флавиaна, Фаузиaна, Агинaций, 
Лоллиaн), и лишь двое были оправданы —  Тaррaций Басс и Кaмений. 
Все мужчины, приговоренные к смертной казни, принимали активное 
участие в политических интригах. Таким образом, можно предполо-
жить, что гонениями, инициированными императором, воспользовались 
сами аристократы, а также люди, занимавшие высокие посты в Риме, 
для борьбы со своими политическими противниками.

В случае обвинительного приговора за все указанные преступле-
ния римские аристократы поплатились жизнью. Отдельных предста-

478 Amm. XXVIII.1.32.
479 Секст Петроний Проб (Sextus Petronius Probus 5) последовательно занимал 

несколько высших должностей: около 364 г. он стал префектом претория Иллирика, 
около 366 г. — префектом претория Галлии, с 368 по 375 г. он занимал пост префекта 
претория Иллирика, Италии и Афирики. Находясь на этом посту, он и был вовлечен 
в конфликт Максимина и Агинация, см.: PLRE I. P. 760.

480 Amm. XXVIII.1.50.
481 Ibid. XXVIII.1.56.
482 Ibid. XXVIII.1.54–55.
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вителей аристократии спасло лишь своевременное заступничество 
влиятельных друзей. Важно было именно физически устранить этих 
людей. От правила «крайняя мера для римского сенатора —  не смерть, 
а тюрьма»483 не осталось и следа, хотя еще в начале IV в. уже упомяну-
тый Гай Цейоний Руфий Волузиaн, подозревавшийся в причастности 
к интригам Криспa484, отправился в ссылку.

Во время кампании 371 г. осужденных бросали в Мамертинскую 
тюрьму, место главных политических преступников. Там, к примеру, 
умер Югурта, были казнены сторонники Катилины, а после триумфа 
Цезаря —  Верцингеториг. Таким образом, сенаторов судили по обви-
нению в прелюбодеянии или колдовстве как государственных преступ-
ников. Перед смертью они попадали в ужасные условия:

В тюрьме, если немного подняться влево, есть подземелье, называемое 
Туллиевым и приблизительно на двенадцать футов уходящее в землю. Оно 
имеет сплошные стены и каменный сводчатый потолок; его запущенность, 
потемки, зловоние производят отвратительное, ужасное впечатление485.

Применяя к сенаторам подобные меры, их как будто хотели унизить. 
Причем не жалели даже женщин. Не стоит возлагать всю вину только 
на императоров, поскольку исполнители, обладавшие широкими пол-
номочиями, могли проявлять собственную инициативу в реализации 
приказаний.

Мы рассмотрели только случай, связанный с  назначением 
Максимина. Аммиан Марцеллин приводит примеры и других должност-
ных лиц, получивших подобные назначения, как, например, Симплиций 
из Эмоны и Дорифориан. К тому же в восточной части империи велись 
аналогичные следствия. Некий Фортунациан, человек низкого проис-
хождения, «впутал многих в свои зловещие козни, обвинив некоторых 
в причастности к колдовству, других же —  в знакомстве с лицами, 
обвиненными в оскорблении величия»486. Пострадал, в частности, 

483 Plut. Cic. 21.
484 Barnes T. D. Two senators under Constantine. P. 48.
485 Sall. Cat. 55. 3–4.
486 Amm. XXIX.2.2.
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Бассиан, принадлежавший к высшему сословию. Ему удалось найти 
подходящего защитника, и Бассиан отделался лишь конфискацией 
имущества. Были осуждены консулы 359 г. Евсевий и Гипатий, родст-
венники императора Констанция II, обвиненные в хранении импера-
торского облачения и получившие удивительно мягкие наказания. Они 
были приговорены лишь к штрафу и изгнанию487. На Востоке также 
орудовал Фестин из Тридента, товарищ Максимина еще со времен его 
адвокатской деятельности488.

Таким образом, ход преследований по обвинению в занятиях ма-
гией в Риме должен выглядеть следующим образом. Кампания дейст-
вительно изначально инициировалась императором против людей, 
практиковавших занятия магией. Об этом говорит тот факт, что одними 
из первых по обвинению Хилона были привлечены «органный мастер 
Серик, учитель гимнастики Асболий и гаруспик Кампенсий»489. Однако 
уже на следующем этапе расследований, связанном с делом Гимeция, 
к процессам были привлечены люди знатного сословия. С этого мо-
мента инициатива перешла к должностным лицам Рима, для которых 
гонения стали формой политической борьбы. Расплывчатость катего-
рий «магия» и «колдовство» позволяла использовать их в качестве 
формального повода для обвинений.

Тем не менее, нужно помнить, что Аммиан Марцеллин в своем 
стремлении продемонстрировать склонность императоров к ущем-
лению интересов римской сенаторской аристократии, с помощью 
которого грек выражал свою оппозицию официальной власти, по-
рой был склонен сгущать краски. Как было установлено на основа-
нии результатов просопографического анализа, «римские процессы» 
не были направлены на все сенаторское сословие в целом, а коснулись 
лишь отдельных не самых знатных его представителей. Уже поэтому 
к сведениям Аммиана следует относиться с осторожностью. Согласно 
аргументированному мнению Р. Лиззи Тесты, римский сенат и сена-
торская аристократия в середине IV в. имели высокую степень влияния 
на императора, и их компетенции в политических вопросах выходили 

487 Amm. XXIX.2.9–11.
488 Ibid. XXIX.2.22–25.
489 Ibid. Marc. XXVIII.1.8.
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далеко за рамки дел, относившихся исключительно к Риму и округе490. 
К тому же некоторые из императорских чиновников вполне дружелюб-
но относились к сенаторской аристократии Рима.

Сам Аммиан Марцеллин описал одного из  префектов Рима, 
Вивенция, «нового человека», уроженца Паннонии491, как справедливо-
го и умелого управленца, уважительно относившегося к жителям Рима:

Вивенций, честный и разумный паннонец. Он управлял спокойно 
и мирно, и все продукты имелись в изобилии. Но и его напугали кровавые 
бунты народа, вызванные следующим обстоятельством. Дамас и Урсин го-
рели жаждой захватить епископское место. Партии разделились, и борьба 
доходила до кровопролитных схваток и смертного боя между привержен-
цами того и другого. Не имея возможности ни исправить их, ни смягчить, 
Вивенций был вынужден удалиться за город492.

Квинт Аврелий Симмах также хорошо отзывался о Вивенции493. 
По предположению Р. Лиззи Тесты, Вивенций был именно тем чело-
веком, который поддержал кандидатуру самого Симмаха для участия 
в посольстве к императорскому двору в 367 г.494, которое имело це-
лью положить конец «римским процессам». Послы сената во главе 
с Веттием Агорием Претекстатом прибыли в Трир, чтобы выразить 
протест против чрезмерной суровости судебных разбирательств. 
Согласно Аммиану, немедленной реакцией Валентиниана I был взрыв 
ярости, однако в конце концов миссия увенчалась успехом благодаря 
вмешательству квестора Евпраксия, еще одного чиновника, выказавшего 
расположение по отношению к представителям родовитой римской 
аристократии. Именно он, вероятно, помог посланникам убедить им-
ператора в необходимости смягчения его политики495. Таким образом, 

490 Lizzi Testa R. Christian Emperors and Roman Elites in Late Antiquity. P. 53–57.
491 PLRE I. P. 923.
492 Amm. Marc. XXVII.3.11.
493 Symm. Rel. XXX.3.
494 Lizzi Testa R. Christian Emperors and Roman Elites in Late Antiquity. P. 60–61.
495 Amm. XXVIII.1.24–5: «Но квестор Евпраксий мягко возразил ему, и благодаря его 

свободе слова жестокий приказ, превзошедший все примеры суровости, был отменен».
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отношения между родовитыми аристократами, «новыми людьми» 
и императорским двором, несомненно, были более сложными, чем 
пытался представить Аммиан Марцеллин. Римская знать неизбежно 
конкурировала с новой служилой аристократией за право занимать 
высшие посты в государстве, однако эта конкуренция подразумевала 
не только конфликт, но и сотрудничество, особенно когда необходимо 
было решить важную административную и государственную задачу.

Когда мы говорим о правлении Валентиниана, следует обратить 
внимание и на преобразования, шедшие параллельно с «римскими 
процессами». Увеличение административных должностей, сконцентри-
рованных при дворе, находящемся на значительном отдалении от Рима, 
а также дарование многим чиновникам ранга clarissimus могли серьезно 
повлиять на политический вес традиционной знати. Бюрократизация 
поздней Римской империи неоспорима: даже если цифры приблизитель-
ны, сравнение количества высокопоставленных бюрократов середины 
III в. и конца IV в. впечатляет — около 249 бюрократов во всей империи 
против более чем 20 тыс. чиновников, которые имелись в обеих частях 
империи к концу IV в.496

В связи с этим Р. Лиззи Теста обращает особое внимание на поста-
новление от 5 июля 372 г., которое приравняло высокие государственные 
должности к определенным сенаторским рангам. В конституции были 
установлены четкие различия внутри сенаторского сословия, и теперь 
не только чиновники (militia), занимавшие ключевые посты в вой ске и гра-
жданской администрации, но и знатные аристократы, игравшие активную 
роль в политической жизни империи, имели привилегированный статус. 
Они получили ранг, дающий титул illustris497. Просопографические данные 
показывают, что в правление Валентиниана I высший ранг присваивался 
не только военным, занимавшим должность magistri militum, но и город-
ским префектам из знатных семей, таким как Л. Аврелий Авианий Симмах, 
Г. Цейоний Руфий Волузиан, Веттий Агорий Претекстат, Кв. Клавдий 
Гермогениан Олибрий и Клавдий Гермогениан Цезарий. Высший ранг 
имели и преторианские префекты, которые во второй половине IV в. 

496 Heather P. Senators and Senates. P. 247.
497 Lizzi Testa R. Christian Emperors and Roman Elites in Late Antiquity. P. 58–59.
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являлись представителями родовитой аристократии, провинциальной, 
особенно галльской, знати (например, Флавий Клавдий Антоний, Децим 
Магн Авсоний, Юлий Авсоний, Децимий Хиларий Гесперий, Флавий 
Маллий Теодор), а также являлись чиновниками паннонского проис-
хождения (Вивенций и Максимин).

Таким образом, образ деспотичного императора Валентиниана I, 
угнетавшего безмолвную родовитую римскую аристократию, кото-
рый создал в своем произведении Аммиан Марцеллин, должен быть 
скорректирован. Напротив, необходимо подчеркнуть: императоры 
второй половины IV в., как и прежде, делали ставку на сотрудничество 
с римскими аристократами.

* * *
Анализ отношений между римскими сенаторами и правителями 

в IV в. показал, что обе стороны были заинтересованы во взаимном 
сотрудничестве. Быстро оправившись от последствий кризиса III в., 
римские сенаторы сумели сплотиться и представляли собой поли-
тическую силу, с которой даже таким правителям, как Диоклетиан 
и Константиин I, приходилось считаться. Успешно используя такие 
традиционные каналы социальной мобильности (заключение законного 
брака, рождение в законном браке, усыновление homines nobi, прохо-
ждение процедуры императорского adlectio), а также предлагаемые 
некоторыми правителями (главным образом Константином I) способы 
возвышения, римская аристократия получала от них вполне реальные 
возможности для реализации своего политического и управленческого 
потенциала. Впоследствии это позволило римским сенаторам не просто 
быть полноправными политическими акторами, но даже снова возво-
дить своих кандидатов на императорский престол.

Политика императора Валентиниана I по отношению к римской 
сенаторской аристократии не являлась исключением из общей тен-
денции. В большинстве случаев он, как и прочие правители, старался 
учитывать интересы родовитой римской знати.



Глава 3  
СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РИМСКИХ АРИСТОКРАТОВ В IV В.

Когда-то давным- давно Рим был обителью всех добродетелей, мно-
гие знатные люди удерживали здесь чужеземцев свободного происхож-
дения многими любезными знаками внимания, как гомеровские лотофа-
ги —  сладостью своих плодов. Однако теперь тщеславное высокомерие 
некоторых людей считает никчемным все, что рождается за пределами 
померия нашего города, за исключением бездетных и незамужних…

Аммиан Марцеллин. Res Gestae. XIV.6.21

3.1. Численность сенаторского сословия

Мы можем попытаться установить численность римского сена-
та. На протяжении периода Принципата она составляла около тыся-
чи человек, иногда незначительно увеличиваясь или уменьшаясь498. 
Некоторые исследователи полагают, что такое же количество сенаторов 
оставалось и в III в.499 Другие же считают, что в это время сенат состоял 
из 900–1000 членов500.

По мнению ряда специалистов, между 312 и 326 гг. император 
Константин I осуществил реформу, в ходе которой римский сенат был 
увеличен с 600 до 2 тыс. человек501. При том, что Константин действи-

498 Chastagnol A. L’évolution politique, sociale et économique du monde romain, de 
Dioclétien à Julien. La mise en place du régime du Bas- Empire (284–363). Paris, 1997. P. 68; 
Talbert R. J. A. The Senate of Imperial Rome. Princeton, 1984. P. 31–37.

499 Chastagnol A. L’évolution politique, sociale et économique du monde romain de 
Dio clétien à Julien: La mise en place du régime du Bas- Empire (284–363). Paris, 1982. P. 206.

500 Jaques F. L’ordine senatorio attraverso la crisi del III secolo. Roma, 1986. P. 87; 
Hammond M. The Composition of the Senate, A. D. 68–235 // The J. of the Roman Studies. 
1957. Vol. 47. P. 77.

501 Alföldy G. Römische Sozialgeschichte. Stuttgart, 2011. P. 172; Chastagnol A. 
L’évolution politique. P. 206–207.
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тельно ввел многих всадников в сенат502, все же главным образом этот 
институт пополнялся за счет богатой муниципальной аристократии, 
которая легко ассимилировалась со старой римской знатью503. По мне-
нию A. Альфёльди, римский сенат достиг численности 2 тыс. человек 
лишь во время правления императора Валентиниана I (364–375), когда 
в Риме прошла новая волна возвышения всадников и когда император 
попытался превратить сенат из узкой социальной группы в относитель-
но широкий слой504. Это количество сенаторов сохранялось и в дальней-
шем. Иначе обстоит дело с определением численности представителей 
римской сенаторской аристократии периода поздней Античности.

К началу IV в. численность римских аристократических родов не-
сколько сократилась, поскольку далеко не все из них смогли пережить 
пертурбации предшествующего кризисного периода. Некоторые се-
наторские роды сошли с политической сцены и, следовательно, ис-
чезли из источников. Так, по данным И. Меннен, можно говорить 
лишь о 18 аристократических родах, представители которых зани-
мали консулат и сохранились к рубежу III–IV вв.: Ацилии Глабрионы 
(Acilii Glabriones), Ацилии Авиоланы (Acilii Aviolanes), Аниции (Anicii), 
Бруттии (Bruttii), Цезонии (Caesonii), Катии (Catii), Клавдии Помпеяны 
(Claudii Pompeiani), Клавдии Северы (Claudii Severi), Эгнации (Egnatii), 
Фульвии Эмилианы (Fulvii Aemiliani), Эдии Лоллианы (Hedii Lolliani), 
Марии (Marii), Нуммии (Nummii), Поллиены (Pollieni), Помпонии 
(Pomponii), Постумии (Postumii), Валерии (Valerii), Веттии (Vettii), 
Вирии (Virii)505. В результате отбора, проведенного исследовательни-
цей, из списка оказались исключенными несколько родов, например, 
Рагонии, поскольку только трое из них занимали консулат между 193 
и 284 гг. Представителей сенаторской аристократии, имевших статус 

502 Alföldi A. On the Foundation of Constantinople: A Few Notes // The J. of the 
Roman Studies. 1947. Vol. 37, № 1–2. P. 10–16.

503 Hopkins K. Elite Mobility in the Roman Empire // Past & Present. 1965. № 2. 
P. 24, 26.

504 Alföldy A. A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire. The Clash between the 
Senate and Valentinian I. Oxford, 1952. P. 58–59.

505 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire, AD 193–284. Leiden ; Boston, 
2011. P. 53.
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clarissimi, но не занимавших консулата, было значительно больше, однако 
установить их точное количество невозможно. Кризис III в. запустил 
и обратный процесс. В это время начали свое возвышение «новые 
люди», и ко второй половине IV в. некоторые из них смогли создать 
свои аристократические династии.

Казалось бы, значительное количество представителей сенатор-
ской аристократии должно было осесть в Константинополе после 
того, как император Констанций II разделил сенаторское сословие 
между двумя сенатами на основании их географического происхож-
дения. Сенаторы, которые являлись уроженцами восточных провин-
ций, должны были вой ти в состав константинопольского сената, за-
падные же аристократы должны были оставаться в Риме. К примеру, 
ритор Либаний приводит такой случай: некий Олимпий, римский се-
натор, проживавший в Антиохии, теперь вынужден был оставаться 
на Востоке506. В действительности же, по подсчетам А. А. Чекаловой, 
только 17 уроженцев Запада в IV —  первой половине VII в. входи-
ли в константинопольский сенат на время исполнения должностей 
на Востоке империи507. Аналогично и западные аристократы могли 
оставаться в Константинополе в качестве должностных и частных лиц. 
Действительно, принцип, введенный Констанцием II, по-видимому, 
регулярно нарушался, поскольку, в частности, среди представителей 
аристократии на Западе мы встречам Опилионов (представителей 
египетской знати) и другие сенаторские роды, которые исходя из гео-
графического происхождения должны были числиться в константи-
нопольском сенате.

Относительно слабым было и обратное влияние. Среди сенатор-
ской аристократии Запада присутствовали лица, которые являлись 
выходцами из Константинополя или в целом с Востока508, однако их 
количество оставалось незначительным, и они не оказали на сенатор-

506 Lib. Ep. 70.
507 Чекалова А. А. Сенат и сенаторская аристократия Константинополя. IV —  

первая половина VII века. М., 2010. С. 286–287.
508 Hammond М. Composition of the Senate, A. D. 68–235 // The J. of the Roman 

studies. 1957. Vol. 47. P. 77.
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скую аристократию Запада сколь-нибудь существенного воздействия509. 
В данном исследовании было учтено 11 уроженцев Востока, которые 
после 357 г. входили в западный сенат, причем большинство из них 
были паннонскими чиновниками, получившими назначения на Западе 
из рук самих правителей.

Попытаться определить численность позднеантичной аристократии 
на Западе в IV в. можно лишь приблизительно по нескольким причинам. 
Во-первых, отсутствуют четкие критерии принадлежности к этой со-
циальной группе, какие, например, есть для представителей сословия, 
входивших в сенат. Во-вторых, упоминания далеко не обо всех рим-
ских аристократах смогли дойти до нас в источниках. Так, С. Барниш 
рассчитал, что семья галло- римского аристократа Авсония включала 
в себя 61 человека. Средняя же продолжительность жизни мужчин рода 
Авсония была равна приблизительно 47 годам, а женщин —  35 годам. 
При этом количество известных браков в семье составляло 20, количе-
ство бездетных браков —  три, а детей на фертильный брак в среднем 
приходилось около двух — четырех. Повторный брак был всего один510. 
Но такие подробные сведения есть отнюдь не обо всех аристократи-
ческих родах.

К примеру, род Цейониев в нашей выборке представлен 41 челове-
ком, о которых есть какая-либо информация (прил.). Это достаточно 

509 Hammond М. Composition of the Senate. P. 79; Jones A. H. M. The Later Roman 
Empire. Vol. 1. P. 5–6. К иному выводу пришел А. Шастаньоль. См.: Chastagnol A. 
Remarques sur les sénateurs orientaux au IVe siècle // Acta Antiqua Academiae Scientia-
rum Hungaricae Número. 1976. T. 24, № 1. P. 341–342. Однако выводы исследователя 
базируются на уже утратившей свое значение работе П. Ламбрехта относительно 
состава сената во II в. (Lambrechts P. La composition du Sénat romain de Séptime Sévère 
à Dioclétien. Budapest, 1937. 130 p.). Как показал М. Хаммонд (Hammond М. Compo-
sition of the Senate. P. 79), общее число провинциалов в римском сенате возрастало 
не за счет жителей Востока, а за счет выходцев из Африки. Ср.: Jones A. H. M. The Later 
Roman Empire. Vol. 3. P. 1. Not. 2. Кроме того, сенаторы восточного происхождения, 
как правило, бывали уроженцами римских колоний и потому являлись отпрысками 
древних римских фамилий. См.: Levick B. Roman Colonies in Southern Asia Minor. 
Oxford, 1967. P. 103–120; Talbert R. J. A. The Senate of Imperial Rome. P. 33.

510 Barnish S. T. B. Transformation and Survival in the Western Aristocracy, C. A. D. 
400–700 // Parers od the British School at Rome. 1988. Vol. 56. P. 136.
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большая цифра. В выборке также есть семьи, особенно из «старых» 
родов, численность которых в период поздней Античности была зна-
чительно меньше. Так, из представителей Турциев периода III–VI вв. 
сохранились данные о 19 лицах, из них 12 мужчин, семь женщин (шесть 
женщин из других семей, пришедших в gens Turciorum через заключение 
брака, и одна дочь Турция Апрониана Астерия).

Еще одним малочисленным кланом позднеантичного периода яв-
ляются Цезонии. С конца III в. в источниках зафиксировано всего три 
представителя этой сенаторской семьи: два мужчины и одна женщина. 
Однако наличие в имени Амния Мания Цезония Никомаха Аниция 
Паулина511, консула 334 г., патронима Caesonius говорит о том, что 
в IV в. фамилия соединилась с Анициями посредством матримониаль-
ных связей.

В ходе работы были проанализированы данные о 910 аристо-
кратах. Географическое происхождение удалось установить для 
291 из них. Подавляющее большинство сенаторов имели италийские 
корни (216 человек), значительная часть которых принадлежала к ро-
довитой знати. Остальные аристократы распределяются по следую-
щим  римским регионам: 14 происходили из Африки, 20 —  из Галлии, 
22 —  из восточных провинций, 19 —  из Испании. Лишь на Британию 
в IV в. почти не приходилось аристократов, исполнявших граждан-
ский cursus honorum. Так, только в самом конце IV в. Геронтий, magister 
utrisque militum при императоре Константине III512, имел британское 
происхождение. Такое же происхождение имела некая clarissima 
femina, упомянутая М. Зальцман, но другой информации об этой 
аристократке нет.

511 PLRE I. P. 679: Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus signo 
Honorius 14.

512 Ibid. P. 508; Gerontius 5.
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3.2. Географическое и социальное  
происхождение римских аристократов

В IV в. аристократы придавали особое значение своему социально-
му и географическому происхождению, поскольку оно являлось основ-
ным способом их идентификации себя внутри сословия. Аристократы, 
происходившие из Рима, претендовали в связи с этим на особый почет 
в свой адрес. Аммиан Марцеллин, сетуя в адрес горделивых римлян, 
заметил, что они считают бесполезными всех, кто рожден за пределами 
Города, кроме бездетных и незамужних (Amm. XIV.6.21–22).

Действительно, связи с родным городом или домом как у римлян, 
так и у провинциальных аристократов были весьма прочны. Так, христи-
анин Флавий Маллий Теодор утверждал, что предпочитает свой родной 
город Медиолан Риму513. Матерн Кинегий, преторианский префект 
Востока в 384–388 гг. и консул в 388 г., умер по дороге домой в Испанию 
из Константинополя. Вдова Аханция забрала тело умершего домой 
для погребения. Вероятно, она исполнила последнюю волю самого 
аристократа, несмотря на тот факт, что для христиан место захороне-
ния не должно было иметь особого значения514. Христианка Астания 
была похоронена в  базилике Александра в  Типасе (Мавритании 
Цезарейской), и, вероятно, ее происхождение может быть связано 
с Африкой515. Для аристократов их родной город действительно имел 
особое значение. Даже те из них, кто делал карьеру в Риме или на-
ходился при императорском дворе, уделяли внимание поддержанию 
связей с родными муниципиями или провинциями. Так, Петроний 
Пробиан, влиятельный сенатор времен Константина I, чьи потомки 
были соединены матримониальными союзами с видными аристокра-
тическими семьями Рима, поддерживал отношения со своим родным 
городом Вероной. У семьи имелись дом и значительные земельные 

513 Symm. Ep. 6.52; PLRE I. P. 900–902.
514 PLRE I. P. 235–236.
515 Ibid. P. 118.
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владения в этой области, а сыновья и внуки Пробиана не жалели денег 
на благодеяния для Вероны и ее жителей516.

В то время как законодательство по-прежнему обязывало се-
наторов иметь резиденцию в Риме, все больше их представителей 
предпочитало проживать в своих родных регионах. Во время прав-
ления Феодосия II (426–442) такое положение дел было признано 
на государственном уровне и был издан закон, который освободил 
всех, кроме illustres, даже от формальной просьбы об отпуске517. В ре-
зультате аристократы- провинциалы все больше уделяли внимания 
своим родным регионам518.

Родовитая аристократия в IV в.
Знать, самые древние семьи, в IV в. все еще составляли особую 

группу внутри сенаторской аристократии и пользовались заметным 
численным преобладанием над «новыми людьми». Знатные сенаторы 
составляли ядро римской и италийской аристократии. В начале IV в. их 
географическое происхождение выглядело следующим образом (для 
наглядности представим сохранившиеся сведения в табл. 1).

516 PLRE I. P. 733–734. Петроний Пробиан, консул в 322 г. и городской пре-
фект в 329–331 гг. По поводу семейной собственности см.: CIL VI.1751: Veneti adque 
Histri peculiares eius; HA. Probus. 24.1–2: «Потомки Проба из ненависти или, боясь 
зависти, покинули город Рим, переселились в окрестности Вероны, Бенака и Лария 
в Италии и здесь обосновались. Вот что я не могу обойти молчанием: когда стоявшую 
в Веронской области статую Проба поразила молния, так что окраска ее претексты 
изменилась, гаруспики сразу ответили, что потомки его семьи будут блистать в сенате 
великой славой и все будут занимать высшие должности».

517 C. J. 12.1.15; ср. C.Th. 6.2.16 (395).
518 Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy. P. 152–154; Jones A. H. M. The Later 

Roman Empire. P. 553. По поводу Галлии, см.: Stroheker K. F. Der Senatorische Adel im 
Spätantiken Gallien. P. 38; Matthews J. Western Aristocracies and Imperial Court. P. 77–80, 
349–351.



1293.2. Географическое и социальное происхождение римских аристократов

Та б л и ц а  1
Географические происхождение родовитой аристократии

№  Сенатор-
ский род Город Провинция Регион

1 Аврелии 
(Aurelii)

Рим (Roma) Лаций и Кампания 
(Latium et Campania)

Центральная 
Италия

2 Аконии 
Каллисты 
(Aconii 
Callisti)

Вольсинии 
(Volsinii)

Этрурия (Tuscia) Центральная 
Италия

3 Аниции 
(Anicii)

Узаппа (Uzappa; 
Ausafa)

Бизацена (Byzacena) Северная 
Африка

Пренесте 
(Preneste)

Лаций и Кампания 
(Latium 
et Campania)519

Центральная 
Италия

4 Аннии 
(Annii)

Нет данных Нет данных Северная 
Африка

5 Арадии 
(Aradii)

Булла Регия 
(Bulla Regia)

Нумидия (Numidia) Северная 
Африка

Аради (Aradi) Африка 
Проконсульская 
(Africa Proconsularis)

6 Аттии (Attii) Тубурбо Майус 
(Tuburbo 
Maius)

Африка 
Проконсульская 
(Africa Proconsularis)

Северная 
Африка

7 Ацилии 
Глабрионы 
и Авиола-
ны (Acilii 
Glabiones et 
Aviolanes)

Аллифы (Allifae) Самний (Samnium) Южная 
Италия

Остия (Ostia) Лаций и Кампания 
(Latium et Campania)

Центральная 
Италия

519 Аниций Авхений Басс —  Беневент (Апулия и Калабрия (Apulia et Calabria); 
Южная Италия).
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№  Сенатор-
ский род Город Провинция Регион

8 Ацилии 
Клары (Acilii 
Clari)

Бриксия (Brixia) Венеция и Истрия 
(Venetia et Histria)

Северная 
Италия

9 Ацилии 
Северы 
(Acilii 
Severi)

Нет данных Нет данных Испания

10 Бассы 
(Bassi)

Беневент 
(Beneventum)

Самний (Samnium) Южная 
Италия

11 Бетиции 
(Betitii)

Эклан 
(Aeclanum)

Самний (Samnium)520 Южная 
Италия

12 Бруттии 
(Bruttii)

Вольцеи (Volcei) Лукания (Lucania) Южная 
Италия

13 Валерии 
(Valerii)

Лавиний 
(Lavinium)

Лаций и Кампания 
(Latium et Campania)

Центральная 
Италия

14 Веттии 
(Vettii)

Тубурбо Майус 
(Tuburbo 
Maius)

Африка 
Проконсульская 
(Africa Proconsularis)

Северная 
Африка

Нет данных Нет данных Нарбонская 
Галлия

Нет данных Нет данных Италия
15 Вирии 

(Virii)
Нет данных Лаций и Кампания 

(Latium et Campania)
Центральная 
Италия

Нет данных Нет данных Северная 
Италия

520 Evangelisti S. Le famiglia senatorie dei Betitii e degli Eggii di Aeclanum // Epigra-
fia e ordine senatorio, 30 anni dopo (Tituli, 10) / a cura di M. L. Caldelli, G. L. Gregori. 
Rome, 2014. P. 641.

Продолжение табл. 1
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№  Сенатор-
ский род Город Провинция Регион

16 Катии 
(Catii)

Нет данных Нет данных Северная 
Италия

Нет данных Нет данных Галлия
17 Клавдии 

Северы 
(Claudii 
Severi)

Помпейополис 
(Pompeiopolis)

Галатия (Galatia) Диоцез 
Понт 
(Малая 
Азия)

18 Клавдии 
Юлианы 
(Claudii 
Iuliani)

Нет данных Нет данных Италия (?)

19 Марии 
(Marii)

Нет данных Нет данных Северная 
Африка

Нет данных Нет данных Италия
20 Меммии 

(Memmii)
Рим (Roma) (?) Лаций и Кампания 

(Latium et Campania)
Центральная 
Италия

21 Нерации 
(Neratii)

Сэпин 
(Saepinum)

Самний (Samnium)521 Южная  
Италия

22 Ноннии  
Аттики 
(Nonnii 
Attici)

Тибур (Tibur) Лаций и Кампания 
(Latium et Campania)

Центральная 
Италия

23 Нуммии 
(Nummii)

Бриксия (Brixia) Венеция и Истрия 
(Venetia et Histria)

Северная 
Италия

Беневент 
(Beneventum)

Самний (Samnium) Южная 
Италия

521 Iannantuono K. Aristocrazia e Potere. La gens Neratia tra Antico e Tardoantico. 
Bologha, 2010. P. 37.

Продолжение табл. 1
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№  Сенатор-
ский род Город Провинция Регион

24 Паулины 
(Paulini)

Бурдигала 
(Burdigala)

Аквитания (Gallia 
Aquitana)

Галлия

25 Петронии 
Пробы 
(Petronii 
Probi)

Верона (Verona) Венеция и Истрия 
(Venetia et Istria)

Северная 
Италия

26 Помпонии 
(Pomponii)

Нет данных Нет данных Италия

27 Постумии 
(Postumii)

Цирта (Cirta) Нумидия (Numidia) Северная 
Африка

28 Рагонии 
(Ragonii)

Нет данных Лаций и Кампания 
(Latium et Campania)

Центральная 
Италия

Опитергий 
(Opitergium)

Венеция и Истрия 
(Venetia et Histria)

Северная 
Италия

29 Руфии 
Фесты (Rufii 
Festi)

Вольсинии 
(Volsinii)

Этрурия (Tuscia) Центральная 
Италия

30 Светрии 
(Suetrii)

Нет данных Нет данных Северная 
Африка

31 Симмахи 
(Symmachi)

Нет данных Нет данных Италия

32 Туррании 
(Turranii)

Нет данных Африка 
Проконсульская 
(Africa Proconsularis)

Северная 
Африка

Юлия 
Конкордия 
(Iulia 
Concordia)

Венеция и Истрия 
(Venetia et Histria)

Северная 
Италия

Продолжение табл. 1
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№  Сенатор-
ский род Город Провинция Регион

33 Турции 
(Turcii)

Нет данных Этрурия (Tuscia) Центральная 
Италия

34 Ульпии 
(Ulpii)

Италика (Italica) Бетика (Betica) Испания
Тудер (Tuder) Умбрия (Umbria) Центральная 

Италия

35 Фабии 
(Fabii)

Самний (Samnium) Южная 
Италия

36 Цезонии 
(Caesonii)

Ателла  
(Atella) (?)

Лаций и Кампания 
(Latium et Campania)

Центральная 
Италия

Анций  
(Antium) (?)

37 Цейонии Ру-
фии (Ceionii 
Rufii)

Ардея (?) Лаций и Кампания 
(Latium et Campania)

Центральная 
Италия

38 Цецины 
(Цецины 
Сабины)  
(Caecini 
(Caecini 
Sabini))

Вольтерра 
(Volterra)

Этрурия и Умбрия 
(Tuscia et Umbria)

Центральная 
Италия

39 Эггии  
(Eggii)

Эклан 
(Aeclanum)

Самний (Samnium) Южная 
Италия

40 Эдии Лолли-
аны (Hedii 
Lolliani)

Нет данных Лигурия (Liguria) Италия

41 Эгнации 
(Egnatii)

Нет данных Вифиния (Bithynia) Малая Азия
Нет данных Нумидия (Numidia) Северная 

Африка
Нет данных Этрурия (Tuscia) Центральная 

Италия

Окончание табл. 1
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Теперь рассмотрим информацию, представленную в таблице, под-
робнее.

Аврелии. Патроним Aurelius, дополняемый иногда Iunius, один 
из самых распространенных в Римской империи522, поэтому отделить 
представителей сенаторской аристократии от носителей этого имени 
из других сословий. Вероятно, Аврелии III в. были потомками Аврелиев 
периода республики и происходили из Рима.

Аконии Каллисты. Являлись уроженцами этрусского г. Вольсинии 
(Volsinii Veteres). Из  представителей этой семьи в  IV  в. известна 
лишь Эмилия Каллиста, жена Луция Турция Фесасия Апрониана523. 
Интересно, что ей как патрону посвящена надпись CIL IX.2801 
из г. Ауфидены, располагавшегося в Самнии: Aemiliae C(ai) f(iliae) 
Callistae c(larissimae) f(eminae) coniugi L(uci) Turci Faesasi Aproniani co(n)
s(ulis) Aufidenates d(ecreto) d(ecurionum) («Эмилии Каллисте, дочери 
Гая, славнейшей женщине, вышедшей замуж за Луция Турция Фесасия 
Апрониана, консула. Жители города Ауфидены декретом декурионов 
[статую установили]»).

Аниции. Исследование Анициев до эпохи правления династии 
Северов показывает, что нет никаких доказательств преемственности 
между могущественными Анициями времен поздней империи, по-
томками Кв. Аниция Фауста524, и их более ранними однофамильцами- 
аристократами. Некоторые исследователи и вовсе решительно высту-
пают против этой гипотезы525.

Позднеантичные Аниции впервые появляются в источниках со II в. 
Первый их представитель Квинт Аниций Фауст был легатом Августа 
пропреторского ранга в провинции Нумидия (Legatus Augusti pro prae‑
tore Numidiae) в 197–201 гг., консулом- суффектом 198 г., легатом Августа 
пропреторского ранга в провинции Верхняя Мезия (Legatus Augusti 
pro praetore Moesiae Superior) около 202–205 гг., проконсулом Азии  

522 Salway B. What’s in a Name? A Survey of Roman Onomastic Practice from 
c. 700 B. C. to A. D. 700 // The J. of the Roman Studies. 1994. Vol. 84. P. 134.

523 PLRE I. P. 175–176: Aemilia Callista; P. 87: L. Turcius Faesasius Apronianus 6.
524 PIR2 A595: Q. Anicius Faustus.
525 Novak D. M. The Early History of the Anicii // Studies in Latin. Literature and 

Roman History I / ed. by C. Deroux. Brussels, 1979. P. 119–165.
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в 217–219 гг.526 Фауст получил ранг клариссима от императора Септимия 
Севера (до 197/198 гг.), а до этого сделал всадническую карьеру527.

Вопрос о родине позднеантичных Анициев вызвал дискуссию 
в историографии. Некоторые ученые полагают, что они были выда-
ющимися представителями африканского города Узаппа (Uzappa), 
в то время как другие думают, что gens Aniciae имеет корни в Пренесте 
(Preneste) в Италии528. Правда, такое предположение основывается 
лишь на надписи из этого италийского города529, которая провозгла-
шает Аниция Авхения Басса restitutori generi[s] Aniciorum530. Однако 
доказательство пренестинского происхождения, основанное на этой 
надписи, несостоятельно531.

Следует обратить также внимание на другую надпись, а имен-
но на CIL IX.1568, которая говорит об Аниции Авхении Бассе как 
об исконном патроне (ab origine patrono qui omnibus in communi decori 
est532). Однозначное на первый взгляд свидетельство происхождения, 
выраженное в словах ab origine patrono, таковым на самом деле не явля-
ется. Аналогичное словосочетание используется в CIL VI.1684. Tabulae 
patronatus, примером которой является данная надпись, часто содержат 
идентичные формулы для заключения договоров между сенатором и его 

526 Родословная Анициев III в., см.: Corbier M. Les familles clarissimes d’Afrique 
Proconsulaire. P. 685–699; Settipani Ch. Continuité gentilice et continuité sénatoriale 
dans les familles sénatoriales romaines à l’époque impériale. Oxford, 2000. P. 348, 432.

527 CIL VIII.2550.
528 По поводу происхождения Анициев см.: Leunissen P. M. M. Konsuln und Kon-

sulare in der Zeit von Kommodus bis Severus Alexander (180–235 n. Chr.). Prosopogra-
phische Untersuchungen zur senatorischen Elite im römischen Kaiserreich. Amsterdam, 
1989. P. 365.

529 В. Сейфарт считает, что род Анициев времени поздней Римской империи 
произошел из Пренесте только на основании CIL VI.1679 и не предлагает никаких 
новых доказательств. См.: Seyfarth W. Sextus Petronius Probus Legende und Wirklich-
keit // Klio. 1970. № 52. P. 413.

530 CIL X.5651.
531 Подобными же словосочетаниями именовались и другие аристократы, при-

надлежавшие к роду Анициев. Проба называют Anicianae domus culmen (CIL VI.1753 = 
Dessau ILS 1267) в одной из надписей, не происходящей из Пренесте, кроме того 
Авсоний именует его stirpis novator Anniae.

532 CIL IX.1568.
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детьми и потомками, с одной стороны, и гражданами соответствую-
щего муниципального сообщества, а также его детьми и потомками, 
с другой533. Тексты подобных соглашений множество раз повторяют 
приветствие patronus ab origine534. Следовательно, оно не может быть 
использовано в качестве окончательного аргумента в решении вопроса 
о месте происхождения.

Д. Новак же доказывает, что существовало несколько родов с nomen 
Anicii в разных регионах Римской империи, не связанных между собой. 
Основываясь на новейших археологических открытиях, он подтвер-
ждает преобладание интересов римских Анициев в Африке, благодаря 
чему исследователь связывает их происхождение с этим регионом535. 
Надписи содержат имена Секста Аниция Сатурнина и Квинта Аниция 
Фауста536. Эти аристократы впервые появляются в источниках как 
землевладельцы в Римской Африке537.

Аннии. В начале IV в. в эпиграфических источниках появляется 
несколько сенаторов с патронимом Annius Anullinus538, занимавших 
должности, типичные для карьеры сенаторского аристократа кон-
ца III —  начала IV в. Один из них, Ануллин (Anullinus 1), известен как 
человек, чьим вольноотпущенником, согласно одной из легенд, был 
император Диоклетиан539. Двое других являлись проконсулом Африки 
в 313 г. (I) и консулом в 295 г., а также префектом Рима в 306–307 гг. 
и в 312 г. (II). В вопросе их географического происхождения стоит соли-
даризироваться с мнением авторов «Просопографии поздней Римской 
империи»540 — эти аристократы явно были уроженцами Африки, о чем 
свидетельствует должность одного из Ануллинов (Anullinus 2), а также 

533 CIL VI.1684: municipium Aelium Hadrianum Augustum Chlulitanum.
534 По поводу формулы ab origine и ее эквивалентов см.: Krause J.‑U. Spätantike 

Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches. Munich, 1987. S. 4.
535 Novak D. M. The Early History of the Anicii. P. 129–135.
536 AE 1969/70; Beschaouch A. Zappa et le proconsul d’Afrique Sex. Cocceius Anicius 

Faustus Paulinus. P. 195–218; Novak D. M. Cirta and the Anicii of Uzappa: A Note // Klio. 
1976. № 58. P. 21–23.

537 Novak D. M. The Early History of the Anicii. P. 135.
538 См.: PLRE I. P. 78–79: Annulinus 1; Anullinus 2 (I); Annius Anullinus 3 (II).
539 Aurel. Vict. Epit. XXXIX.
540 PLRE I. P. 79.
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множество папирусов африканского происхождения, где сохранились 
данные о консулате другого (Annius Anullinus 3).

Арадии. С. Панцера на основании одной из городских надписей 
проанализировал историю семьи Арадиев в первые десятилетия III в., 
то есть во время ее первого появления в источниках541. Эпиграфический 
источник свидетельствует об африканском происхождении рода, воз-
можно, из г. Аради (Aradi), а также говорит об его корнях в г. Булла 
Регия (Bulla Regia). К тому же семья Арадиев установила матримониаль-
ные связи с другими африканскими сенаторскими родами, в частности, 
с Кальпурниями (Calpurnii), посредством брака Квинта Арадия Руфина 
Оптата Элиана, который был консулом около 228 г., с Кальпурнией 
Цейей Эмилианой.

Африканские связи Арадиев оставались сильными вплоть до се-
редины IV в.542 Так, Квинт Арадий Прокул Популоний в 321 г. зани-
мал пост презида провинции Бизацена, а также являлся патроном не-
скольких африканских городов —  Элии Адрианы Августы, Хуллу, Замы 
Регии, Конкордии Ульпии Траяны, Августы Фругиферы, Гадрумета, 
Фаустианенсиса, Мидиди543. Его брат Луций Арадий Прокул Популоний 
также в свое время был президом Бизацены, а кроме того, сосредоточил 
в своих руках беспрецедентную власть над западной частью североаф-

541 Panciera S. Due famiglie senatorie di origine africana ed una di origine italica: Aradii,  
Calpurnii, e Suetrii alla luce di una nuova iscrizione urbana // L’Africa romana. 1986. 
№ 3. P. 251–262. На основании — надписи: Calpurni[ae] Ceiae [–f(iliae)] Aemilianae,  
[c(larissimae) f(eminae)?], dominae praestant[is/simae], Suetrius Ga[u/de]ns l(ibetus)  
c(um)s(uis) [ob] [insi]gnem eius [erga se be]nivolen[tiam].

542 Родословные семьи Арадиев см.: Christol M. A propos des Aradii: Le stemma 
d’une famille senatoriale au IIIe siècle ap. J.-C. // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 
1978. Bd. 28. P. 145–150; Corbier M. Les familles clarissimes d’Afrique Proconsulaire (Ier–
IIIe siècle) // Atti del Colloquio internazionale AIEGL su Epigrafia e Ordine senatorio. 
Roma, 14–20 maggio 1981. Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1982. Vol. 2. P. 691; 
Арадии и Валерии, см.: Chastagnol A. Fastes de la Préfecture de Rome au Bas- Empire. 
Paris, 1962. P. 295. По поводу истории Арадиев во второй половине III–IV вв. см.: 
Panciera S. Ancora sulla famiglia senatoria ‘africana’ degli Aradii» // L’Africa romana. 
1986. № 4. P. 547–572.

543 CIL VI.1684; 1685 = D 6111a; 1686 = D 6111с; 1687 = D 6111; 1688 = D 6111b; 
1689.
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риканского региона, занимая одновременно должность проконсула 
в провинции Африка и пост префекта претория Африканского диоцеза 
(до 333 г.). Его интересы в регионе сводились не только к Африке —  он 
хотел контролировать взаимодействие провинции с Римом, для чего в до-
полнение к своим должностям в 325–328 гг. стал консуляром Сицилии544.

Аттии. Возможно, Аттии III в. являлись потомками Луция Инстея 
Флациана из г. Тубурбо Майус (Thuburbo Maius)545.

Ацилии Глабрионы, Авиоланы и Клары. Род Ацилиев имеет италий-
ское происхождение. Самые старые свидетельства, касающиеся пред-
ставителей этого рода, относятся к провинции Самний (Samnium) 
и располагаются на территории современного г. Молизе. К. Дитц, 
говоря о Мании Ацилии Авиолане (M’. Acilius Aviola), предлагает 
в качестве родины Ацилиев Аллифы (Allifae), также располагавшиеся 
в Самнии, и Остию (Ostia)546. Ацилии Клары могли иметь то же геогра-
фическое происхождение, что и Ацилии Глабрионы, либо происходить 
из г. Бриксии (Brixia)547.

Ацилии Северы. В IV в. в источниках сохранились данные о двух 
представителях этой ветви Ацилиев548. Оба они постоянно проживали 
в Испании.

Бассы. Бассы вели свое происхождение от рода Цезониев, одним 
из первых известных представителей которого является Цезоний Басс, 
консул 317 г.549 Басс родился в г. Беневенте (Beneventum) и стал затем 
его патроном.

Бетиции. Род происходил из самнийского города Эклана (Aeclanum) 
в Южной Италии550. Из-за отсутствия точных свидетельств невозможно 

544 CIL VI.1690; CIL VI.1691; CIL VI.1692; CIL VI.1693; CIL VI.1694; AE 1934, 
158; CIL VIII.24521.

545 L. Insteius L. f. Hor. Flaccianus, см.: PLRE I. P. 883–884: Attius Insteius Tertullus 6.
546 Dietz K. Senatus contra principem: Untersuchungen zur senatorischen Opposi-

tion gegen Kaiser Maximinus Thrax. München, 1980. S. 352. Также о происхождении 
и генеалогических связях Ацилиев см.: Alföldy G. Herodians Person // Ancient Society. 
1971. Vol. 2. P. 212–219.

547 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 86.
548 PLRE I. P. 834: Acilius Severus 16; Acilius Severus 17.
549 Ibid. P. 154: Caesonius Bassus 12.
550 Evangelisti S. Le famiglia senatorie dei Betitii e degli Eggii di Aeclanum. P. 641.
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реконструировать историю семьи с середины III в. до времени прав-
ления императора Константина I. Тем не менее, можно предположить, 
что Бетиции Перпетуи (Betitii Perpetui)551, которые были корректора-
ми между 312 и 324 гг. и после 366 г. на Сицилии, а также в Этрурии 
и Умбрии, являлись потомками этой семьи. Более того, христианская 
поэтесса конца IV в. Фальтония Бетиция Проба, вероятно, приходилась 
дальним потомком Бетициям конца I —  начала II в.

Бруттии. Род Бруттиев имел италийское происхождение. Первые 
представители семьи были уроженцами г. Вольцеи (Volcei) провинции 
Лукания (Lucania), располагавшейся на юге Италии552.

Валерии. Род Валериев III в. имел италийские корни. Он происходил 
из г. Лавиния (Lavinium), располагавшегося в Лации553.

Веттии. Исследователи предлагают несколько вариантов геогра-
фического происхождения семьи, в частности, африканское, из муни-
ципия Тубурбо Майус (Tuburbo Maius), италийское или нарбоннское. 
Однако все теории происхождения очень гипотетичны. В частности, 
К. Дитц, говоря о Гае Веттии Грате Аттике Сабиниане, ординарном 
консуле 242 г., с долей вероятности приписывает ему италийское 
происхождение, но обращает внимание на наличие у него собствен-
ности в Африке554.

Вирии. Происхождение рода Вириев исследователи устанавли-
вают на основании gentilitium, который был особенно распростра-
нен в Северной Италии555. Однако стоит обратить внимание и на то, 
что надпись CIL XIV.2078, датируемая 261–300 гг., посвящена одно-
му из представителей рода Вириев Вирию Лупу556. Жители городов 
Лаврента и Лавиния (Laurentium Lavinatium), располагавшихся в Лации, 
обозначили его как «достойнейшего патрона» (patrono dignissimo).

551 См.: PLRE I. P. 689, sv. Perpetuus 2–3; Arnheim M. The Senatorial Aristocracy. 
P. 114; Settipani Ch. Continuité gentilice et continuité sénatoriale. P. 326.

552 О происхождении Бруттиев см.: Mennen I. Power and Status in the Roman 
Empire. P. 90–91, а также соответствующие ссылки.

553 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 125.
554 Dietz K. Senatus contra principem. P. 362–363.
555 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 132.
556 PLRE I. P. 522, sv. Virius Lupus 5.
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Катии. Род Катиев мог происходить из  Северной Италии или 
Галлии557.

Клавдии Северы. Род вел происхождение от Клавдия Севера558, пред-
ставителя местной элиты г. Помпейополиса (Pompeiopolis) провинции 
Галатия (Galatia), вошедшего в римский сенат в конце I —  начале II в.559 
В начале IV в. род Клавдиев Северов все еще присутствовал в рядах 
римской аристократии, когда Тиберий Клавдий Север (Tiberius Claudius 
Severus) совершил посвящение императору Диоклетиану560.

Марии. Вероятно, род Мариев происходил из Италии или Африки561. 
Они могли вой ти в круг высшей аристократии Рима во время правления 
императора Александра Севера.

Меммии. Возможно, представители рода были уроженцами Рима 
и вели свое происхождение от плебейской семьи периода Республики562.

Нерации. Род происходит из  италийского муниципия Сэпин 
(Saepinum) в провинции Самний563. Связь между этой аристократи-
ческой семьей и ее родным городом, согласно эпиграфическим свиде-
тельствам, оставалась крепкой вплоть до времени поздней Античности. 
Род достиг пика своего могущества при Нерации Цереале и его сыне 
Нерации Скопии. Два этих представителя gens Neratiorum были удостоены 
статуй в Риме за покровительство над муниципием. Нераций Цереал 
назван «превосходнейшим патроном» (patronus praestantissimus)564, 

557 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 94.
558 PIR2 C1023: Claudius Severus.
559 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 99.
560 CIL VI.1119a.
561 Dietz K. Senatus contra principem. P. 358; Mennen I. Power and Status in the Ro-

man Empire. P. 111. См. также: Davenport C. Iterated Consulships and the Government of 
Severus Alexander // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 2011. № 177. P. 281–288.

562 Wiseman T. P. Lucius Memmius and His Family // The Classical Quarterly. Vol. 17, 
№ 1. P. 164–167.

563 Eck W. Zur Familie der Neratii aus Saepinum // Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik. 1983. Bd. 50. P. 195–201.

564 CIL VI.1745; Iannantuono K. Aristocrazia e Potere. La gens Neratia tra Antico 
e Tardoantico. Bologha, 2010. P. 29.



1413.2. Географическое и социальное происхождение римских аристократов

как и Нераций Скопий565. Интересы Нерациев в Самнии подтвержда-
ются и свидетельствами других надписей, в частности, из Эсернии 
(Aesernia)566, Эклана (Aeclanum)567, Ларина (Larinum)568, Беневента 
(Beneventum)569 и Луцеры (Lucera)570.

Ноннии Аттики. Нонний Аттик Максим571, префект претория 
Италии 384 г., консул 397 г., владел собственностью в Тибуре (Tibur)572. 
Он был сыном Нонния Тинея Таррутения Аттика573 и  его жены 
Максимы574. Вероятно, у этой пары была еще и дочь Нонния Максима575. 
Ее имя сохранилось на акведуке, раскопанном также рядом с Тибуром576. 
Вероятно, там находилось фамильное имение семьи.

Нуммии. Происхождение семьи неясно. С одной стороны, род 
Нуммиев имел собственность в г. Бриксии (Brixia) в Северной Италии, 
что допускает вероятность происхождения семьи оттуда. С другой, 
Нуммий Умбрий Прим Сенецион Альбин, консул 227 г., был патроном 
Беневента, города на юге Апеннинского полуострова в Кампании, сле-
довательно, он мог быть уроженцем этого муниципия. В пользу второго 
варианта говорят еще несколько обстоятельств. Во-первых, Умбрии 
Примы (Umbrii Primi) из г. Компсы (Compsa), семья, усыновившая 
Нуммия Альбина, имела тесные связи с Беневентом577. Во-вторых, в од-
ной из надписей зафиксирована представительница рода Гайя Нуммия 

565 CIL VI.1746; Также см.: Camodeca G., Soldovieri U. Un’inedita dedica puteolana in 
esametri a Naeratius Scopius, v. c., consularis Campaniae, e un anonimo poeta di tardo IV 
secolo // AION. Annali di Archeologia e Storia Antica. 2016–2017. № 23–24. P. 277–288.

566 Iannantuono K. Aristocrazia e Potere. P. 82.
567 CIL IX.1132; IX.1160; IX.1161; IX.1163.
568 AE 1969/1970, 152.
569 CIL IX.1901; IX.1566.
570 Iannantuono K. Aristocrazia e Potere. P. 37.
571 PLRE I. P. 586–587: Nonnius Atticus Maximus 34.
572 Symm. Ep. VII.31.
573 PLRE I. P. 123: Nonnius Tineius Tarrutenius Atticus 4; P. 572: Maxima 2.
574 CIL XIV.3517.
575 PLRE I. P. 572, sv. Nonia Maxima 5.
576 CIL XV. 7399.
577 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 114.
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Цейония Умбрия Руфия Альбина578. Надпись с посвящением Альбине, 
предположительно на надгробном памятнике, датируется примерно 
серединой III в. Нуммия, вероятно, была жрицей в Беневенте. Таким 
образом, происхождение Нуммиев из г. Беневента оказывается более 
вероятным, нежели из г. Бриксии.

Паулины. Меропий Понций Паулин579, наместник Кампании 381 г., 
происходил из г. Бурдигала в Аквитании.

Петронии Пробы. Семья происходила из г. Вероны (Verona) в про-
винции Венеция и Истрия (Venetia et Istria)580.

Помпонии. Вероятно, семья имела италийские корни581.
Постумии (Флавии Постумии). Семья вела происхождение от Марка 

Постумия Феста (M. Postumius Festus), который имел корни в г. Цирта 
(Cirta) провинции Нумидия582.

Рагонии. Род Рагониев относился к древним знатным семьям пе-
риода поздней Античности583. Наиболее влиятельным сенатором с па-
тронимом Ragonius являлся Рагоний Винцентий Цельс584, который был 
патроном Остии585, коллегии mensores Порта586, а также кампанийско-
го города Требулы Баллиенса (Trebula Balliensis)587. Таким образом, 
экономические интересы сенатора были сосредоточены в провин-
ции Лаций и Кампания. Предок Рагония Винцентия Цельса Луций 
Рагоний Квинтиан (L. Ragonius Quintianus) также был адресатом не-
скольких посвящений из кампанийских городов, в частности из г. Кумы 
(Cumae)588. Авторы же «Просопографии поздней Римской империи» 
предполагают, что этот аристократ с номеном Ragonius был потом-

578 AE 1968. P. 122.
579 PLRE I. P. 681–682: Meropius Pontius Paulinus 21.
580 Cracco Ruggini L. Gli Anicii a Roma e in provincial // Mélanges de l’Ecole française 

de Rome. Moyen- Age, Temps modernes. 1988. T. 100, № 1. P. 75.
581 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 120.
582 Ibid. P. 122.
583 Amm. XXVIII. 4.7.
584 PLRE I. P. 195–196: Ragonius Vincentius Celsus 9.
585 CIL VI.1760.
586 Ibid. VI.1759.
587 Ibid. X.4560.
588 Ibid. X.3698.
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ком Луция Рагония Папирия Уринация Тусцения Квинтиана, сына 
Луция589, и Луция Рагония Уринация Тусцения Квинтиана590, которые 
являлись уроженцами г. Опитергия (Opitergium) провинции Венеция 
(Venetia)591. В любом случае Рагонии происходили из Центральной или 
северо- восточной Италии.

Руфии Фесты. Наиболее известным представителем рода Руфиев 
Фестов являлся Руфий Фест Авиен592, латинский поэт второй по-
ловины IV в., дважды бывший проконсулом сначала Ахайи, а затем 
Африки Проконсульской (годы неизвестны)593. Он был уроженцем 
этрусского города Вольсинии (Volsinii)594, но проживал в Риме, о чем 
сам говорит в одной из сохранившихся надписей: lari cretus Vulsiniensi, 
Romam habitans («выращенный волсинийскими ларами, проживаю-
щий в Риме»)595.

Светрии. Род Светриев ко времени поздней Античности почти 
угас. В источниках есть упоминания лишь об одном сенаторе с таким 
патронимом596. Род смог вой ти в круг сенаторской аристократии еще 
во времена правления династии Северов, которые допустили в сенат 
множество новых людей597, особенно из североафриканских провин-
ций. Так, с высокой долей вероятности род Светриев, как и Арадиев, 
с которыми они породнились, происходил из Северной Африки.

Симмахи. Многие исследователи предполагают, что первым консу-
лом в роду Симмахов был Аврелий Валерий Туллиан Симмах, консул 
330 г., а М. Аврелий Нерий Симмах, vir perfectissimus в 312 или в 337 г. 
и все еще остававшийся всадником к концу правления Константина I, 

589 PIR1 R13: L. Ragonius L. f. Pap. Urinatius Tuscenius Quintianus.
590 PIR1 R14: L. Ragonius Urinatius Tuscenius Quintianus.
591 PLRE I. P. 758: L. Ragonius Quintianus 3.
592 О вариативности его имени см.: Cameron Al. Avienus or Avienius. P. 252–262.
593 CIL VI.537; PLRE I. P. 336–337: Postumius Rufius Festus Avienius 12.
594 Matthews J. Continuity in a Roman Family; The Rufii Festi of Volsinii // Historia: 

Zeitschrift für Alte Geschichte. 1967. Bd. 16, H. 4. P. 490.
595 CIL VI.537 = ILS 2944.
596 PLRE I. P. 860: Suetrius. Аристократ- христианин, входивший в круг общения 

Паулина Ноланского.
597 См.: Champlin E. Serenus Sammonicus // Harvard Studies in Classical Philology. 

1981. Vol. 85. P. 202–203.
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был вовсе не Symmachus, а Symmachius598. Аврелий Валерий Туллиан 
Симмах, напротив, имел в Риме выдающихся предков, история которых 
восходит к III в.599

Туррании. В  конце III  —  начале IV  в. номен Турраниев уже 
не встречался в перечне ординарных консулов, тем не менее пред-
ставители этого рода еще занимали высокие государственные долж-
ности, традиционные для сенаторского сословия в этот период. 
Так, Луций Турраний Грациан600 исполнял обязанности корректора 
провинции Ахайя (285/290), префекта г. Рима (290–291), а также 
был суффект- консулом. Есть еще один аристократ с патронимом 
Turranius. Л. Турраний Венуст Грациан601 являлся городским пре-
тором в конце III —  начале IV в. Также nomen Turranii присутст-
вовал в именах двух других аристократов —  Туррания (Turranius) 
и Л. Туррания Грациана Криспина Луцилиана (L. Turranius Gratianus 
Crispinus Lucilianus)602. Выдвинуть предположение о происхождении 
семьи мы можем, во-первых, на основании надписи из г. Суфетулы 
(Sufetula) в Африке Проконсульской: L(ucio) Turranio Gratiano Crispino 
Lucil(i)ano patrono Septimius lib(ertus) («Луцию Турранию Грациану 
Криспину Луцилиану, патрону. Септимий, вольноотпущенник 
[посвятил]»)603. Следовательно, в этом регионе Луций Турраний 
Грациан владел собственностью, вероятно, там у него находилось 
поместье. Экономический интерес в Африке Проконсульской может 
свидетельствовать о его происхождении оттуда.

С другой же стороны, патроним Turranius был распространен 
на севере Италии, в частности, связан с г. Юлия Конкордия (Iulia 

598 CIL VI.1747; PLRE I: M. Aurelius Nerius Symmachus 3, 870–1. Ал. Кэмерон 
доказал, что имя Нерия было Симмахий, а не Симмах. Туллиан был его агноменом. 
Таким образом, правильная форма его имени будет не Аврелий Валерий Туллиан 
Симмах, а Аврелий Валерий Симмах Туллиан.

599 К 270 г. Симмахи были «знатной римской семьей, состоящей из трех поко-
лений».

600 PLRE I. P. 402: L. Turranius Gratianus 3.
601 Ibid.: L. Turranius Venustus Gratianus 4.
602 Chastagnol A. Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas- Empire. Paris, 1962. 

P. 15–17.
603 CIL VIII.249.
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Concordia). Родом из этого города был известный теолог Руфин 
Аквилейский, полное имя которого звучало Tirranius (или Turranius) 
Rufinus. Кроме того, жена Аниция Авхения Басса, префекта Рима 
382–383 гг., Туррения Гонората604, вероятно, имела среди предков 
Туррания Гонората605, христианина, который был похоронен на клад-
бище в г. Конкордии, следовательно, мог происходить из этого го-
рода. Таким образом, род Турраниев имел либо африканское, либо 
италийское происхождение.

Турции. Род Турциев принадлежал к родовитой аристократии 
Рима, и его члены чрезвычайно заботились о сохранности своей ро-
дословной. До нас дошел ряд надписей, перечисляющих несколько 
поколений этой семьи в IV в.606 Они однотипны. Приведем в качестве 
примера CIL VI.1769, поскольку она содержит еще и данные о фа-
мильном патронате:

[Статуя] Астерия. В подтверждение непреходящего благочестия 
Констанция. Луцию Турцию Апрониану, славнейшему мужу, сыну 
Турция Апрониана, славнейшего мужа, префекта города, внуку Турция 
Секунда, консула, квестору, претору, квиндецемвиру священнодействий, 
корректору Этрурии и Умбрии. За его выдающееся благодеяние и особую 
почтительность, с которыми во всем о пользе и чести жителей г. Лука 
позаботился, решением милостивейшего сословия, а также всего наро-
да этого же города [и вследствие] проведенного им срока управления 
[было решено установить]. Бронзовую статую, патрону установленную, 
исполнил. Постановлением господ наших и консулов, но в продолжение 
консулата Амантия и Альбина, в мартовские иды.

(Asterii Constantiae abstinentiae testimonium sempiternum L(ucio) Turcio 
Aproniano v(iro) c(larissimo) fil(io) Turci Aproniani c(larissimi) v(iri) praef(ecti) 
urbi nepoti Turci Secundi c(larissimi) v(iri) cons(ulis) quaestori praetori XVviro 
sacris faciundis correctori Tusciae et Umbriae ob eius insigne meritum sin/
gularemq(ue) iustitiam qua omnifariam Lucensium utilitati honestatiq(ue) 

604 CIL XIV.1875; PLRE I. P. 437, sv. Turrenia Honorata 3.
605 PLRE I. P. 441, sv. Turranius Honoratus 14.
606 CIL VI.1768 = D 1229; VI.1769; VI 1772=D 1230.
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prospexit consensu obsequentissimi ordinis ac totius eiusdem civitatis populi 
exacto administrationis tempore statuam ex aere patrono collocatam administravit 
dd(ominis) nn(ostris) III et II cons(ulibus) decreta est autem post consulatum 
Amanti et Albini Idib(us) Mart(iis)).

Кроме этого, сохранились два подобных же посвящения. Все 
они происходят примерно из одного региона: приведенная выше 
надпись —  от жителей этрусского города Лукка (Lucca), две дру-
гих —  от жителей Амитерна (Amiternum) и Сполетия (Spoletium) 
(оба города находились в Умбрии). Таким образом, интересы семьи 
были связаны с этим регионом Центральной Италии, находящимся 
на границе Этрурии и Умбрии, что дает возможность допустить 
происхождение рода Турциев именно оттуда.

Ульпии. Для IV в. известны двое представителей рода Ульпиев, 
в частности Ульпий Эгнаций Фавентин607, легат в провинции Нумидия 
в 363 г., консуляр Нумидии 364/367 гг., и Ульпий Флавиан608, консуляр 
провинции Эмилия и Лигурия (Aemilia et Liguria), располагавшейся 
на севере Италии. Самые известные Ульпии —  аристократический 
род, связанный с г. Италика (Italica) провинции Бетика в Испании. 
К этому роду принадлежали Траян и Адриан, римские императоры 
династии Антонинов. Однако изначально род происходил из города 
Тудер (Tuder) в Умбрии. Представители этой семьи были колонистами 
в римской Испании609.

Фабии. Род, вероятно, происходил из Самния (Samnium), про-
винции в Южной Италии. Так, один из представителей рода Фабий 
Максим стал там патроном многих городов: Аллифы (Allifae), Сэпина 
(Saepinum), Эсернии (Aesernia), Ювана (Iuvanum); возможно, также 
Телесии (Telesia) и Васто Хистония (Vasto Histonium). Можно предпо-
ложить, что Фабии были уроженцами этих краев, поскольку Максим 
активно занимался эвергетизмом, его помощь провинциальным го-
родам была довольно значимой: thermas Sabinianas restituit («термы 

607 PLRE I. P. 325, sv. Ulpius Egnatius Faventinus 1.
608 Ibid. P. 349, sv. Ulpius Flavianus 18.
609 Bennett J. Trajan. Optimus Princeps. London ; N. Y., 2005. P. 1.



1473.2. Географическое и социальное происхождение римских аристократов

Сабинианов восстановил»)610 или instauratori moenium publicorum («от-
реставрировал общественные здания»)611. Фабий Максим занялся вос-
становлением зданий в городах этого региона после разрушительного 
землетрясения612.

Цезонии. Первым членом рода, занимавшим консулат, был Гай 
Цезоний Макр Руфиниан613. И. Меннен предполагает, что он был родом 
из г. Анция (Antium) в Лациуме614. Однако эпиграфический материал 
дает понять, что семья имела экономические интересы в Кампании. 
Надпись из г. Ателлы (Atella) посвящена ему как patrono praestantis‑
simo («превосходнейшему патрону»)615. В любом случае сказанное 
позволяет допустить возможность происхождения рода Цезониев 
из провинции Лаций и Кампания616.

Цейонии Руфии (Цейонии). В середине III в. можно выделить одно-
го представителя сенаторского рода Цейониев Руфиев, Гая Цейония 
Руфия Волузиана. С ним исследователи связывают возвышение или 
возрождение рода Цейониев во времена поздней Античности617. 
Существуют как минимум две противоположные точки зрения от-
носительно его предков.

Ряд известных антиковедов считают Цейония Руфия Волузиана 
потомком видной сенаторской династии. О. Зеек ведет происхождение 
рода Цейониев Руфиев от Цейониев эпохи принципата, которые стали 

610 CIL IX.2212 (Телесия (Telesia); Самний). Также, как и несколько других терм: 
thermas Herculis VI terrae motus eversas restituit CIL IX.2338 (Аллифы (Allifae); Самний); 
thermas Silvani vetustat(e) conlapsas restituit CIL IX.2447 (Аллифы (Allifae); Самний).

611 Ibid. IX.2639 (Эсерния (Aesernia); Самний).
612 Galadini F., Galli P. The 346 A. D. Earthquake (Central- Southern Italy): an Archae-

oseismological approach // Annals of geophysics. 2009. № 47 (2). P. 885–905.
613 PIR2 C 210: C. Caesonius Macer Rufinianus.
614 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 56.
615 AE 1964, 223.
616 Jilliam J. F. Caesonius Bassus: cos. ord. A. D. 317 // Historia: Zeitschrift für Alte 

Geschichte. 1967. Bd. 16, H. 2. P. 252–253.
617 Seeck O. Ceionius Rufius Volusianus // Realencyclopädie der Klassischen Alter-

tums Wissenschaft / eds. G. Wissowa et al. Stuttgart, 1899. Band 3, Hbd. 6. S. 1859; Arn‑
heim M. The Senatorial Aristocracy. P. 130; Barnes T. D. Two Senators under Constantine. 
P. 46 f.; PLRE I. P. 977–978.
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играть видную роль в имперской политике со времени возвышения 
Луция Цейония Коммода, ординарного консула 78 г.618 Еще один пред-
ставитель династии Цейониев, полный тезка предыдущего, в 136 г. был 
усыновлен императором Адрианом и получил имя Луций Элий Вер 
Цезарь. Его сын, в свою очередь, был также усыновлен императором 
Антонином Пием и правил империей совместно с Марком Аврелием 
под именем Луция Вера619.

М. Арнхейм также причисляет предков Гая Цейония Руфия 
Волузиана к аристократическому роду Цейониев и считает, что фа-
милия имела достаточно длинную благородную родословную и через 
род Нуммиев и могла быть связана с патрициями поздней республи-
ки620. Среди членов рода в III в. мы встречаем, например, М. Нуммия 
Цейония Анния Альбина, городского претора621, Нуммия Альбина, 
префекта Рима в 256 и 261–263 гг.622, М. Нуммия Снециона Альбина, 
ординарного консула 206 г.623

Вторая группа исследователей считает Гая Цейония Руфия 
Волузиана основателем им же созданной династии Цейониев Руфиев, 
никак не связанной с раннеимперскими патрицианскими родами. 
Т. Барнс, в частности, отмечает, что все представления о благородном 
происхождении Волузиана основываются во многом на сомнительных 
источниках, таких как Scriptores Historiae Augustae624, следовательно, 
нет оснований считать его наследником древних аристократов, скорее 
он был выскочкой, возвысившимся благодаря личным качествам и за-
слугам на государственном поприще. А. Джонс также ведет родослов-
ную Цейониев Руфиев от названного Волузиана и не указывает на его 
предков благородного происхождения625. Однако такие указания мы 

618 Seeck O. Ceionius Rufius Volusianus. S. 1829–1830.
619 Ibid. S. 1829–1830.
620 Arnheim M. The Senatorial Aristocracy. P. 130–131.
621 CIL VI.3146.
622 Chron. 354.
623 PIR2 N 189.
624 HA. Clod. Alb. 4.1, 6.1; Sev. 13.3; Aurel. 9.2; Barnes T. D. Two Senators under 

Constantine. P. 43–44.
625 PLRE I. P. 977–978.
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находим в сочинении Рутилия Намациана, писавшего про одного 
из известных членов семьи Руфия Антония Агрипния Волузиана, 
префекта города Рима в 417–418 гг. и префекта претория Италии 
в 428–429 гг.: «Руфий, в котором жива слава Альбина-отца. Имя его 
родовое —  от древнего рода Волуса, Что из рутульских царей, как со-
общает Марон» (Rufius Albini gloria viva patris qui Volusi antiquo derivat 
stemmate nomen et reges Rutulos teste Marone refert)626. Следовательно, 
свое географическое происхождение семья вела из Лация, возможно, 
из г. Ардея.

Цецины (Цецины Сабины). Принадлежали к родовитой римской 
аристократии и происходили из города Вольтерры.

Эггии. Род Эггиев так же, как и Бетициев, происходил из самний-
ского города Эклана (Aeclanum), расположенного в Южной Италии627.

Эдии Лоллианы. Происходили из Северной Италии, провинции 
Лигурия (Liguria)628.

Эгнации. Согласно К. Дитцу, вероятно, имели этрусское про-
исхождение. Родиной Эгнациев исследователь называет г. Фалерии 
(Falerii)629. Однако по предположению И. Меннен, нельзя исключить, 
что они были родом из Вифинии или Нумидии630.

Итак, просопографический анализ позволяет заключить, что 
подавляющее большинство представителей родовитой римской ари-
стократии в начале IV в. происходили из Рима и Италии. Уроженцы 
Северной Африки также были представлены в сенаторской ари-
стократии в значительном количестве. Некоторые и на протяжении 
IV в., проживая в Риме, оставались тесно связанными с родными 
регионами. Так, африканские связи Арадиев оставались сильными 
вплоть до середины IV в.631 Квинт Арадий Прокул Популоний в 321 г. 

626 Rut. Nam. De red. suo I.168–170.
627 Evangelisti S. Le famiglia senatorie dei Betitii e degli Eggii di Aeclanum. P. 646.
628 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 107.
629 Dietz K. Senatus contra principem. P. 356–357.
630 Mennen I. Power and Status in the Roman Empire. P. 103; Dietz K. Senatus contra 

principem. P. 356.
631 Родословные семьи Арадиев, см.: Christol M. A propos des Aradii. P. 145–150; 

Corbier M. Les familles clarissimes d’Afrique Proconsulaire. P. 691.



150 Глава 3. Социальные характеристики римских аристократов в IV в.

занимал пост презида провинции Бизацена, а также являлся патро-
ном нескольких африканских городов —  Элии Адрианы Августы, 
Хуллу, Замы Регии, Конкордии Ульпии Траяны, Августы Фругиферы, 
Гадрумета, Фаустианенсиса, Мидиди632. Его брат Луций Арадий 
Прокул Популоний также в свое время был президом Бизацены, 
а кроме того, сосредоточил в своих руках беспрецедентную власть 
над западной частью североафриканского региона, занимая одновре-
менно должность проконсула в провинции Африка и пост префекта 
претория Африканского диоцеза (до 333 г.). Его интересы в регионе 
выражались и в том, что он контролировал взаимодействие африкан-
ских провинций с Римом, занимая пост консуляра Сицилии633.

«Новые люди» в составе сенаторской аристократии в IV в.
С географическим происхождением тех представителей римской 

аристократии, которые возвысились в течение IV в., дело обстоит 
значительно сложнее. Они почти не создавали обширных родослов-
ных, обычно только их отдельные представители на короткое время 
попадали в состав сенаторской аристократии. Кроме того, источ-
ников, которые позволили бы раскрыть их происхождение, почти 
не встречается. Тем не менее, нам удалось установить, что некоторые 
из «новых людей» на протяжении нескольких поколений занимали 
высокие государственные должности и тем самым создавали новые 
аристократические династии. Так, род Василиев предположительно 
происходил из Испании634. Еще одним «новым родом» стали Маллии. 
Авторы PLRE предполагают, что семья имела скромное происхожде-
ние, поскольку, когда Клавдиан сообщал о заслугах Флавия Маллия 
Теодора635, он ничего не сказал о его предках636. Известно, что Маллий 
Теодор проживал в Медиолане и предпочитал этот город Риму637. 

632 CIL VI.1684; 1685 = D 6111a; 1686 = D 6111с; 1687 = D 6111; 1688 = D 6111b; 
1689.

633 CIL VI.1690; VI.1691; VI.1692; VI.1693; VI.1694; AE 1934, 158; VIII.24521.
634 PLRE I. P. 149.
635 PLRE I. P. 900–902: Fl. Mallius Theodorus 27.
636 PLRE I. P. 902.
637 Claud. Pan. 124.
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Поэтому, вероятно, Теодор, как и его род, были «новыми людьми», 
уроженцами г. Медиолана в Транспанданской Галлии. В источниках 
середины —  конца IV в. сохранились сведения о нескольких аристо-
кратах с патронимом Minervius. Семья Минервия, комита священных 
щедрот конца IV в., происходила из г. Трира (Augusta Treverorum) 
в провинции Бельгика Прима (Belgica Prima)638.

Теперь рассмотрим отдельные регионы подробнее, сосредоточив 
внимание на тех сенаторах- провинциалах, которые на протяжении 
IV в. получил сенаторский ранг за службу, последовательно занимая 
необходимые должности. Они были представлены в значительном ко-
личестве среди римской сенаторской аристократии, но почти никогда 
не передавали сенаторский ранг своим потомкам.

Италия и Сицилия. Сенаторы, происходившие из провинциальной 
знати Италии, были равномерно распределены по всему региону. Для 
удобства представим данные в табл. 2.

Та б л и ц а  2
Италийские провинциалы  

в составе сенаторской аристократии

Провинция Город Даты Имя аристократа
Лации и Кампания 
(Latium et Campania)

Сурренций IV в. Марк Ульпий 
Пупиений Сильван 
Геннадий

Лаций и Кампания 
(Latium et Campania)

Беневент IV в. Флавий Корнелий 
Марцеллин

Лаций и Кампания 
(Latium et Campania)

Синуэсса III/IV вв. Гай Аппий Эвномий 
Сапидиан

Лаций и Кампания 
(Latium et Campania)

Суэсса Конец IV в. Луций Мамилиан 
Лициниан

Этрурия и Умбрия 
(Tuscia et Umbria)

Вольсинии IV в. Луций Аконий 
Каллист Кинегий

638 PLRE I. P. 603: Minervius 1; Minervius 2.
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Провинция Город Даты Имя аристократа
Этрурия и Умбрия 
(Tuscia et Umbria)

Вольсинии Начало IV в. Руфий Фест

Этрурия и Умбрия 
(Tuscia et Umbria)

Вольсинии Середина/
конец IV в.

Постумий Руфий 
Фест Авиен

Этрурия и Умбрия 
(Tuscia et Umbria)

Нет дан-
ных

Вторая 
половина 
IV в.

Небридий

Этрурия и Умбрия 
(Tuscia et Umbria)

Нет дан-
ных

Первая 
половина 
IV в.

Локрий Верин

Лукания и Бруттий 
(Lucania et Bruttium)

Ателла После 
314 —   
после 324 г.

Гай Целий Цензорин

Сицилия (Sicilia) Лилибей 317 —   
после 324 г.

Альпиний Магн 
Евмений

Сицилия (Sicilia) Лилибей IV/V вв. Юлий Клавдий 
Перистерий Помпеян

Сицилия (Sicilia) Нет дан-
ных

Середина 
IV в.

Юлий Фирмик 
Матерн младший

Сицилия (Sicilia) Сиракузы Конец IV в. Юлий Науцеллий

Северная Италия. Нахождение императорского двора в Медиолане 
и деятельность епископа Амвросия Медиоланского отчасти должны 
были поспособствовать притоку в сенат «новых людей» из северо- 
италийских провинций. Однако в процессе исследования удалось вы-
явить лишь пятерых аристократов, связанных своим происхождением 
с этими регионами, тремя из которых были епископ Амвросий и его 
отец, префект претория в Галлии в 340 г., а также сын епископа Ураний 
Сатир, занимавший должности адвоката (при дворе преторианско-
го префекта) и провинциального наместника. В 374 г. Ураний посе-
тил Африку по частным делам, но вскоре вернулся в Италию и умер 
в 374 или 375 г. Еще одним уроженцем Медиолана был Луций Рагоний 

Окончание табл. 2
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Квинтиан, предположительно потомок сенаторской семьи Рагониев, 
вошедшей в римский сенат в III в. (табл. 3).

Та б л и ц а  3
Уроженцы Северной Италии  

в составе сенаторской аристократии

Амвросий Медиолан Лигурия (Liguria)
Амвросий Медиолан Лигурия (Liguria)

Ураний Сатир Медиолан Лигурия (Liguria)
Флавий Маллий Теодор Медиолан Лигурия (Liguria)

Луций Рагоний Квинтиан Опитергий Венеция и Истрия  
(Venetia et Histria)

Флавий Горгоний Нет данных Пицен (Picenum)

Два других уроженца Северной Италии так же, как и Амвросии, 
не принадлежали к знати. Христианин Флавий Маллий Теодор являлся 
«новым человеком» в среде сенаторской аристократии. Громкие вос-
хваления Клавдианом заслуг Теодора и его полное молчание о его пред-
ках свидетельствуют о скромном происхождении консула639. Теодор 
был способным администратором, который прошел путь от адвоката 
до префекта претория при императоре Грациане. Теодор оставил импе-
раторскую службу после смерти Грациана и вошел в круг литераторов 
при дворе императора Феодосия I в Медиолане. Здесь Теодор стал при-
верженцем философии неоплатонизма и писал на христианские темы640. 
Флавий Горгоний занимал дворцовую должность comes rerum privatarum 
в 386 г., а также получил почетную должность префекта претория.

Западные провинции. В рамках исследования под западными про-
винциями понимаются позднеримские Галлии и Семь Провинций (или 
Viennensis), Испания, Британия и Северная Африка641.

Африка. Африканское происхождение было установлено у 15 ари-
стократов. Главным образом оно фиксируется у сенаторов первой по-
ловины IV в. Так, среди африканцев числятся несколько представителей 

639 Theodorus 27, PLRE I. P. 900–902.
640 Matthews J. Western Aristocracies and Imperial Court. P. 216–219.
641 Jones A. H. M. The Later Roman Empire. Vol. 2. Map II (p. 1069–1070).
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рода Анниев Ануллинов, чьим вольноотпущенником по преданию был 
император Диоклетиан. К африканской аристократии принадлежа-
ли также представители рода Арриев из Цирты, Инстейев Тертуллов 
из Тубурбо Майуса и Аппиев. Остальные являлись «новыми людьми» 
весьма скромного происхождения. Так, Гельвий Виндициан, карфаген-
ский врач, знакомый Аврелия Августина, в 379/382 гг. был назначен аф-
риканским проконсулом. Или Секст Аврелий Виктор, историк из бедной 
семьи, не имевшей возможности дать сыну образование, в юности был 
вынужден самостоятельно грызть гранит науки, но в итоге в 389 г. полу-
чил пост префекта города Рима. Среди африканцев были и чиновники, 
служившие при императорском дворе, например Флавий Евпраксий, 
уроженец Мавретании Цезарейской, добившийся успеха при импера-
торе Грациане, став magistri memoriae в 367 г., а затем назначенный уже 
Валентинианом I квестором священного дворца (367–371) и префектом 
города Рима в 374 г.

Между африканскими и римскими аристократами имелись особен-
но прочные связи, как личные, так и экономические, что, в частности, 
выражалось в наличии между ними матримониальных союзов.

Галлии. В IV в. присутствие императоров в Галлии способствовало 
увеличению в этом регионе числа представителей сенаторской аристо-
кратии. Августа Треверов стала центром политической и культурной 
жизни, император почти постоянно находился там в промежутке с 367 
по 392 г.642 Со своей стороны правители демонстрировали готовность 
открывать для представителей местной аристократии новые кана-
лы социальной мобильности. К тому же процветание риторических 
школ в Южной Галлии давало возможность «новым людям» получить 
необходимые навыки и пользоваться возможностями продвижения 
на императорской службе.

Галльское происхождение установлено у 20 аристократов. Большую 
их часть составляют представители рода Децима Магна Авсония, рито-
ра, происходившего из Бурдигалы и в 364 г. приглашенного императо-
ром Валентинианом I ко двору в Августу Треверов на место воспитателя 

642 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. Social and Religious Change 
in the Western Roman Empire. Cambridge ; London, 2002. P. 86.
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будущего правителя Грациана. Авсониев- сенаторов во второй половине 
IV в. насчитывается четыре человека. К ним же отчасти можно отнести 
и Меропия Понция Паулина, который хоть и не состоял в родстве, 
но являлся учеником знаменитого галльского ритора. Видимо, Авсоний, 
будучи выходцем из семьи куриалов, но получивший прекрасное об-
разование, не только сам попал в высшие эшелоны власти, по крайней 
мере в западной части империи, став комитом и квестором священ-
ного дворца в 375–376 гг., префектом претория Галлии в 377–378 гг., 
префектом претория Галлии, Италии и Африки в 378–379 гг. (вместе 
с сыном Гесперием), наконец, консулом в 379 г., но и позаботился о дру-
гих представителях своего семейства. Так, его сын Децимий Хилариан 
Гесперий не только разделил с отцом должность префекта претория 
Галлии в 378 г., но и занимал пост проконсула Африки в 376–377 гг., 
а также префекта претория Италии и Галлии 378–379 гг. и префекта пре-
тория Италии и Африки 379–380 гг. Все должности Гесперий получил 
после того, как Грациан стал императором. Магн Арборий, двоюродный 
брат Авсония, стал высокопоставленным финансовым чиновником 
(комитом священных щедрот) в 379 г., а также префектом города Рима 
в 380 г. Наконец, зять Авсония и отец Паулина из Пеллы Фалассий за-
нимал должности викария Македонии в 376 или в 377 г. и проконсула 
Африки в 377–378 гг. Гражданская карьера Меропия Понция Паулина 
также пришлась на время императора Грациана. Паулин был назначен 
консулом- суффектом в 378 г., а в 381 г. стал наместником Кампании, где 
его семья владела недвижимостью и где впоследствии, уже во времена 
своего епископата, он поселился. Таким образом, Паулин недолго сле-
довал гражданскому cursus honorum. Он предпочел сделать церковную 
карьеру. По стопам Паулина последовали и некоторые другие галлы. 
Так, к примеру, Инъюриос, состоятельный аристократ- христианин, 
обратил на себя внимание Григория Турского тем, что, будучи женатым, 
отказался консумировать свой брак, предпочтя земные удовольствия 
праведной жизни.

Достаточно плодотворным и особенным, по-настоящему «галль-
ским» путем возвышения стало составление и произнесение панегири-
ков, иными словами, занятие риторикой. К риторам, которые получили 
сенаторские должности в течение IV в., можно отнести четырех чело-
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век. Самым известным из них является Латиний Пакат Дрепаний, vir 
illustris второй половины IV в., уроженец города Агинна (совр. Ажен), 
получивший образование в риторической школе Бурдигалы. В 389 г. 
он произнес в адрес Феодосия I панегирик, в котором восхвалялась 
победа императора над узурпатором Магном Максимом (383–388), 
а уже в следующем 390 г. стал проконсулом Африки. Это важное на-
значение было не единственным в его карьере, в 393 г. Дрепаний занял 
должность комита частного имущества, в сферу его ответственности 
входили вопросы, связанные с личными имениями императора. Успех 
Дрепания не был уникальным. «Риторским путем» в свое время сле-
довали Евмений, посвятивший панегирик императору Константину I, 
Апрункул и Алефий, восхвалявшие Юлиана Отступника.

И, наконец, галльские аристократы практиковали еще один, более 
прозаичный способ возвышения, поэтапно выстраивая карьеру чинов-
ника и добиваясь сенаторского ранга за службу. Вообще образованные 
служащие, многие из которых на досуге предавались литературным 
занятиям, являлись желанными кандидатами на занятие высоких госу-
дарственных должностей в IV в. В связи с этим стоит особенно отметить 
императоров Грациана и Феодосия I, которые активно привлекали 
галлов на высшие должности. Сенаторскую карьеру смогли построить 
Дорифориан, Флоренций, Минервий, Сибурий, а Сатурниний Секунд 
Салюций и вовсе служил при многих Августах и Цезарях, начиная 
с Константа и заканчивая Валентом.

Итак, среди галлов было особенно много людей, занимавшихся 
литературным трудом, и христиан, занимавших высокое положение 
в церковной иерархии, в частности епископов.

Испания. Уроженцы Испании попадали в ряды сенаторской ари-
стократии в основном благодаря имперской службе. Испанское про-
исхождение в IV в. имели около 20 аристократов, которые получали 
сенаторский ранг главным образом во второй половине столетия. 
С Испанией были связаны семьи Ацилиев Северов (четыре челове-
ка), Матернов Кинегиев (столько же), Василии и Мелании Старшей. 
Они были чиновниками, сделавшими сенаторскую карьеру. Испанцы 
достаточно пропорционально распределены на протяжении IV в.: в на-
чале столетия сенаторами были Ацилии Северы, Домиций Латрониан 
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и Валерий Фортунат, остальные возвысились в конце или середине 
IV в. При Феодосии I в состав сенаторской аристократии вошли только 
Эмилий Флор Патерн и его родственники Матерны Кинегии, а так-
же Мариниан. Предпочтение при занятии высоких государственных 
должностей получали образованные чиновники, такие как Мариниан, 
который преподавал право в Риме, или интеллектуалы, как Латронианы.

Карьера Нуммия Эмилиана Декстера представляет собой типичный 
пример карьеры испанского провинциала. Он был сыном епископа 
Барселоны и «новым человеком». В 370-х гг. он занимал должность 
проконсула Азии, а впоследствии стал префектом претория Италии. Как 
и Декстер, Матерн Кинегий достиг высокой должности, став консулом 
в 388 г. Оба они были христианами. Испанский поэт Пруденций также 
возвысился благодаря императорской службе. Он, вероятно, занимал 
пост провинциального наместника, а затем получил придворную долж-
ность при императоре Феодосии I, что позволило ему сосредоточиться 
на литературной деятельности.

Восточные провинции. Как уже было отмечено, 12 августа 357 г. им-
ператор Констанций II (337–361) издал постановление, имевшее целью 
разграничить сенаторов на основании их географического происхожде-
ния643. Уроженцы Запада должны были относиться к римскому сенату, 
а Востока —  к константинопольскому. Впрочем, по всей видимости, 
закон соблюдался не слишком строго. Среди западной сенаторской 
аристократии второй половины IV в. было зафиксировано по меньшей 
мере 11 выходцев с Востока, построивших свою карьеру в бюрократи-
ческих структурах. Несколько чиновников дослужились до сенаторских 
рангов в правление императора Валентиниана I. Так, Максимин, уро-
женец Сапианы в Валерии, был сыном табулярия и в начале карьеры 
занимал должность адвоката, затем стал президом Корсики (до 365 г.), 
президом Сардинии в промежутке между 364 и 366 гг. и, получив ранг 
vir clarissimus, корректором Этрурии в 366 г. В качестве префекта анно-
ны между 368 и 370 гг. он был ответственным за проведение «римских 
процессов»644. Максимин занимал и более высокие должности, в част-

643 CTh. VI.IV.11.
644 Подробнее его карьера была раскрыта в параграфе «Констанций II и Вален-

тиниан I и судебные процессы против сенаторов».
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ности стал викарием города Рима в 370–371 гг. и префектом претория 
Галлии в 371–376 гг. Он был казнен в начале правления императора 
Грациана. Судьба Флавия Симплиция, грамматика из Эмоны, ставшего 
сначала консулярием при Максимине, а затем консуляром Нумидии 
промежутке между в 367 и 374 гг. и викарием города Рима в 374–375 гг., 
во многом сходна. Занимая последнюю должность, Симплиций продол-
жал «римские процессы», начатые при Максимине. Аммиан Марцеллин 
описал его как коварного человека:

Советник при Максимине, он после отправления этой должности 
не стал ни горд, ни надменен, но наводил страх своим косым взглядом. 
Мягкий на словах, он не спеша замышлял злое против многих. <…> 
Соревнуясь в кровавой борьбе с Максимином как со своим образцом, 
он старался превзойти его в нанесении смертельных ран представителям 
знатных родов и подражал древним Бузириду, Антею и Фалариду, так что, 
казалось, недоставало ему только быка в Агригенте645.

Греческий историк со злорадством сообщил, что при императоре 
Грациане Симплиций, так же как и Максимиан, поплатился за свои 
злодеяния и был казнен646. Еще об одном уроженце Востока, на сей 
раз антиохийце, также ставшем римским сенатором, снова сообщает 
Аммиан.

После него (Олибрия. —  Е. З.) городом управлял Ампелий родом 
из Антиохии, также со страстью отдававшийся удовольствиям. После 
того, как он был магистром оффиций, он был два раза проконсулом и зна-
чительно позднее достиг высокого звания префекта. То был человек, 
по своим общим качествам как бы созданный для того, чтобы привлечь 
к себе расположение народа, но подчас, тем не менее, слишком строгий 
и, к сожалению, неустойчивый в своих решениях. Он мог бы хотя бы от-
части сократить зло обжорства и пьянства, но предпочел попустительство 
и потому не приобрел прочной славы647.

645 Amm. XXVIII.1.45–46.
646 Ibid. XXVIII.1.57.
647 Ibid. XXVIII.4.3.
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Карьера Ампелия на  высоких должностях продолжалась 
с 358 по 372 г. В должности префекта Рима он принимал участие в суде 
над Юлием Фестом Гимецием и в разбирательствах между Урсином 
и Дамасием. И, наконец, еще один уроженец Востока, Вивенций, так-
же был чиновником, чье возвышение пришлось на время правления 
императора Валентиниана I. Он был квестором священного дворца 
364 г., префектом города Рима 365–367 гг., префектом претория Галлии 
в 368–371 гг. Врочем, Аммиан охарактеризовал Вивенция вполне до-
брожелательно:

Бывший квестор двора, Вивенций, честный и разумный паннонец. 
Он управлял спокойно и мирно, и все продукты имелись в изобилии. 
Но и его напугали кровавые бунты народа648.

Были и другие чиновники, остававшиеся в сенаторских должно-
стях на Западе после постановления Констанция II. Так, Алипий был 
уроженцем Киликии, получил образование в Антиохии и был назначен 
в 358 г. на пост викария Британии. Впоследствии он занимал должность 
комита на Востоке. Трифолий, ставленник императора Феодосия I, по-
лучил должность comes sacrarum largitionum (на Востоке) в 384–385 гг., 
а впоследствии и префекта претория Италии в 388–389 гг.

С другой стороны, есть несколько случаев, когда уроженцы Востока 
отказывались занимать должности на Западе. Так, Олимпий, выходец 
из семьи куриалов и друг ритора Либания, являлся членом римского 
сената, но в 358/359 гг. был переведен в Константинополь. Он должен 
был платить литургии в Константинополе, но в 361 г. был освобожден 
и от них, поскольку был «новичком». Анатолий, уроженец Берита, 
занимал должности консуляра в Сирии в 349 г., викария Азии в 352 г., 
проконсула Константинополя 354 г. и префекта претория Иллирика 
в 357–360 гг. Известно, что он находился при императорском дворе 
в Италии в 356 г. и, возможно, там получил предложение стать префек-
том Рима, но отклонил его, предпочтя членство в константинопольском 
сенате. Итак, нельзя сказать, что после 357 г. западный сенат перестал 

648 Amm. XXVII.3.11.
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пополняться людьми восточного происхождения. Другое дело, что 
среди них не было родовитых аристократов. Единственный известный 
знатный сенатор, происходивший с Востока, это Кассий Дион, уроже-
нец Никея в Вифинии, консул 291 г., проконсул Африки в 295 г., префект 
города Рима с 18 февраля 296 г. по 297 г. Его предки вошли в сенат 
еще во II в. во время правления Траяна или Адриана. Ну и, наконец, 
военных среди новых сенаторов тоже почти не было. Единственный 
известный случай —  это Афраний Ганнибалиан, выходец из Азии. Он 
начал свою карьеру со службы военным командиром при императоре 
Пробе, впоследствии стал префектом претория в промежутке между 
286 и 292 гг., консулом и префектом Рима в 297–298 гг.

Таким образом, в IV в. значительное количество чиновников из раз-
личных регионов Римской империи пополнило ряды сенаторской 
аристократии. Однако порой в IV столетии имел место и обратный 
процесс. Некоторые сенаторы находились под угрозой утраты своего 
социального статуса. Особенно часто это происходило под влиянием 
распространявшегося в аристократической среде христианства.

3.3. Влияние христианства на социальное 
положение сенаторов в IV в.

Распространение христианства в аристократической среде
В последние века существования Западной Римской империи 

важной исторической силой стало христианство649, превратившее-
ся в течение IV в. из гонимой религии в государственную. Изучение 

649 Сразу необходимо сделать оговорку. О христианстве и язычестве в рамках 
данной работы мы говорим условно. Под язычеством в исследовании мы понимаем 
все традиционные для римского общества религиозные практики. К ним же мы от-
носим и культы Митры, а также и культ Великой Матери Кибелы. Под собирательным 
термином «христианство» мы также понимаем все многообразие его направлений, 
распространенных на территории Римской империи в период поздней Античности, 
в том числе ортодоксальное христианство, арианство, манихейство, несторианство. 
Такой подход удобен при анализе. Различие и религиозные тонкости течений внутри 
христианства останутся за рамками настоящего исследования.
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процесса христианизации римского общества650, и в частности ари-
стократии651, стало особенно актуальным после публикации работы 
П. Брауна, который сосредоточился на анализе культурных изменений 
в позднеантичном обществе, связанных с принятием новой религии652. 
Распространение христианства является, вероятно, самым важным 
социальным процессом в IV в., поэтому при анализе сенаторской ари-
стократии периода поздней Античности обращение к вопросу ее ре-
лигиозной принадлежности неизбежно.

В IV в. среди сенаторской аристократии Рима имелись и предста-
вители традиционных языческих культов, и христиане. У тех и у других 
было много общего653. Яростные язычники, как и бескомпромиссные 
христиане- аскеты, составляли незначительное меньшинство среди 
сенаторов и не должны восприниматься как определяющие облик 
обеих групп внутри сенаторской аристократии. В целом привержен-
ность к традиционным культам у большинства язычников- сенаторов 
конца IV в. носила такой же мирный характер, как и вера в христи-

650 Обзор зарубежной и отечественной историографии по данному вопросу см.: 
Ведешкин М. А. Языческая оппозиция христианизации Римской империи IV–VI вв. 
М., 2018. С. 34–75.

651 Обращению в христианство римской аристократии посвящен огромный 
пласт литературы. См., например: Pagans and Christians in Late Antique Rome. Conflict, 
Competition, and Coexistence in the Fourth Century / eds. by M. R. Salzman, M. Sághy, 
R. Lizzi Testa. N. Y., 2015. P. 11–114; Novak D. M. Constantine and the Senate: An Early 
Phase of the Christianization of the Roman Aristocracy // Ancient Society. 1979. Vol. 10. 
P. 271–310; Barnes T. D., Westal R. W. The Conversion of the Roman Aristocracy in Pruden-
tius’ “Contra Symmachum” // Phoenix. 1991. Vol. 45, № 1. P. 50–61; Barnes T. D. Statistics 
and the Conversion of the Roman Aristocracy // The J. of Roman Studies. 1995. № 85. 
P. 135–147; Curran J. R. Pagan City and Christian Capital. Rome in the Fourth Century. 
Oxford, 2000. P. 260–320; Salzman M. R. Making of Christian Aristocracy. Social and 
Religious Change in the Western Roman Empire. Cambridge ; London, 2002. 354 p.

652 Brown P. The World of Late Antiquity. From Marcus Aurelius to Muhammad. 
London, 1971. P. 216.

653 Мнение о глубокой пропасти, разделявшей части христианской и языческой 
элит в конце IV в., интересно лишь в качестве вехи развития историографии вопроса. 
Например, см.: Bloch H. The Pagan Revival in the West at the End of the Fourth Century // 
The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century / ed. A. Momig-
liano, Oxford, 1963. P. 193–218.
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анского бога многих сенаторов- христиан. Значительный вес внутри 
сенаторского сословия, по замечанию исследователя Дж. Мэтьюса, 
имели именно «влиятельные христиане более умеренных убеждений, 
которые стремились сохранить свои связи с политической жизнью 
и светским обществом и его культурой»654. Даже у Квинта Аврелия 
Симмаха, одного из традиционных лидеров языческой партии в Риме, 
«было много общего (с христианами. —  Е. З.) в религиозной термино-
логии; кроме того, большая часть религии, которая стала частью бес-
сознательного поведения людей, совершенно изменила свою суть»655. 

На протяжении веков христианство впитывало идеологию языче-
ского светского мира. Р. Маркус заметил, что «с конца II в. христиане 
быстро продвигались в сторону ассимиляции светской культуры. Даже 
на Западе враждебность к ней намного преувеличивается»656. Этот 
синтез христианского и языческого мировоззрений позволил язычни-
кам легче приспособиться к христианским верованиям и идеологии 
и не требовал полного отречения от их языческого прошлого. То же 
самое можно сказать и о сенаторах- христианах. Все сенаторы, даже 
сторонники новой веры, будь они фанатичными или нет, несли с со-
бой багаж светского языческого прошлого. Таким образом, обычно 
представители сенаторской аристократии относились к процессу 
перехода из язычества в христианство довольно рационально и при-
нимали новую религию для продвижения по службе и сохранения 
высокого положения в обществе. 

Численность сенаторов, принадлежавших к аристократическим ро-
дам, для которых сохранились сведения об их религиозной аффилиации, 
незначительна и часто может быть вычислена лишь на основании кос-
венных данных. М. Р. Зальцман приводит 414 принявших христианство 
в западной части Римской империи clarissimi за период с 284 по 423 г.657 
Однако список исследовательницы неполон. Р. Матисен добавил еще 

654 Matthews J. Western Aristocracies and Imperial Court A. D. 364–425. Oxford ; 
N. Y., 1975. P. 195.

655 MacMullen R. Christianizing the Roman empire (AD 100–400). N. Heaven, 
1984. P. 77–78.

656 Markus R. A. The End of Ancient Christianity. Cambridge, 1990. P. 27.
657 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. P. 6–10.
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38 неучтенных сенаторов, к тому же из списка в 414 человек должен 
быть вычеркнут Цельс, сын Паулина Ноланского, поскольку он умер 
через восемь дней после рождения658. В итоге данные о религиозной 
принадлежности, согласно Р. Матисену, имеются у 451 сенатора.

Исследователи установили, что количество христиан среди се-
наторской аристократии не оставалось постоянным на протяжении 
IV в., оно неуклонно возрастало особенно в конце столетия. В. Эк 
обнаружил в источниках только шесть сенаторов- христиан, «которые 
с уверенностью относятся к периоду до победы Константина над 
Максенцием» в битве при Мульвийском мосту659. К этим семи хри-
стианам М.-Т. Рапсат- Шарлье добавила четырех женщин- христианок, 
имевших сенаторский статус660. Таким образом, до 312 г. мы можем 
говорить только о десяти христианах в среде сенаторской аристо-
кратии Рима.

Период после 312 г. исследован Р. фон Хелингом, который предпо-
ложил, что решающий этап в обращении римской аристократии выпал 
в христианстве на время правления императора Феодосия I661. Это 
предположение обусловлено тем, что для периода с 324 по 337 г. ис-
следователь обнаружил в источниках лишь десять сенаторов- христиан: 
Фл. Аблабия, Григория, Ацилия Севера, Публилия Оптациана 
Порфирия, Секста Аниция Паулина, Фелициана, Архелая, Филагрия. 
Из них к родовитой римской аристократии могут быть отнесены 

658 Mathisen R. W. The Christianization of the Late Roman Senatorial Order. P. 273–276.
659 Eck W. Das Eindringen des Christentums in den Senatorenstand bis zu Konstan-

tin d. Gr. // Chiron. 1971. № 1. S. 381–406. Т. Д. Барнс уточняет, что один из найденных 
семи человек должен быть вычеркнут из перечня как не обладавший сенаторским стату-
сом. См.: Barnes T. D. Statistics and the Conversion of the Roman Aristocracy. P. 135–136.

660 Rapsaet‑ Charlier M.‑Th. Les femmes sénatoriales du IIIe siècle. Étude préli-
minaire // Prosopographie und Sozialgeschichte: Studien zur Methodik und Erkenntnis-
möglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie : Kolloquium Koln 24–26. November 
1991 / Hrsg. von W. Eck. Koln, 1993. S. 147–163.

661 Haehling R. von. Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen 
Reiches Seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie 
(324–450 BZW. 455 N. CHR.). Bonn, 1978. S. 581–590.
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только трое —  Север, Порфирий и Паулин662, остальные являлись 
«новыми людьми». Соответственно, сенаторы- язычники преобладали 
на высших должностях при императоре Константине I. Христианство 
приняли лишь двое должностных лиц: родовитый консул, занимавший 
свою должность до 337 г., Цейоний Руфий Альбин, и Юний Басс, 
являвшийся сенатором в первом поколении663.

С 337 по 361 г. во время правления императора Констанция I 
высшие должности в западной части Римской империи занимали 
следующие язычники: Гермоген, Вулкаций Руфин, Г. Цейоний Руфий 
Волузиан, Квинт Флавий Меций Эгнаций Лоллиан, Анатолий, Меммий 
Витразий Орфит, Тертулл, Салюций Секунд, Элий Клавдий Дультиций, 
Скилаций, Флавий Гермоген, Ампелий, М. Меций Меммий Фурий 
Бабурий Цецилиан Плацид, Флавий Филагрий. Из них к родовитым 
семьям принадлежали пятеро. Христианином же был только Петроний 
Пробин, префект Рима в 345–346 гг.664

Во второй же половине IV в. христиане начали доминировать среди 
сенаторов, причем скорость распространения христианства различалась 
в зависимости от региона. Так, аристократы из Рима и Италии все еще 
оставались преимущественно язычниками даже в последние десяти-
летия IV в., несмотря на быстрое распространение аскетизма среди 
аристократии в 380-е гг. Язычество было более устойчивым среди ари-
стократов, происходивших именно из Вечного города. Только строгие 
антиязыческие меры императора Грациана оказали решающее влияние 
на обращение италийской аристократии в христианство. После 392 г. 
италийские аристократы из христианских семей составляли большин-
ство. Регионы Северной Италии имели свою специфику: земледельче-
ская аристократия сопротивлялась распространению новой религии, 
в то время как придворная элита очень скоро обратилась в христиан-
ство. Наличие прочных связей между римскими и африканскими ари-
стократами привело к тому, что язычество там не теряло своих твердых 
позиций на всем протяжении IV в. Фактором, замедлявшим приобщение 

662 Т. Д. Барнс сокращает этот перечень до восьми человек, см.: Barnes T. D. Sta-
tistics and the Conversion of the Roman Aristocracy. P. 139.

663 ILS 1220, 1221.
664 PLRE I. P. 735.
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к христианству африканской аристократии, являлось, помимо прочего, 
наличие множества соперничавших друг с другом христианских сект.

В Галлии в последней четверти IV в. большинство аристократов 
были христианами, чему способствовали близость императорского дво-
ра и открывающиеся с принятием новой религии возможности получить 
повышение по службе. Однако и здесь до самого конца столетия сохра-
нялись аристократы, преданные религии предков. К примеру, таковым 
был Протадий, префект города Рима 400 г. Скорость распространения 
христианства среди аристократов испанских провинций близка к той, 
что имела место в Галлии. Христиане в основном происходили из наи-
более романизированных испанских областей665.

Процесс приобщения к новой религии зачастую мог оказаться 
весьма непростым, особенно для представителей римских фамилий, чье 
могущество на протяжении столетий было неразрывно связано с язы-
ческими верованиями предков. Особенно ярко сложность принятия 
социальных перемен аристократами проявилась в случае с сенаторским 
родом Турциев, который можно охарактеризовать как смешанный 
в религиозном отношении. Турции принадлежали к «старым» ари-
стократическим семьям, ведущим свою родословную еще со времен 
Принципата666. Сведения о карьерах представителей фамилии Турциев 
периода поздней Античности, с одной стороны, крайне отрывочны, 
поэтому gens редко удостаивается внимания исследователей, но, с дру-
гой, показательны.

В конце III —  начале IV в. семья настолько заботилась о прохожде-
нии всеми своими представителями аристократического cursus honorum, 
что подчеркнула свою преемственность в занятии высших должностей 
в серии надписей:

«Астерии. Луцию Турцию Секунду, славнейшему мужу, сыну Луция 
Турция Апрониана, славнейшего в памяти мужа, префекта города, внуку 
Луция Турция Секунда, славнейшего в памяти мужа, консула, претору, 

665 Подобнее анализ процесса обращения аристократии в христианство см.: 
Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. P. 73–97.

666 PLRE I. P. 87.
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квестору, комиту Августов, корректору Пицена и Фламины…» (CIL 
VI.1772; надпись датируется 341/350 г.)667;

«Астерии. Луцию Турцию Апрониану, славнейшему мужу, сыну 
Луция Турция Апрониана, славнейшего мужа, префекта города, внуку 
Луция Турция Секунда, славнейшего мужа, консула, квестору, претору, 
квиндецемвиру священнодействий, корректору Этрурии и Умбрии…» 
(CIL VI.1768; надпись датируется 346 г.)668;

«Астерии. В подтверждение непреходящего благочестия Констанция. 
Луцию Турцию Апрониану, славнейшему мужу, сыну Турция Апрониана, 
славнейшего мужа, префекта города, внуку Турция Секунда славнейшего 
мужа, консула, квестору, претору, квиндецемвиру священнодействий, кор-
ректору Этрурии и Умбрии…» (CIL VI.1769; надпись датируется 346 г.)669

Из приведенных эпиграфических свидетельств ясно, что Турции на про-
тяжении нескольких поколений неизменно достигали консулата.

О  карьере первых трех представителей семьи, Луция Турция 
Фесасия Апрониана, Луция Турция Секунда и  Луция Турция 
Апрониана, известно немного, лишь ее финальная точка —  консулат. 
Кроме того, Луций Турций Фесасий Апрониан был только консулом- 
суффектом в конце III в.670, и, эта магистратура еще не подразумевала 
вхождение семьи в элиту сенаторской аристократии. Его сын Луций 
Турций Секунд стал уже ординарным консулом671, как и внук Луций 

667 Asterii. Lucio Turcio Secundo clarissimo viro filio Luci Turci Aproniani clarissimae 
memoriae viri praefecti urbi nepoti Luci Turci Secundi clarissimae memoriae viri consulis praetori 
quaestori comiti Augustorum correctori Piceni et Flaminiae…

668 Asterii. Lucio Turcio Aproniano viro clarissimo filio Luci Turci Aproniani viri clarissimi 
praefecti urbi nepoti Luci Turci Secundi clarissimi viri consulis quaestori praetori quindecemviro 
sacris facundis corrector Tusciae et Umbriae…

669 Asterii. Constantiae abstinentiae testimonium sempiternum. Lucio Turcio Aproniano 
viro clarissimo filio Turci Aproniani clarissimi viri praefecti urbi nepoti Turci Secundi clarissimi 
viri consulis quaestori praetori xvviro sacris faciundis correctori Tusciae et Umbriae…

670 CIL IX.2801.
671 Подробнее о магистратуре консула в поздней Римской империи см.: Mitch‑

ell J. The Eastern and Western Consulship in the Later Roman Empire // Hiperboreea 
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Турций Апрониан672. О последнем известны также некоторые подроб-
ности консульского этапа его карьеры. Он не только смог добиться 
консулата, но и, исполняя эту магистратуру, занимал должность на-
местника в провинции Лукания и Бруттий в 323 г., а также исполнял 
обязанности префекта Рима в период с 14 июля по 25 октября 339 г.

Cursus honorum следующих представителей Турциев —  правнуков 
Фесасия Апрониана Луция Турция Апрониана Астерия и Луция Турция 
Секунда Астерия —  известен более полно. Первый начал свою карьеру 
с магистратуры квестора, а затем, став претором, занимал должности 
корректора в провинции Этрурия и Умбрия в 342 г., а также префекта 
города Рима в течение двух лет с 362 по 364 г.673 Перерыв в 20 лет меж-
ду корректурой и префектурой может подразумевать, что Апрониан 
посвятил эти годы otio или же довольствовался только своим религи-
озным назначением, поскольку известно, что он состоял в коллегии 
квиндецемвиров священнодействий674. Для карьеры его отца харак-
терны последний вариант и почти аналогичный промежуток между 
корректурой и префектурой, длившийся 16 лет.

Примечательна история получения должности префекта Рима 
Луцием Турцием Апронианом Астерием. Он был выбран в качестве 
участника посольства, отправленного сенатом к императору Юлиану 
в Антиохию675. Именно по результатам этой поездки Апрониан и полу-
чил указанную должность. Вероятно, серия назначений видных римских 
аристократов на высшие должности была инициирована правителем 
для того, чтобы привлечь римскую знать на свою сторону, поскольку 
Юлиан «предоставил разные почетные посты членам посольства. <…> 
То были люди, принадлежавшие по рождению к высшей знати и имев-

J. of History. 2018. Vol. 5 (1). P. 5–16; Bagnall R. S., Cameron Al., Schwartz S. R., Worp K. A. 
Consuls of the Later Roman Empire. Atlanta, 1987; особенно см. с. 1–13. О консулате 
при остготах см.: Cameron Al., Schauer D. The Last Consul: Basilius and His Diptych // 
The J. of Roman Studies. 1982. Vol. 72 P. 126–145.

672 CIL VI.1768.
673 Ibid. VI.1770.
674 Ibid. VI.1769.
675 Amm. XXIII.1.4.
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шие общественные заслуги»676. Вероятно, в благодарность за свое 
назначение Апрониан был вынужден выступать ярым проводником 
политики императора. Так, занимая должность iudicis, он представлял 
собой судью integri et severo, чья строгость главным образом была на-
правлена против отравителей и колдунов677.

Апрониан Астерий предстает перед нами и довольно умелым 
администратором. Сохранился ряд императорских эдиктов ex auctor‑
itate Turci Aproniani v. c. praef. urb., касавшихся управления римскими 
коллегиями pecuarii (скотоводов) и suarii (свиноторговцев). В до-
полнение к этому Аммиан Марцеллин свидетельствует, что «при 
этом Апрониане запасы провианта были настолько обеспечены, что 
ни разу не возникало ни малейших жалоб на недостаток припасов, 
что случается в Риме постоянно»678. Почему же такая успешная ка-
рьера не завершилась консулатом? Вероятно, причиной тому учас-
тие в императорских гонениях и ряд происшествий, имевших место 
в Риме во время его пребывания в должности. В частности, Аммиан 
сообщает, что в ходе пожара в Риме едва не были уничтожены Книги 
Сивилл, это привело к тому, что Апрониан не окончил в полной мере 
аристократический cursus, не получив магистратуру консула, как это 
сделали его предки.

У Луция Турция Секунда Астерия, брата Апрониана, карьера скла-
дывалась не менее удачно. Он последовательно прошел весь «путь 
чести». Эпиграфическое свидетельство из г. Амитерны посвящено 
ему как praetori quaestori comiti Augustorum correctori Piceni et Flaminiae679. 
Вероятно, он был комитом при императорах Константине, Констанции 
и Константе, то есть в промежутке между 337 и 340 гг. Авторы PLRE 
полагают, что в это время Луций Турций Секунд уже занимал суффект- 
консулат680. Однако, на наш взгляд, сведения о консулате в надписи 
относятся к его предкам, а не к нему самому.

676 Amm. XXIII.1.4.
677 Ibid. XXVI.3.1–5.
678 Ibid. XXVI.3.6.
679 «Претору, кветору, комиту Августов, корректору Пицена и Фламины». CIL 

VI.1772; надпись датируется периодом между 341 и 350 гг.
680 PLRE I. P. 817–818.
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Во второй же половине IV в. карьерные стратегии gentis Turciorum 
оказались существенно перестроены. Дело в том, что некоторые 
представители семьи изменили религиозные взгляды, в частности, 
Турций Секунд и Турций Апрониан предположительно под влиянием 
супруг обратились к религии Христа. Причем женой Апрониана стала 
не рядовая христианка, а племянница Мелании Старшей681 Авита. 
Турций Секунд же взял себе в жены Пройекту, знатную христианку, 
умершую в молодом возрасте, эпитафию которой написал сам папа 
Дамасий682.

С Турцием Секундом и его женой Пройектой связан примеча-
тельный артефакт. В 1793 г. в церкви Св. Франческо ди Паола в ходе 
археологических раскопок был найден серебряный сервиз, принадле-
жавший некогда Пройекте, жене Турция Астерия Секунда, префекта 
города Рима 362 г. Помимо тарелок и блюдец, вилок и ложек, канде-
лябров разных размеров и форм, также была обнаружена свадебная 
шкатулка с барельефами, изображающими невесту и жениха. Супруга 
запечатлена с косами, обвивающими ее голову несколько раз, соглас-
но моде времени императрицы Елены, супруг —  с бородой в стиле 
Юлиана Отступника. На корпусе шкатулки были помещены рельефы 
с Венерой, Нереидами, музами и другие языческие сюжеты. Под всем 
этим языческим великолепием был выгравирован текст Secunde et 
Proiecta vivatis in Christo683.

Таким образом, мы видим первых представителей семьи Турциев, 
ставших христианами в середине IV в. Принятие христианства оказало 
серьезное влияние на семью, поскольку в результате ее члены отошли 
от следования классическому cursus, переключившись на религиозную 
и миссионерскую деятельность.

Лишь об одном представителе семьи известно, что он еще в V в. 
продолжал гражданскую карьеру. Флавий Турций Руфий Апрониан 

681 Биографию Мелании Старшей см.: Murphy F. X. Melania the Elder: A Biogra-
phical note // Traditio. 1947. Vol. 5. P. 59–77.

682 ILCV 3446.
683 «Секунд и Пройекта, живите во Христе». См. подробнее: Dalton O. Catalogue 

of Early Christian Antiquities in the British Museum, nos. 304–345, № 304; nos. 312–315.
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Астерий684 имел ранги v. c. et inlusris и patricius (вероятно, с 494 г.), 
а также последовательно занимал должности комита доместиков, ко-
мита частного имущества, префекта города Рима (не позднее 494 г.) 
и ординарного консула в 494 г. Он также известен как автор копии 
манускрипта с «Эклогами» Вергилия. Пример Руфия Апрониана, как 
и христианина Секста Аниция Паулина, принявшего новую религию 
еще почти столетием ранее685, показывает, что принятие христианства 
само по себе автоматически не подразумевало отказ от построения 
гражданской карьеры686, следовательно, такое решение являлось само-
стоятельным выбором аристократа, ставшего христианином.

Остальные же представители gentis Turciorum отказались от по-
строения гражданской карьеры и изредка получали лишь почетные 
назначения. В начале IV в. Турции занимали высокие административные 
должности: несколько представителей этой фамилии стали консулами. 
Однако со временем среди них становилось все больше христиан, уде-
лявших все свое время религиозной деятельности. Это происходило 
в основном под влиянием заключения матримониальных союзов. Таких 
семей, предпочитавших сменить аристократический cursus на искрен-
нее служение новой религии, в IV в. было не так много687. Несколько 
представителей фамилий Анициев и Валериев также выбрали подоб-
ный путь. Однако чаще римские аристократы совмещали обращение 
к христианству и построение гражданской карьеры.

684 PLRE II. P. 173–174: Fl. Turcius Rufius Apronianus Asterius 11.
685 Занимал должность консула в 325 г. См.: Bagnall R., Cameron A., Schwartz S. R., 

Worp K. A. Consuls of the Later Roman Empire. Atlanta, 1987. P. 202.
686 Известен еще один Астерий (Asterius; см.: PLRE IIIA. P.  138–139:  

Asterius I) —  консул (почетный?) середины VI в. Он был женат на Вигилии, племяннице 
Папы Вигилия (Lib. Pont. 61.4).

687 Количество таких римских аристократов было значительно меньше, нежели 
галльских, см.: Barnish S. T. B. Transformation and Survival in the Western Senatorial 
Aristocracy. C. A. D. 400–700 // Papers of the British School at Rome. 1988. Vol. 56. 
P. 120–155.
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Христианский аскетизм  
и благосостояние римской аристократии
Христианское вероисповедание неизбежно отражалось на по-

вседневной жизни его адептов. Аммиан Марцеллин в Res Gestae688 по-
стулировал мысль о том, что «людям, стремящимся к сану епископа, 
есть за что бороться». Ведь по достижении этого сана им предстоит 
жить в благополучии, «обогащаться добровольными пожертвованиями 
со стороны матрон689, расхаживать в великолепных одеяниях и разъ-
езжать в прекрасных экипажах, задавать пиры столь роскошные, что 
яства их превосходят императорский стол (курсив мой. — Е. З.)»690. 
Среди христианских авторов о подобных же явлениях в своих пись-
мах говорит Иероним Стридонский, особенно активно общавшийся 
с представителями римской аристократии и поощрявший богатые дары 
в пользу церкви691. Действительно, аристократы- христиане благодаря 
своему высокому положению и финансовой состоятельности получили 
возможность общаться напрямую с высшим клиром, в том числе с от-
цами церкви и епископами. Поэтому в данном параграфе хотелось бы 
обратиться и к вопросам о том, какое влияние принятие христианства 

688 Аммиан часто навлекает на себя критику из-за «пристрастности» по отноше-
нию к сенаторской аристократии Рима и чрезмерного изобличения пороков высшего 
сословия города. См., например: Cameron Al. The Roman Friends of Ammianus // The 
Journal of Roman Studies. 1964. Vol. 54. Pt. 1, 2. P. 5–28; Kohns H. P. Die Zeitkritik in 
den Romexkursen des Ammianus Marcellinus (Zu Amm. Marc. 14.6.3–26; 28.4.6–35). 
Chiron. 1975. № 5. P. 485–491. В противовес Л. Руггини предполагает, что критика 
Аммиана могла относиться не ко всем представителям сенаторского сословия, а была 
направлена в адрес отдельных персонажей, в частности Меммия Витразия Орфита, 
см.: Cracco Ruggini L. Rome in Late Antiquity. P. 371–372.

689 По поводу благотворительной деятельности со стороны римских матрон см.: 
Consolino F. E. Sante o patrone? Le aristocratiche tardoantiche e il potere della caritа // 
Studi storici. 1989. № 4. P. 969–991; Elm S. “Virgins of God”: The Making of Ascetism in 
Late Antiquity. Oxford, 1994. P. 25–60.

690 Amm. XXVII.3.14–15.
691 Говоря о воспитании Павлы, дочери Токсоция и Леты, Иероним пишет: 

«Рожденная вследствие обета должна жить так, как жили те, которые были рождены 
по обету… Пусть она воспитывается в монастыре, вступит в лики дев… не имеет 
понятия о мире… Если пришлешь Павлу, даю торжественное обещание, что сам буду 
лично и учителем ее, и воспитателем» ( Jer. Ep. 107).
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оказало на имущественное благосостояние сенаторского сословия 
и насколько замечание Марцеллина о расточительности сенаторов 
в пользу епископов соответствует действительности.

Традиционно сенаторское сословие являлось богатейшим слоем 
римского общества. Сенаторы владели лучшими землями, в их собст-
венности находилось множество рабов, а дома размещались в истори-
ческом центре Рима. Для попадания в высшее сословие кандидату было 
необходимо преодолеть имущественный ценз, составлявший со времен 
Октавиана Августа 1 млн сестерциев692.

Следствием кризиса, охватившего империю в III в., стало обнища-
ние основной части населения. Происходило повсеместное обесцени-
вание денег и, как итог, стремительный рост цен. Не случайно одной 
из основных реформ Диоклетиана, предпринятых для стабилизации 
государственной жизни, стал «Эдикт о твердых ценах», изданный им 
в 301 г. Закон являлся попыткой зафиксировать максимальные расценки 
на основные продукты питания, сырье, одежду и услуги, установить 
твердый размер оплаты труда для основных видов ремесленной дея-
тельности. «Эдикт о твердых ценах» утверждал некую среднестати-
стическую «нормальную» стоимость товаров и услуг с точки зрения 
государственной власти693.

В некоторых областях государства происходил спад коммерческой 
деятельности, вызванный опасностью, которой постоянно подвергались 
наиболее богатые и развитые в экономическом отношении провинции 
Галлии, Малой Азии, Сирии, Причерноморья, Африки. Как свидетель-
ствует Геродиан,

…некто весьма круто управлял Карфагенской страной и вместе со всевоз-
можными жестокостями завел штрафы и денежные поборы, желая быть 
на хорошем счету у Максимина. <…> Тогдашние управители казны, если 
они в редких случаях и оказывались честными, все же, имея перед глазами 
опасность и зная о его сребролюбии, невольно подражали остальным694.

692 Tac. Ann. I. 75, II. 37.
693 Уильямс С. Диоклетиан: реставратор Римской империи / пер. с англ. И. И. Ха-

зановой. М., 2014. С. 156–195.
694 Herod. VII. 4.2.
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У населения отсутствовали хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне 
и желание возделывать земли, разоренные в результате затянувшегося 
периода «солдатских императоров» (235–284)695.

Таким образом, длительная гражданская вой на и необходимость 
увеличения военных контингентов на границах империи, постоянная 
угроза варварских набегов сделали свое дело: экономика Римской 
империи стала натуральной, в государстве росла инфляция, монеты 
постоянно обесценивались. Исследователи неоднократно отмечали, 
что это отразилось на благосостоянии населения. Однако нам представ-
ляется недопустимым полностью распространять этот вывод на самых 
состоятельных граждан Римской империи —  сенаторов. Их положение 
к концу III в. тоже изменилось, но не столь существенно.

Обстоятельства по-разному отразились на сенаторских семейст-
вах. С одной стороны, некоторая часть старых патрицианских родов 
выродилась к началу и в течение кризиса III в. Этому поспособствовало 
множество факторов, в том числе и политика принцепсов, когда в ре-
зультате проскрипций или по прихоти отдельных правителей, возбу-
ждавших дела по обвинению в государственной измене или заговоре 
против императора, гибли целые семейства. Множество свидетельств 
об этом сохранилось еще у Тацита696. В основном представители старых 
сенаторских семейств смогли сохраниться по женской линии, то есть их 
прямых потомков в период поздней империи практически не осталось.

С другой стороны, часть представителей сенаторского сословия 
все же смогла выжить, и в целом положение таких «старых» фамилий 
к началу IV в. оставалось финансово благополучным. Собственность 
этих сенаторов за время кризиса III в. не пострадала. Скорее нао-
борот: воспользовавшись анархией в государственном управлении, 
они не только сохранили, но и смогли приумножить ее. Избавленные 
от бремени муниципальных сборов, представители римской знати 
увеличивали свои земельные владения, доставшиеся им от предков697. 
Таким образом, в сенаторской среде произошла поляризация: на од-

695 Ростовцев М. И. Общество и хозяйство Римской империи : в 2 т. СПб., 2000. 
Т. 2. С. 184–186.

696 Tac. Ann. II.31, III.15, VI.26.
697 Ростовцев М. И. Общество и хозяйство Римской империи. Т. 2. С. 185.
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ном полюсе находились обнищавшие представители старых фамилий, 
сходившие с политической арены, на другом —  баснословно богатые 
сенаторские семейства, сумевшие приспособиться к ситуации и из-
влекшие экономические выгоды из дестабилизации централизованного 
государственного управления. Кризис III в. привел к пополнению рядов 
сенаторской аристократии новыми членами, теми, кто смог выдвинуться 
в период смуты и передать свой высокий статус потомкам. Эти «новые 
люди» по своему финансовому положению стремились примкнуть как 
раз к членам старых сенаторских родов, при любой возможности уве-
личивая свое благосостояние. На чем же основывалось благополучие 
сенаторских семей?

Нормой для сенаторов было владение множеством поместий 
в традиционных сенаторских провинциях —  Африке, Ахайе, Испании. 
Поскольку в этих регионах сенаторы занимали руководящие должности 
из поколения в поколение, вполне логично, что они успели обзавес-
тись там виллами. Кроме того, сенаторы имели поместья в Италии698. 
В период принципата императоры неоднократно издавали специаль-
ные постановления, регламентирующие этот сегмент сенаторского 
землевладения. К примеру, при Траяне всех кандидатов на должность 
квестора и, следовательно, на место в сенате обязали инвестировать 
треть своей собственности в италийскую землю699.

Часть сенаторских семейств действительно обладала баснословны-
ми богатствами. Известный философ и общественный деятель второй 
половины IV в. Квинт Аврелий Симмах «имел три больших дома в Риме, 
дом в Капуе, 15 вилл, из которых три были расположены недалеко 
от Рима, а 12 —  на юге Италии. Кроме того, он имел приносящие доход 
имения в Семниуме, Апулии, Сицилии и Мавретании»700. При этом 
историк Олимпиодор, посетивший Рим после разграбления города 
вестготами в 410 г., отмечает, что Симмах был вовсе не самым богатым 

698 Подробное описание сенаторского поместья IV в. в Бруттии (Bruttii) см.: 
Bruni M. G. The Monumental Villa at Palazzi di Casignana and the Roman Elite in Calabria 
(Italy) during the Fourth Century AD (Ph. D Thesis). Berkeley, 2009. P. 30–87.

699 Plin. Ep. VI.19.
700 Шкаренков П. П. Римская империя в «эпоху упадка»: между мифом и реаль-

ностью // Новый ист. вестн. 2004. № 2. С. 13.
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сенатором по меркам римских аристократов: «Симмах, логограф, 
сенатор со средним достатком…»701.

Олимпиодор дает нам возможность понять, что представляли собой 
сенаторские резиденции в Риме середины IV в.: «Каждый из больших 
домов… включает в себя все, что может иметь средних размеров го-
род». И далее: «дом —  это город: в столице же тысячи городов»702. 
В обычном городском поместье римского богача находились ипподром, 
форумы, храмы, фонтаны и всевозможные бани703. Все это великолепие 
содержалось на средства, получаемые от имений в провинциях:

Многие римские дома получали от своих владений по сорок кенти-
нариев золотом ежегодно, кроме хлеба, вина и прочих продуктов, стои-
мость которых, если бы их продать, равнялась трети вносимого золота. 
Доход же второстепенных домов в Риме равняется пятнадцати или десяти 
кентинариям704.

Приведенные сюжеты говорят о том, что в IV в. благосостояние 
сенаторского сословия было довольно высоким. Однако примерно 
с середины IV в. в источниках, в том числе эпиграфических, мы все 
чаще встречаем свидетельства о том, что члены сенаторского сословия 
начали обращаться к христианству. И, как оказалось, в перспективе 
эта новая религия подточила финансовое благополучие сенаторского 
сословия. Чтобы лучше понять этот процесс, рассмотрим вкратце 
религиозную аффилиацию каждой отдельной семьи.

701 Olympiod. fr. 44.
702 Ibid. fr. 43.
703 Описание сенаторских domuum в Риме см., например: Hillner J. Domus, Family, 

and Inheritance. P. 129–145; Barbera M., Palladino S., Paterna C. La Domus dei Valerii 
sul Celio alla Luce delle Recenti Scoperte // Papers of the British School at Rome. 2008. 
Vol. 76. P. 75–98, 349–354. Расположение некоторых сенаторских домов в Риме см.: 
Richardson L. Jr. New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore ; London, 
1992. 458 p.

704 Olympiod. fr. 43. Кентинариями называли золотые монеты весом сто ливров 
или римских футов. Он равнялся примерно 32,7 кг золота. Кентинарий золота, таким 
образом, представлял собой довольно значительную сумму.
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Среди представителей Валериев- Арадиев мы находим двух хри-
стиан —  Валерия Севера705, префекта Рима 382 г., и его сына Валерия 
Пиниана706. У Валерия Севера был еще один сын, Север707, однако 
являлся ли он христианином, неизвестно. После смерти отца между 
братьями разгорелась усобица по поводу наследства. Валерий Пиниан 
в возрасте 17 лет женился на Мелании708, два их ребенка умерли еще 
в младенчестве709, и они решили посвятить дальнейшую жизнь религии, 
занимаясь благотворительностью и иными богоугодными делами. Семья 
вращалась в кругах видных теологов, в частности, они вступили в кру-
жок римских аристократов- христиан, основанный Паулином в Ноле. 
Кроме того, Мелания и Пиниан часто проводили время в благочестивых 
путешествиях и паломничествах. Известно, что незадолго до 410 г. они 
сопровождали Альбину, мать Мелании, в Африку, некоторое время 
проживали в Гиппоне, затем отплыли в Египет и наконец поселились 
в Иерусалиме710. На все эти предприятия требовалось немало средств, 
и они у Пиниана имелись, ведь его богатство едва не стало причиной 
получения им поста священника в Гиппоне711. Пиниан унаследовал 
только часть средств своего отца. Другая часть отошла брату Северу. 
Видимо, Север не желал, чтобы имущество уходило из семьи и растра-
чивалось на благотворительность, поскольку выступал против продажи 
собственности Пинианом и Меланией, что и стало причиной конфликта 
между братьями712.

705 PLRE I. P. 837: Valerius Severus 29.
706 Ibid. P. 702: Valerius Pinianus 2. Его приверженность к христианству основана 

на надписи ILCV 1592.
707 Ibid. II. P. 1001–1002: Severus 2.
708 Ibid. I. P. 592: Melania 2.
709 V. Mel. Gr. 1, 5, 6; Pall. Hist. Laus. 61.
710 Ibid. Gr. 20, 34, 35.
711 Aug. Ep. 125–6. Христианские общины испытывали нужду в богатых покро-

вителях и иногда, чтобы заполучить такого человека, прибегали к не совсем обычным 
методам. Дж. Харрис приводит случай из письма Иеронима, согласно которому некий 
богатый сенатор Паулин был без его согласия возведен в сан епископа в Барселоне 
в 394 г. Затем этому аристократу пришлось бежать в Нолу, см.: Harries J. Favor Populi. 
P. 126.

712 V. Mel. Gr. 10, 12.
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Аниции достигли высот могущества при Константине, когда бла-
годаря усилиям Аниция Юлиана, Секста Аниция Паулина, Юлиана 
Аниция Паулина Младшего префектура Рима почти на целое де-
сятилетие оставалась «закрепленной» за семьей Анициев, кроме 
того, все они были консулами. Однако к середине IV в. их дела явно 
пришли в расстройство —  вплоть до 370-х гг. ни один Аниций не за-
нимал высоких должностей в Риме. Именно в момент упадка появился 
Секст Клавдий Петроний Проб, ставший консулом в 371 г. и объя-
вивший себя в одной из надписей Sexto Petronio Probo Aniciae domus 
culmini («Вершина дома Анициев»)713. Петроний не был Аницием 
по прямой линии, а женившись на представительнице рода, пережи-
вающего не лучшие дни, предпочел назвать себя «покровителем» 
дома Анициев, взяв на себя таким образом роль главного наследника 
семьи714. Борьба за лидерство внутри рода, вероятно, и обуслови-
ла принятие Аницием Авхением Бассом715 христианства. Он объя-
вил себя в противовес Петронию Пробу restitutore generis Aniciorum 
(«реставратором рода Анициев») и стал христианином уже в конце 
IV в.716, предпочтя религию, которой покровительствовали импе-
раторы, вере предков. Аниция Фальтония Проба717, проживавшая 
в конце IV —  начале V в. в Риме, также была истовой христианкой. 
Вскоре после разграбления Рима в 410 г. она переехала в Африку718. 
Унаследовав довольно обширные поместья в Азии, Аниция завещала 
доходы от них в пользу духовенства, бедняков и монастырей.

Женщины из рода Цейониев Руфиев уже в середине IV в. принима-
ли христианство с охотой. Они вели активную переписку с ведущими 
теологами IV в. и чувствовали себя в среде христиан на своем месте.

Переход в христианство мужчин из семьи Цейониев Руфиев начался 
только к середине V в. Руфий Антоний Агрипний Волузиан719 с рожде-

713 CIL VI. 1753.
714 Cameron Al. Anician Myths. P. 133–136.
715 PLRE I. P. 152–154: Anicius Auchenius Bassus 11.
716 Coll. Avell. 2.84–85.
717 PLRE II. P. 732–733: Anicia Faltonia Proba 3.
718 Jer. Ep. 130.7.
719 PLRE II. P. 1184–1185: Rufius Antonius Agrypnius Volusianus 6.
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ния был язычником, однако отторжения у него христианское учение, 
по-видимому, не вызывало. Он состоял в переписке с Августином, об-
суждал религиозные вопросы720, однако сам не торопился принимать 
новую религию. В 436 г. Волузиан в связи с женитьбой императора 
Валентиниана III отправился в составе посольства в Константинополь. 
Во время путешествия он заболел и под влиянием племянницы Мелании, 
христианки, сменил веру. Руфий Антоний Агрипний Волузиан умер 
в начале 437 г. под именем Епифания721. Трудно сказать, насколько он 
сам желал перейти в новую религию, однако в этом случае можно до-
пустить искренность принятого им решения. Следующие поколения 
мужчин в роду были уже христианами.

Цейонии Юлианы оставались язычниками приблизительно 
до  последней четверти IV  в. Два известных представителя фами-
лии —  Цейоний Камений и Цейония Фусциана, брат с сестрой, пред-
положительно дети Алфения Цейония Юлиана Камения722, стали 
христианами723. Нельзя сказать точно, по этой ли причине, но они 
не вступили в брак и не оставили потомков.

Род Турциев был сторонником традиционных верований еще 
во второй половине 70-х гг. IV в. Об обращении в христианство этой се-
мьи сказано выше. Здесь рассмотрим другой вопрос. Секунд и Пройекта 
стали первыми христианами в семье Турциев. Их обращение в новую 
веру произошло примерно в конце IV в.724 Показательно, что, стараясь 
спасти имущество от разграбления готами, они не продали свои сокро-
вища, чтобы пустить деньги на благотворительность, а закопали, надеясь 
впоследствии вернуть. А вот брат с сестрой, Астерий725 и Эвномия726, 
потомки Пройекты и Секунда, были более ревностными христианами. 
Они родились в семье, исповедовавшей христианство уже в течение 
нескольких поколений, «во всем угождавшими Богу. Они легко и скоро 

720 Aug. Ep. 16.
721 V. Mel. Gr. 50–55; V. Mel. Lat. II. 19–24.
722 PLRE I. P. 474–475: Alfenius Ceionius Iulianus Kamenius 25.
723 CIL VI. 21787 = D 08533 = ILCV 00096 = AE 1994, 00111.
724 Dalton O. M. Catalogue of Early Christian Antiquities. P. 64.
725 PLRE I. P. 817–818.
726 Ibid. P. 297.
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обратились от жизни рассеянной и роскошной к жизни добродетельной 
и воздержанной, за что удостоились христианской кончины»727. Они, 
общавшиеся близко с Паулином Ноланским, продали дом в Риме и пе-
реехали в Нолу, где вошли в кружок христиан знатного происхождения, 
организованный Паулином728. Таким образом, из типично языческой 
семьи в начале IV в. Турции превратились в искренних христиан, утра-
тив при этом довольно видное положение в Риме.

Некоторые представители родовитой аристократии Рима в 380–
390-е гг. склонялись к принятию христианства. «Новые люди», осо-
бенно близкие к императорскому двору, легче обращались в новую веру. 
Вероятно, причина этого кроется в их различных модусах поведения. 
Новые сенаторы быстрее адаптировались к меняющейся религиозной 
ситуации, поскольку личные способности и политическая проницатель-
ность в недавнем прошлом позволили их предкам закрепиться у власти 
и заложить основу для возвышения потомков и вхождения их в круг 
высшей аристократии Рима. Они увидели в христианстве силу, которая 
дает возможность оставаться у власти и получать должности. Возможно, 
неосознанно эти аристократы- христиане дали такое преимущество 
своим потомкам, первоначально принимая христианство абсолютно 
искренне. Они близко общались с почитаемыми христианскими лиде-
рами —  Иеронимом Стридонским, Паулином Ноланским, Августином 
Блаженным. Во многом поэтому они так легко расставались со своим 
имуществом, следуя призывам отцов церкви отдать все церкви или 
на благотворительность.

Приходится констатировать, что некоторые представители сена-
торского сословия немало поспособствовали «обеднению» своих 
родов. Принявшие христианство в середине —  конце IV в. порой за-
вещали недвижимость церкви, отдавали все имеющиеся в их распоря-
жении средства на благо творительность, в частности, на строительство 
и реставрацию храмов, странноприимных домов и т. д. Однако сами 
сенаторы- христиане так ситуацию вовсе не воспринимали, поскольку 

727 Pall. Hist. Laus. CXXXIV.
728 Paul. Nol. Carm. XXI. 313–325.
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она соответствовала общим тенденциям времени и была продолжением 
практики римского светского патроната.

Так поступил Паммахий, истратив свое состояние, оставшее-
ся в его единоличном распоряжении после смерти жены Паулины, 
на благотворительность729. Он построил дом для странников в рим-
ском порту730. Марцелла вела аскетический образ жизни, основав 
у себя в доме на Авентине монастырь, в который вкладывала все 
средства731. Мелания, внучка Цейония Руфия Альбина, была ярой 
сторонницей христианского учения, часто отправлялась в паломниче-
ства по святым местам. Она владела собственностью в Испании, кото-
рую продала, отправившись на постоянное жительство в Палестину. 
Полученные от продажи деньги Мелания потратила на благотвори-
тельность и основание монастырей732. Заметим, что ее годовой доход 
до этого оценивался в 120 тыс. солидов733.

Нельзя сделать однозначный вывод о влиянии на процесс обедне-
ния сенаторов исключительно принятия христианства. Безусловно, 
здесь стоит говорить о комплексе причин: это утрата провинциаль-
ных имений в результате варварских вторжений, общее истощение 
ресурсов государства, повышение налогообложения. Однако в целом 
тенденция вполне определенна, и она состоит в ухудшении имуще-

729 Часть жизни Паммахия была связана со светской властью: до 396 г. он либо 
номинально, либо действительно занимал должность проконсула Африки. После смер-
ти своей жены Паулины Паммахий, вероятно, под влиянием Иеронима Стридонского 
отказался от государственных постов и сосредоточился на участии в церковной жизни 
( Jer. Ep. 66; Paul. Nol. Ep. 13; Pall. Hist. Laus. 62).

730 Paul. Nol. Ep. 13. Помимо постройки странноприимного дома (Xenodochium) 
в римском порту (Portus Romae) (Pall. Hist. Laus. 62), он также спонсировал строитель-
ство нартекса для базилики Св. Петра (Paul. Nol. 13) и в 398 г. —  титульной церкви 
(tituli Pammachii), располагавшейся на холме Целий (Rossi II. 150. n. 20), совр. базилика 
Santi Giovanni e Paolo al Celio. По поводу титульных церквей см.: Hillner J. Families, 
Patronage, and the Titular Churches of Rome, c. 300 —  c. 600 // Religion, Dynasty, and 
Patronage in Early Christian Rome, 300–900 / ed. by K. Cooper, J. Hillner. Cambridge, 
2007. P. 225–261.

731 Jer. Ep. 47.3; 127.5.
732 Paul. Hist. Laus. 54.
733 V. Mel. Gr. 15.
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ственного благосостояния части сенаторского сословия. Особенно 
четко она прослеживается среди семей, принявших христианство 
в «первой волне». Порой они пренебрегали государственными долж-
ностями, продавали свои имения. Подобные тенденции являлись 
продолжением традиций римского патроната, поэтому не вызыва-
ли отторжения. Однако в условиях кризиса императорской власти 
на Западе институт светского патроната также оказался в кризисе, 
в то время как епископы делали многое, чтобы заполучить в свои 
ряды богатых римских меценатов734.

Более того, среди таких меценатов довольно часто встречаются 
римские матроны. В качестве организаторов богаделен и покровитель-
ниц бедняков, больных и чужеземцев зажиточные женщины в среди-
земноморских городах получали высокий общественный статус, что 
чрезвычайно редко встречалось в любых иных сферах общественной 
жизни во времена поздней империи. Женщины быстро осознали, что 
новая религия позволяет им занять более весомое положение в обще-
стве. Она сулила определенные перспективы. Об этом свидетельствует 
многочисленная переписка представительниц аристократических 
родов с Иеронимом Стридонским. Женщины даже смогли получить 
в некотором смысле богословское образование, занимаясь чтением 
книг735 и обсуждением теологических вопросов, они основывали 
монастыри, вели миссионерскую работу736. Такая самостоятельность 
устраивала их гораздо больше, нежели место, которое им отводилось 
в религии языческой. Прежде женщины принимали незначительное 
участие в отправлении культов, кроме некоторых специальных вроде 
культа Весты, где традиционно жрицами- весталками были девушки. 
Но ведь их количество было очень незначительно среди общей массы 
женщин населения империи. В христианстве же женщины увидели 
некий социальный лифт, возможность занять более весомое обще-
ственное положение, чем они и воспользовались.

734 Kalas G. Architecture and Élite Identity in Late Antique Rome: Appropriating the 
past at Sant’Andrea Catabarbara // Papers of the British School at Rome. 2013. № 81. P. 300.

735 Jer. Ep. 87.
736 Pall. Hist. Laus. De Melania.
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Женщины- христианки действительно поддерживали доволь-
но тесные отношения с епископами. В это время, по выражению 
В. И. Уколовой, в Риме «все благосклонней внимают христианским 
проповедникам вроде красноречивого блаженного Иеронима, у ног 
которого возлежат аристократические дамы, пожелавшие обрести 
вечную жизнь и спасение»737.

Таким образом, ухудшение материального благосостояния осо-
бенно заметно в семьях, принявших христианство в конце IV —  на-
чале V в. Снижался социальный статус этих фамилий, изменялись их 
образ жизни и характер социального поведения, что в определенной 
степени было связано с их приобщением к новой религии. Попадая 
под влияние христианских менторов, представители аристократии 
частично отказывались от карьерных устремлений, уходили с госу-
дарственных должностей, продавали свои имения. Для части сенатор-
ского сословия принадлежность к политической элите оказывалась 
менее значимой, нежели включенность в религиозную и интеллек-
туальную жизнь, связанную с христианством. Принятие сенаторами 
новой веры в конце IV —  начале V в. способствовало их частичному 
отказу от благ, получаемых от земной власти, в пользу общественного 
уважения к их морально- нравственному образу жизни и спасения 
собственной души.

* * *
В IV в. подавляющее большинство сенаторов имели италийские 

корни, и значительная часть италийцев принадлежала к родовитой 
знати. Остальные аристократы с точки зрения их географического 
происхождения равномерно распределяются по другим регионам им-
перии —  Африке, Галлии, Испании и восточным провинциям. Лишь 
о выходцах из Британии, исполнявших гражданский cursus honorum, 
в IV в. почти не сохранилось сведений.

Большинство «новых людей» перед своим попаданием в ряды 
сенаторов занимали многочисленные посты чиновников, а также часто 
являлись лицами свободных профессий. Некоторые, такие как Руфии 

737 Уколова В. И. Поздний Рим: пять портретов. М., 1992. С. 15.



1833.3. Влияние христианства на социальное положение сенаторов в IV в.

Фесты из Вольсиниев, принадлежали к провинциальной аристократии. 
Почти все сенаторы независимо от своего географического происхож-
дения обратились в христианство во второй половине IV в. Наиболее 
ярыми сторонниками язычества оставались италийцы, причем происхо-
дившие из Рима или из регионов, располагавшихся в непосредственной 
близости от него. Однако даже в Риме некоторые сенаторы настолько 
проникались новой религией, что посвящали свою жизнь аскетизму 
и церковной жизни. Впрочем, таких аристократов было незначительное 
количество.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мне кажется удивительным, что некоторые упрекают знать в гор-
дости; ведь она помнит о своем патрицианском происхождении и для 
облегчения тягот, которые ее угнетают, придает большое значение 
тому, чтобы хоть несколько возвышаться над другими.

Аврелий Виктор. О Цезарях (De Caes. 39.7)

Просопографическое исследование римской сенаторской ари-
стократии позволило выявить общие тенденции ее эволюции в IV в. 
На протяжении большей части IV столетия сенаторская аристократия 
делилась на две большие группы —  родовитые сенаторы, уходившие 
корнями во II и  III в., и «новые люди», те, кто получал сенаторский 
ранг за службу. Первые находились в привилегированном положе-
нии по отношению ко вторым, что подтверждается данными кодексов 
Феодосия и Юстиниана. Высокий статус родовитой римской аристокра-
тии определялся несколькими факторами. Следование «подходящему» 
образу жизни и должное исполнение политических функций определяли 
положение сенатора в социуме и формировали его репутацию в глазах 
своего сообщества, других сословий и императора. На статус оказывал 
влияние и способ попадания человека в ряды сенаторской аристо-
кратии. В этом отношении не столь важным оказывалось родовитое 
происхождение, сколько соблюдение законности в получении титулов. 
Наконец, владение патримонием и обеспечение его должного функци-
онирования гарантировали полноценную и своевременную выплату 
налогов сенаторами, что в глазах правителя также имело огромное 
значение для сохранения ими высокого статуса.

Свое особое положение в обществе подчеркивали и сами пред-
ставители родовитой аристократии. Однако Квинт Аврелий Симмах 
в противовес точке зрения императора, выраженной в законах, полагал, 
что достоинство аристократа в первую очередь было связано именно 
с соответствующим происхождением. Иные характеристики —  управ-
ленческие качества, ораторское мастерство, ученость и добродетели 



185Заключение

вместе с заслугами перед государством —  были ценны тогда, когда 
они имелись у высокородного человека. Возможно, под «новичками», 
которых Симмах хотел бы видеть в сенате, оратор имел в виду в первую 
очередь отпрысков своих коллег по сословию.

Распространение христианства не оказало серьезного влияния 
на ценностные установки в среде сенаторской аристократии. На приме-
ре сенаторской семьи Цейониев Руфиев было установлено, что старая 
воспитательная парадигма в течение IV в. во многом оставалась прежней 
и лишь отчасти была дополнена новыми требованиями христианского 
аскетизма и постоянного приобщения как к умственной, так и к физиче-
ской деятельности. Очевидно, такая устойчивость идеалов была вызвана 
во многом тем, что сами проповедники, создававшие христианский 
идеал аристократа, были воспитаны в языческой традиции. С их точки 
зрения, различные воспитательные установки могли быть органично 
совмещены в рамках одной семьи. Таким образом, традиционные языче-
ские идеалы под влиянием христианства не разрушались, а наполнялись 
некоторым новым содержанием, существовал лишь один сенаторский 
идеал, и он напрямую не был связан с исповедуемой религией.

В ходе просопографического исследования было установлено, что 
взаимоотношения между римской сенаторской аристократией и пра-
вителями на протяжении IV в. также претерпели определенную эво-
люцию. Быстро оправившись от последствий кризиса III в., римские 
сенаторы сумели сплотиться и представляли собой политическую силу, 
с которой даже таким правителям, как Диоклетиан и Константиин I, 
приходилось считаться. Успешно используя традиционные каналы 
социальной мобильности, в частности заключение законного брака, 
рождение в рамках законного брака, усыновление hominis novi пред-
ставителем сенаторского рода, процедура императорского adlectio, 
а также предлагаемые некоторыми правителями (главным образом 
Константином) способы возвышения, римская аристократия получала 
вполне реальные возможности для реализации своего политического 
и управленческого потенциала. Впоследствии это позволило римским 
сенаторам не просто быть полноправными политическими акторами, 
а даже снова возводить своих кандидатов на императорский престол. 
И если представители сенаторской аристократии во время правления 
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Диоклетиана скорее делали ставку на сохранение своего прежнего по-
ложения, то в последующие периоды аристократы настолько окрепли, 
что сумели его серьезно упрочить. Необходимо также подчеркнуть, 
что императоры и во второй половине IV в. продолжали сотрудничест-
во с римскими аристократами. Долго сохранявшаяся в историографии 
точка зрения о серьезном уроне, который был нанесен сенаторам 
во время так называемых «римских процессов», должна быть отверг-
нута, так же как и образ деспотичного императора Валентиниана I, 
угнетавшего безмолвную родовитую римскую аристократию, который 
создал в своем произведении Аммиан Марцеллин, требует серьезной 
корректировки.

Что касается географического происхождения аристократов, 
то в IV в. подавляющее их большинство имело италийские корни, а зна-
чительная часть самих италийцев принадлежала к родовитой знати. 
Остальные аристократы с точки зрения их географического проис-
хождения могут быть равномерно распределены по другим римским 
регионам империи —  Африке, Галлии, Испании и восточным провин-
циям. Лишь на Британию в IV в. почти не приходилось аристократов, 
исполнявших гражданский cursus honorum.

Социальное происхождение большинства «новых людей», ставших 
сенаторами в IV столетии, было невысоким, однако многие из них по-
лучили хорошее образование. Перед попаданием в ряды сенаторской 
аристократии они обычно занимали должности чиновников, а также 
часто являлись представителями свободных профессий, некоторые же, 
как Руфии Фесты из Вольсиниев, принадлежали к провинциальной 
аристократии.

Большинство римских сенаторов независимо от своего географи-
ческого и социального происхождения обратились в христианство 
во второй половине IV в. Наиболее ярыми сторонниками язычества 
оставались италийцы, причем происходившие из Рима или других ре-
гионов Центральной Италии. Однако даже в Вечном городе некоторые 
сенаторы настолько проникались новой религией, что посвящали свою 
жизнь аскетизму и церковной жизни. Впрочем, таких аристократов 
было незначительное количество.
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Таким образом, эволюция римской сенаторской аристократии 
на протяжении IV в. не привела к ее полному разрыву с прошлым. 
Аристократия все еще питалась наследием предков, пусть и несколько 
переосмыслив его в соответствии с исторической ситуацией. По своему 
происхождению, социальному положению, взглядам на образование 
и воспитание римская аристократия во многом оставалась традицион-
ной римской знатью. Благодаря высоким культурным ориентирам эта 
социальная группа оставалась закрыта от внешних влияний, например, 
варваризации части римского общества. С другой же стороны, этот 
барьер не ограничивал аристократию от притока «новых людей», на ко-
торых, тем не менее, сразу распространялся сенаторской modus vivendi. 
Сенаторская аристократия в IV в. обновилась, пополнилась новыми 
силами, в значительной степени христианизировалась, но не утратила 
собственную идентичность.



П р и л о ж е н и е

ПРОСОПОГРАФИЯ.  
СЕНАТОРСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ  

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В IV ВЕКЕ1

Аристократы неизвестного происхождения
Клавдий А… (Claudius A…) —  vir clarissimus, проконсул Африки 

в конце III в.2

Абеллий (Abellius) —  vir clarissimus, викарий города Рима в 306 г.3 
Убит по приказу Максенция за то, что выступил против его узурпации4.

Адельфия (Adelfia) —  clarissima femina, предположительно IV в.5 
Христианка.

Ацилий (Acilius) —  римский сенатор начала IV в.6 Возможно, языч-
ник7.

Септимий Ациндин (Septimius Acindynus) —  vir illustris начала IV в. 
Занимал пост префекта города Рима с 13 марта 293 г. по 11 января 295 г. 
Отец Септимия Ациндина, префекта города Рима в 340 г.

Септимий Ациндин (Septimius Acindynus)8 —  vir illustris середины 
IV в. Викарий Испании в промежутке между 317 и 326 гг. Префект 

1 В приложение не включены военные и церковные деятели, если они не имели 
гражданской карьеры, а также члены императорских семей. Также за рамками иссле-
дования были оставлены анонимы и те аристократы, сведения о которых сохранились 
фрагментарно.

2 Jones A. H. M., Martindale J. R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman 
Empire : in 3 t. Cambridge, 1971. Т. 1. A. D. 260–395. P. 1. (Далее —  PLRE I.)

3 PLRE I. P. 1.
4 Zos. II.9.1–3.
5 PLRE I. P. 13, CIL X.7123.
6 Ibid. P. 10.
7 Упомянут в  списке, который, вероятно, фиксировал членов неизвестной 

жреческой коллегии, см.: Not. Scav. 1917, 22 = Bull. Comm. 1917, 225.
8 Подробно его карьера разобрана в статье: Saquete J. C. Septimius Acindynus, 

Corrector Tusciae et Umbriae. Notes on a New Inscription from Augusta Emerita (Mérida, 
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претория Востока в 338–340 гг. Консул 340 г. Имел собственность 
в г. Баули (Кампания), которой позже владел Симмах.

Эдесий (Aedesius) —  vir clarissimus конца IV в. Претор, организо-
вавший игры в Риме до 395 г. Ж.-П. Каллю считает, что этот Эдессий 
занимал должность презида Мавретании Ситифенской9. Авторы 
«Просопографии поздней Римской империи» полагают, что претор 
и презид могли быть и разными людьми, полными тезками10. Возможно, 
потомок Секстилия Агесилая Эдесия.

Секстилий Агесилай Эдесий (Sextilius Agesilaus Aedesius) —  vir 
clarissimus второй половины IV в. В начале карьеры был адвокатом 
в провинции Африка Проконсульская, а затем стал адвокатом при 
императорском дворе. До 355 г. занимал ряд должностей в дворцовых 
скриниях, пока в промежутке между 355 и 376 гг. не занял должность 
викария Испании11. Язычник.

Элафий (Aelafius) —  vir spectabilis, викарий Африки в промежутке 
между 2 октября 313 г. и 1 августа 314 г.12

Элиан (Aelianus) —  vir spectabilis, проконсул Африки в 314–315 гг.13

Стефанилла Эмилиана (Stefanilla Aemiliana) —  clarissima femina 
конца IV в.14 Христианка. Жена М. Инстея Тертулла.

Эмилиан (Aemilianus)  —  vir illustris, префект претория Италии 
в 328 г.15

Spain) // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. 2000. Vol. 129. P. 281–286. Также 
см.: Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire. Oxford, 
1972. P. 81. И размышления о его религиозной принадлежности, приведенные в: 
Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. Social and Religious Change in the 
Western Roman Empire. Cambridge ; London, 2002. P. 238.

9 Symmaque. Correspondance : [in 4 t.] / texte établi et traduit par J.-P. Callu. Paris, 
1982. T. 4: Livres 9–10. P. 131.

10 PLRE I. P. 15.
11 Ibid. P. 15–16.
12 Ibid. P. 16.
13 Ibid.
14 Ibid. P. 22.
15 Ibid.
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Вирий Ауденций Эмилиан (Virius Audentius Aemilianus) —  vir claris‑
simus, консуляр Кампании до 383 г., проконсул Африки в период между 
379 и 383 гг. Патрон Путеол.

Эрий (Aerius) —  vir clarissimus конца IV в.16 Упоминается в письме 
Симмаха17.

Юния Аффиана (Iunia Affiane) —  clarissima femina конца III —  начала 
IV в.18 Жена Аврелия Симфора, мать Юнии Кириаки.

Африкан (Africanus) —  vir clarissimus середины IV в., консуляр 
Паннонии Секунды в 355 г.19 Казнен в Сирмии по обвинению в измене.

Африкан (Africanus) —  vir clarissimus второй половины IV в. Адво кат 
в Риме, а затем наместник провинции. Был казнен по приказу импера-
тора Валентиниана I за то, что добивался поста наместника в другой 
провинции20.

Агафон (Agatho) —  сенатор в Риме, занимавший судебную долж-
ность в 290 г.21

Агрестий (Agrestius) —  vir clarissimus конца III —  начала IV в. 
Занимал должность дефензора, а также две жреческие должности (mag‑
ister et pater partum)22. Язычник.

Агрикола (Agricola)  —  vir clarissimus середины IV  в., презид 
Бизацены (не ранее времен императора Константина I)23.

16 PLRE I. P. 24.
17 Symm. Ep. IX.146.
18 PLRE I. P. 26.
19 Amm. XV.3.7, XVI.8.3.
20 Ibid. XXIX.3.6.
21 PLRE I. P. 28.
22 CIL VI.47. О нем см.: Herz P. Agrestius v(ir) c(larissimus) // Zeitschrift für 

Papyrologie und Epigraphik. 1982. Bd. 49. P. 221–224. Автор относит его должности 
не к концу III —  началу IV в., а помещает в промежуток между 364 и 384 гг. и включает 
Агрестия в «языческий кружок» Симмаха и Претекстата.

23 PLRE I. P. 31; Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy. P. 43.
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Аврелий Агриколан (Aurelius Agricolanus) —  vir spectabilis, викарий 
Испании в 298 г.24 М. Р. Зальцман относит его к язычникам25.

Нумерий Альбан (Numerius Albanus) —  vir clarissimus середины 
IV в., презид Лузитании 336 г.26

Альбин (Albinus) —  vir spectabilis, викарий Испании 341 г.27

Туск Альбин (Tuscus Albinus) —  обозначен у Аммиана Марцеллина 
как частное лицо в 355 г., но его имя свидетельствует о том, что он, 
скорее всего, принадлежал к сенаторскому роду Нуммиев. Принимал 
участие в заговоре против узурпатора Клавдия Сильвана, объявившего 
себя Августом в 355 г.28

Альбин (Albinus)  —  философ IV  в., возможно, принадлежав-
ший к роду Цейониев Руфиев29. Автор работ по логике и геометрии. 
Упоминается в сочинениях Боэция.

Александр (Alexander) —  vir spectabilis второй половины IV в.30 
Наместник неизвестной провинции до 388 г., префект августал (пре-
фект Египта) с 388 по 390 г.

Александр (Alexander) —  vir clarissimus в конце IV —  начале V в. 
Викарий Африки Проконсульской31.

Марция Аврелия Александрия (Marcia Aurelia Alexandria) —  cla‑
rissima femina конца III в. Жена Клавдия Амазоника32.

Флабия Александрия (Flabia Alexandria) —  clarissima femina IV в. 
Христианка33.

24 PLRE I. P. 31. По мнению М. Куликовски, Аврелий Агриколан стал первым 
викарием Испании, назначенным на эту должность 30 октября 298 г., см.: Kulikowski M. 
Late Roman Spain and its Cities. Baltimore ; London, 2004. P. 72.

25 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. P. 243.
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Фальтоний Проб Алипий (Faltonius Probus Alypius) —  vir illustris 
в конце IV в.34 Викарий Африки Проконсульской в 378 г., префект Рима 
в 391 г. Пострадал во время римских процессов в 370/371 гг. Состоял 
в переписке с Симмахом. Его братом был Клодий Гермогениан Олибрий.

Амабилиан (Amabilianus) —  vir spectabilis в начале IV в.35 Префект 
анноны в Африке в 315–316 гг.

Флавий Аманций (Fl. Amantius) —  vir illustris в середине IV в.36 
Консул 345 г.

Аммиан (Ammianus) —  vir illustris в конце IV в.37 comes rei privatae 
на Западе в 383 г. Авторы «Просопографии поздней Римской империи» 
предполагают, что это может быть тот человек, который был отправлен 
в Рим для суда перед префектом города Кв. Аврелием Симмахом в 384 г.

Ампелий (Ampelius) —  vir clarissimus конца IV в.38 Обозначен как 
сенатор в одном из писем Кв. Аврелия Симмаха.

Амфилохий (Amphilochius) —  vir clarissimus середины IV в. Занимал 
должность консуляра Кампании в 370 г.39

Анатолий (Anatolius) —  vir illustris второй половины IV в.40 Magister 
libellorum в 360 г., magister officiorum в 360–363 гг. (назначен императором 
Юлианом и был его близким другом). Сопровождал Юлиана в персид-
ской кампании, погиб вместе с императором. Язычник.

Анатолий (Anatolius) —  vir clarissimus середины IV в.41 Занимал долж-
ность консуляра в 365 г. Возможно, это тот же человек, что и Анатолий, 
проконсул Ахайи в 376 г.

Анатолий (Anatolius) —  vir spectabilis второй половины IV в.42 
Проконсул Ахайи в 376 г.

34 PLRE I. P. 49.
35 Ibid. P. 49.
36 Ibid. P. 51.
37 Ibid. P. 54.
38 Ibid. P. 56.
39 Ibid. P. 58.
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Цессий Анданий (Cessius Andanius) —  vir clarissimus середины IV в.43 
Патрон города Тимгада (Нумидия).

Андромах (Andromachus) —  vir illustris конца IV в.44 Comes rerum 
privatarum (комит частных имуществ) в 392 г., префект города Рима 
в 395 г., префект претория Галлии ок. 401 г. Знакомый Кв. Аврелия 
Симмаха.

Аницет (Anicetus) —  vir illustris середины IV в.45 Префект претория 
Италии при узурпаторе Магненции в 350 г.

Антиох (Antiochus) —  vir clarissimus конца IV в.46 Консуляр неиз-
вестной провинции.

Антиох (Antiochus)  —  vir spectabilis второй половины IV  в.47 
Проконсул Ахайи в 395 г. Поддержал вторжение Алариха в Грецию.

Аврелий Антиох (Aurelius Antiochus) —  vir spectabilis начала IV в.48 
Проконсул Африки между 285 и 305 гг.

Антистиан (Antistianus) —  vir clarissimus конца IV в.49 Сенатор, 
упомянутый в одном из писем Симмаха, длительное время занимавший 
должность дефензора (defensor) в своем родном городе.

Антонин (Antoninus) —  vir clarissimus середины IV в.50 Язычник. 
Занимал жреческие должности понтифика и квиндецемвира священ-
нодействий, а также принимал участие в тавроболиях.

Флавий Клавдий Антоний (Fl. Claudius Antonius) —  vir illustris вто-
рой половины IV в.51 Magister scrinii, quaestor sacri palatii ок. 370/373 гг., 
префект претория Галлии ок. 376–377 гг. Затем был переведен в Италию, 
где занимал должности префекта претория Италии в 377–378 гг. и кон-
сула в 382 г. Состоял в переписке с Симмахом и Амвросием. Его семья 
посредством брака породнилась с семьей императора Феодосия.

43 PLRE I. P. 62.
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Афродизий (Aphrodisius) —  vir clarissimus второй половины IV в.52 
Трибун и нотарий на Западе в 384 г.

Аподемий (Apodemius)  —  vir illustris второй половины IV  в.53 
Префект претория Италии 392–393 гг. Во время узурпации Евгения 
получил назначение префектом претория Италии, Африки и Иллирика 
повторно.

Парекорий Аполлинарий (Parecorius Apollinaris) —  vir clarissimus IV 
или V в.54 Консуляр Венеции и Истрии.

Аквилин (Aquilinus)  —  vir spectabilis второй половины IV  в.55 
Викарий города Рима в 378/379 гг.

Луций Невий Флавий Юлиан Тертулл Аквилин (L. Naevius Flavius 
Iulianus Tertullus Aquilinus) —  clarissimus puer конца III в.56 Легат своего 
отца Луция Невия Аквилина в Африке. Патрон Thubursicum Bure.

Веттий Аквилин (Vettius Aquilinus) —  vir illustris конца III в.57 Консул 
286 г.

Флавий Арбицион (Flavius Arbitio) —  vir illustris середины IV в.58 
В начале карьеры был военным, затем занимал должность дукса при 
императоре Константине I. В 351–361 гг. стал magister militum, а в 355 г. 
консулом. В 354 г. находился при дворе Констанция, был отправлен 
в Аквилею, чтобы проинспектировать вой ска, находившиеся под ко-
мандованием Галла. В 356 г. был обвинен в государственной измене, 
но оправдан. В 360 г. входил в комиссию для расследования причин сда-
чи Амиды. В 361 г. был назначен председателем Халкидонской комиссии. 
Узурпатор Прокопий пытался переманить Арбициона на свою сторону, 
но безрезультатно, за что Прокопий конфисковал его имущество. Когда 
Валент пришел к власти, Арбицион принял его сторону.

52 PLRE I. P. 81.
53 Ibid. P. 82–83.
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55 Ibid. P. 91.
56 Ibid. P. 92.
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58 Ibid. P. 94–95.
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Аркадий (Arcadius) —  vir illustris середины IV в.59 Comes rerum pri‑
vatarum в 359/364 гг. Христианин.

Флавий Аркадий (Fl. Arcadius) —  vir clarissimus середины IV в.60

Марк Понтий Эклект Архелай (M. Pontius Eclectus Archelaus) —  
vir clarissimus конца III в.61 Был консулом- суффектом и куратором 
Карфагена.

Аргирий (Argyrius) —  vir clarissimus середины IV в.62 Презид в 349 г.
Тит Клавдий Аврелий Аристобул (T. Cl. Aurelius Aristobulus) —  vir 

illustris конца IV в.63 Префект претория в 285 г. (сначала при Карине, а за-
тем и при Диоклетиане), консул 285 г., проконсул Африки в 290–294 гг., 
префект города Рима с 11 января 295 г. по 18 февраля 296 г.

Арсений (Arsenius) —  vir spectabilis середины IV в.64 Занимал долж-
ность викария до 359 г.

Флавий Арсиний (Fl. Arsinius)  —  vir clarissimus конца IV  в.65 
Консуляр Сицилии.

Артемий (Artemius) —  vir spectabilis середины IV в.66 Викарий города 
Рима, agens vicem praefecti urbis в 359 г.

Туллий Анатолий Артемий (Tullius Anatolius Artemius) —  clarissimus 
puer конца IV в.67 Христианин. Умер в возрасте шести лет.

Марий Артемий (Marius Artemius) —  vir spectabilis середины IV в.68 
Корректор Лукании и Бруттия в 364 г., викарий Испании ок. 369–370 гг.

Асклепиад (Asclepiades) —  vir clarissimus конца III —  начала IV в.69 
Обладал значительным финансовым состоянием.
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Юлий Асклепиодот (Iulius Asclepiodotus) —  vir illustris конца III в.70 
При императоре Пробе занимал должность дукса. Впоследствии был 
префектом претория в 290–296 гг., консулом в 292 г. В 296 г. принял 
участие в кампании Констанция против узурпатора Аллекта.

Асконий (Asconius)  —  vir spectabilis конца IV  / начала V  в.71 
Проконсул Африки.

Аселл (Asellus) —  vir clarissimus второй половины IV в.72 Наместник 
провинции, возможно, в ранге викария.

Аспер (Asper) —  vir clarissimus конца III в.73 Наместник провинции.
Астерия (Asteria) —  clarissima femina конца IV в.74 Жена Музоламия 

и мать Бруттии Аврелианы.
Авенций (Aventius) —  vir illustris конца IV в.75 Префект города Рима 

в 383–384 гг.
Тамесий Олимпий Авгенций (Tamesius Olympius Augentius) —  vir 

clarissimus конца IV в.76 Язычник, адепт культа Митры. Совершал ре-
лигиозные посвящения на свои средства.

Аврелий Виктор Авгенций (Aur. Victor Augentius) —  vir clarissimus се-
редины IV в.77 Возможно, отец Тамесия Олимпия Авгенция и Эмилиана 
Корфона Олимпия. Язычник, сторонник культа Митры (pater patrum).

Фульвия Авгуриниана (Fulvia Auguriniana) —  clarissima femina начала 
IV в.78 Жена Публия Гельвия Элия Дионисия.

Августиан (Augustianus) —  vir clarissimus середины IV в.79 Комит 
первого ранга и dux Valeriae limitis в 365/367 гг.
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Авиен (Avienus) —  vir clarissimus второй половины IV в.80 Во время 
«римских процессов» был обвинен в прелюбодеянии, впоследствии 
казнен.

Клавдий Авициан (Claudius Avitianus) —  vir spectabilis середины 
IV в.81 Викарий Африки в 362–363 гг. В 365 г. обвинил префекта пре-
тория Клавдия Мамертина в растрате и стал причиной его увольнения 
с должности. Возможно, это тот же человек, что и комит в г. Туре. Если 
это так, то его жена была христианкой.

Авит (Avitus) —  vir clarissimus второй половины IV в.82 Симмах 
назвал его orator de summatibus.

Бруттия Аврелиана (Bruttia Aureliana) —  clarissima femina конца 
IV в.83

Аврелиан (Aurelianus) —  vir spectabilis середины IV в.84 Префект 
анноны в 367 г.

Юлий Аврелиан (Iulius Aurelianus) —  vir clarissimus середины или 
конца IV в.85 Консуляр Кампании 352/354 гг. или 392/394 гг.

Авзониан (Ausonianus) —  vir clarissimus конца IV в.86 Владелец по-
местий в Азии, о котором упоминает Кв. Аврелий Симмах.

Авксоний (Auxonius) —  vir illustris середины IV в.87 Корректор 
Этрурии в 362 г., викарий диоцеза Азия в 366 г., префект претория 
Востока в 367–369 гг.

Бебиан (Baebianus)  —  vir clarissimus конца IV  / начала V  в.88 
Христианин. Был женат на Апре. Его сын был оправдан сенатом после 
неизвестного обвинения.

Баппон (Bappo) —  vir illustris второй половины IV в.89 Префект 
города Рима в 372 г.
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Басс (Bassus) —  vir illustris конца III в.90 Консул- суффект в 283 г.
Басс (Bassus) —  vir clarissimus конца IV в.91 Христианин. Сын Флавия 

Юлия Катервия и Септимии Северины.
Басс (Bassus) —  vir spectabilis конца IV в.92 Имел собственность 

в Африке и г. Арелате. Состоял в переписке с Симмахом.
Валерий Адельфий Басс (Valerius Adelfius Bassus) —  vir clarissimus 

конца IV в.93 Консуляр Венеции и Истрии в 383/392 гг. Сын Луция 
Валерия Септимия Басса.

Юний Басс (Iunius Bassus) —  vir illustris первой половины IV в.94 
Префект претория 318–331  гг., консул 331  г. Отец Юния Басса 
Теотекния. Возможно, христианин. Построил базилику в  Риме 
на Эсквилине. Возможно, был патроном Публилия Оптациана.

Юний Басс Теотекний (Iunius Bassus Theotecnius) —  vir illustris се-
редины IV в.95 Комит первого ранга, викарий города Рима, префект 
города Рима в 359 г. Христианин, который крестился перед смертью. 
Имел виллу рядом с Aqua Viva. Сохранился его саркофаг.

Марк Магрий Басс (M. Magrius Bassus) —  vir clarissimus конца III в.96 
Консул 289 г.

Бенивол (Benivolus) —  vir spectabilis конца IV в.97 Ревностный хри-
стианин. Magister memoriae на Западе в 385 г.

Флавий Бонос (Flavius Bonosus) —  vir illustris середины IV в.98 
Magister militum на Западе, консул 344 г., magister equitum ок. 347 г.

Булефор (Bulephorus) —  vir clarissimus середины IV в.99 Консуляр 
Кампании 364–365 гг.
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Виниций Цецилиан (Vinicius Caecilianus) —  vir spectabilis середины 
IV в.100 Bis rationalis города Рима и Африки, презид Лузитании, корректор 
Апулии и Калабрии, викарий префекта всей Италии. Отец Виниции 
Марцианы.

Виниций Цецилий (Vinicius Caecilius) —  vir clarissimus середины/
конца IV в.101

Квинт Аттий Граний Целестин (Q. Attius Granius Caelestinus) —  vir 
clarissimus начала IV в.102 Куратор alvei Tiberis et cloacarum в Риме ок. 
312/327 гг. Потомок Квинта Грания Целестина, senator splendidissimus. 
Возможно, отец Квинта Аттия Грания Целестина, консуляра Бетики 
в 357 г.

Квинт Аттий Граний Целестин (Q. Attius Granius Caelestinus) —  vir 
clarissimus середины IV в.103 Консуляр Бетики в 357 г.

Целий (Caelius) —  vir clarissimus начала IV в.104 Curator aquarum et 
Miniciae в Риме.

Клавдий Гермогениан Цезарий (Claudius Hermogenianus 
Caesarius) —  vir illustris второй половины IV в.105 Проконсул Африки 
до 374 г., префект города Рима в 374 г. Язычник. Занимал жреческую 
должность квиндецемвира священнодействий, принимал участие 
в тавроболиях в 374 г. Возможно, приходился родственником Клодию 
Гермогениану Олибрию.

Цезониан (Caesonianus) —  vir spectabilis середины IV в.106 Викарий 
Африки в 348 г.

Росция Калцедония (Roscia Calcedonia) —  clarissima femina середины 
IV в.107 Христианка.
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Каллигоний (Calligonius) —  vir illustris конца IV в.108 Praepositus 
sacri cubiculi (препозит священной опочивальни) при императоре 
Валентиниане II в 386 г.

Кампан (Campanus) —  vir clarissimus конца IV в.109 Кв. Аврелий 
Симмах в одной из реляций упомянул, что он был обвинен в тяжком 
преступлении, но не осужден.

Кандид (Candidus) —  vir clarissimus IV в.110 Совладелец (с Лоллианом) 
cellarium в Риме.

Кассия (Cassia) —  clarissima femina 316–346 гг.111 Христианка. Жена 
Пизона.

Аккия Асклепианилла Касторея (Accia Asclepianilla Castorea) —  cla‑
rissima puella середины/конца III в.112 Патрон Утики. Дочь Луция Аккия 
Юлиана Асклепиана, консула.

Касторий (Castorius)  —  vir spectabilis конца IV  в.113 Консуляр 
Сицилии (ок. 375/380 гг.), викарий Африки (незадолго до 385 г.).

Катафроний (Catafronius) —  vir spectabilis второй половины IV в.114 
Викарий Италии в 376–377 гг.

Флавий Юлий Катервий (Flavius Iulius Catervius) —  vir illustris второй 
половины IV в.115 Comes sacrarum largitionum на Западе в379 г., а также, 
вероятно, почетный преторианский префект. Христианин. Был женат 
на Септимии Северине, его сыном был Басс.

Аконий Катуллин (Aco Catullinus) —  vir spectabilis начала IV в.116 
Презид провинции Бизацена в 313–314 гг., проконсул Африки в 317–
318 гг. Его сыном был Аконий Катуллин Филомафий.

Аконий Катуллин Филомафий (Aco Catullinus signo Philomathius) —  
vir illustris середины IV в.117 В начале карьеры занимал должность 
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суффект- консула (дата неизвестна), затем стал президом провинции 
Галлеция (до 338 г.), викарием провинции Африка в 338–339 гг., пре-
фектом претория Италии в 341 г., префектом города Рима с 6 июля 342 г. 
по 11 апреля 344 г., консула в 349 г. Язычник. Его дочь Фабия Акония 
Паулина стала женой Веттия Агория Претекстата.

Катул (Catulus)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.118 
Собственник имения. После его смерти сенат рассматривал вопрос 
о принадлежности его бывших рабов.

Цельзиниан (Celsinianus) —  vir clarissimus в III/IV вв.119 Consular vir 
и патрон г. Тубурбо (Нумидия). Сын Элии Цельзиниллы.

Агрий Цельзиниан (Agrius Celsinianus) —  vir clarissimus в III/IV вв.120 
Consular vir и, возможно, куратор Буллы Регии (Нумидия). Отец Агрии 
Таннонии.

Луций Бебий Цельс (L. Baebius Celsus) —  vir clarissimus III/IV вв.121 
Восстановил мост в городе Куресе (Италия).

Домиций Цельс (Domitius Celsus) —  vir clarissimus начала IV в.122 
Викарий Африки в 315–316 гг.

Хилон (Chilo) —  vir spectabilis второй половины IV в.123 Викарий 
до 368 г., проконсул Африки ок. 375 г.

Флавий Инстей Килон (Flavius Insteius Cilo) —  clarissimus puer конца 
III/IV вв.124 Христианин. Сын Флавия Юлиана и Инстейи Килонии.

Цивил (Civilis) —  vir spectabilis второй половины IV в.125 Викарий 
Британии в 368 г.

Клавдий (Claudius)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.126 
В 370/378 гг. был молодым сенатором. Возможно, является одним 
и тем же человеком с Клавдием, консуляром Этрурии в 389 г.
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Клавдий (Claudius)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.127 
Консуляр Этрурии в 389 г.

Петроний Клавдий (Petronius Claudius) —  vir spectabilis середины 
IV в.128 Проконсул Африки 368–370 гг.

Гельвий Клемент (Helvius Clemens) —  vir illustris конца III в.129 
Консул- суффект 289 г.

Клементин (Clementinus) —  vir spectabilis середины IV в.130 Викарий 
Испании ок. 357 г. Язычник.

Публий Аттий Клементин (P. Attius Clementinus) —  vir spectabilis 
конца IV в.131 Префект анноны в конце IV в.

Флавий Клодиан (Fl. Clodianus) —  vir clarissimus второй половины 
IV в.132 Легат Флавия Евсигния, проконсула Африки в 383 г.

Тит Флавий Коелиан (T. Fl. Coelianus) —  vir illustris конца III в.133 
Консул- суффект 289 г.

Констанциан (Constantianus) —  vir illustris конца IV в.134 Викарий 
Понтики 382–383 гг. (Восток), префект претория Галлии в 389 г.

Константин (Constantinus)  —  vir spectabilis IV  в.135 Викарий 
на Западе.

Констанций (Constantius) —  vir illustris первой половины IV в.136 
Направлен императором Константином I в 315/316 г. в качестве послан-
ника к Лицинию с предложениями сделать Бассиана Цезарем в Италии. 
Возможно, был родственником императора Константина.

Флавий Констанций (Fl. Constantius) —  vir illustris первой полови-
ны IV в.137 Префект претория 324–327 гг. Вероятно, был префектом 
претория императора Константина на Востоке с 324 по 326 г., а затем 
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сопровождал Константина в Рим и остался в Италии как префект пре-
тория Констанция Цезаря. Консул 327 г.

Луцилий Констанций (Lucilius Constantius) —  vir clarissimus середи-
ны IV в.138 Презид Мавритании и Тингитаны (в ранге vir perfectissimus), 
консуляр Этрурии и Умбрии после 366 г. (в ранге vir clarissimus).

Кресцент (Crescens) —  vir spectabilis середины IV в.139 Викарий 
Африки 371–373 гг.

Эгнатулей Кресцент (Egnatuleius Crescens) —  vir clarissimus середины 
IV в.140 Легат Нумидии в 350/351 гг.

Саттий Кресцент (Sattius Crescens) —  vir clarissimus конца III / начала 
IV в.141 Curator rei publicae Beneventanorum.

Луция Бебия Саллюстия Кресцентилла (L. Baebia Sallustia 
Crescentilla) —  clarissima femina конца III / начала IV в.142 Жена Луция 
Креперейя Рогата.

Юния Кириака (Iunia Cyriaca) —  clarissima femina конца III / начала 
IV в.143 Дочь Аврелия Симфора и Юнии Аффианы.

Кириад (Cyriades) —  vir clarissimus второй половины IV в.144 В одном 
из писем Кв. Аврелия Симмаха обозначен как comes et mechanicae profes‑
sor. Был обвинен в нецелевом использовании средств, предназначенных 
для строительства базилики и моста в Риме.

Д… (D…) —  vir clarissimus конца IV / начала V в.145 Проконсул 
Африки.

Флавий Дардан (Fl. Dardanus) —  vir spectabilis середины IV в.146 
Проконсул Африки 340/350 гг.

Децент (Decens) —  vir clarissimus конца IV в.147 Христианин. Жил 
во Флоренции. Муж Пансофии и отец Пансофия.
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Марий Дециан (Marius Decianus) —  vir clarissimus середины IV в.148 
Патрон г. Тимгада (Нумидия).

Флавий Деций (Fl. Decius) —  vir illustris конца III в.149 Консул- 
суффект 289 г.

Деметриан (Demetrianus) —  vir spectabilis второй половины IV в.150 
Префект анноны Африки 369–372 гг.

Аппий Клавдий Тарроний Декстер (Appius Claudius Tarronius 
Dexter) —  vir clarissimus конца IV в.151 Язычник, посвятил храм Митре.

Дидима (Didyme) —  clarissima femina второй половины IV в.152 
Умерла до 375 г.

Публий Гельвий Элий Дионисий (P. Helvius Aelius Dionysius) —  
vir clarissimus начала IV в.153 Корректор провинции Кампания. Муж 
Фульвии Авгуринианы. Возможно, сын Луция Элия Гельвия Дионисия.

Луций Элий Гельвий Дионисий (L. Aelius Helvius Dionysius) —  vir 
illustris начала IV в.154 В начале карьеры исполнял несколько кура-
торств (curator operum publicorum, curator aquarum et Miniciae), затем 
в 288/296 гг. стал корректором всей Италии (utrisque Italiae), пре-
зидом Келесирии (289/297 гг.), легатом Августа пропреторского 
ранга (289/297 гг.), проконсулом Африки в 298 г., префектом Рима 
в 301–302 гг. Язычник. Занимал жреческий пост понтифика бога 
Солнца.

Тит Клавдий Максим Донациан (Ti. Claudius Maximus Donatianus) —  
vir clarissimus конца IV / начала V в.155 Сын Тита Клавдия Доната. Автор 
Ars Grammatica.

Элий Донат (Aelius Donatus) —  vir clarissimus середины IV в.156 
Грамматик. Автор Ars Donati и комментариев на Теренция и Вигилия.
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Антоний Драконций (Antonius Dracontius) —  vir spectabilis середины 
IV в.157 Викарий Африки в 364–367 гг.

Дульцитий (Dulcitius) —  vir clarissimus середины IV в.158 Консуляр 
Эмилии.

Флавий Дульцитий (Fl. Dulcitius) —  vir clarissimus середины IV в.159 
Консуляр Сицилии 340/350 гг.

Динамий (Dynamius) —  vir clarissimus середины IV в.160 Актуарий 
(actuarius sarcinalium principis iumentorum) в 355 г., корректор Этрурии 
после 355 г.

Дизарий (Dysarius) —  vir clarissimus конца IV в.161 Доктор в Риме 
(medicinae professor).

Эннодий (Ennodius) —  vir spectabilis конца IV в.162 Проконсул 
Африки в 395 г.

Энтрехий (Entrechius) —  vir spectabilis конца IV в.163 По сообщению 
Симмаха, в 395/396 гг. вызвал своих детей из Рима, чтобы они присо-
единились к нему за морем.

Эпиктет (Epictetus)  —  vir clarissimus конца IV  в.164 Адвокат 
(causidicus) на Западе. Был лишен звания адвоката за клевету, и Симмах 
написал Неотерию и Картерию, чтобы добиться его восстановления 
в должности.

Л…ия Аврелия Эпифания (L…ia Aurelia Epiphania) —  clarissima 
femina конца III / начала IV в. Язычница, дева-весталка.

Анний Эпифаний (Annius Epiphanius) —  vir clarissimus конца III / 
начала IV вв.165 Проконсул провинции Азия в 293/305 гг.

Флавий Клавдий Евангел (Fl. Claudius Evangelus) —  vir clarissimus 
середины IV в.166 Comes operum publicorum в 337/359 гг. Построил 
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храм Аполлона во вторую префектуру Меммия Витразия Орфита. 
Язычник (?).

Юлий Эвбулид (Iulius Eubulidas) —  vir clarissimus середины IV в.167 
Корректор Этрурии, децемвир, префект эрария Сатурна и викарий 
Африки в 344 г. Патрон г. Интерамны.

Эвхерий (Eucherius) —  vir spectabilis середины IV в.168 Викарий 
на Западе в 397/405 гг.

Флавий Эвхерий (Flavius Eucherius) —  vir illustris первой половины 
IV в.169 Comes sacrarum largitionum в 377–379 гг., консул 381 г. В 395 г., 
вероятно, проживал на Востоке (по сообщению Зосима).

Флавий Евгений (Flavius Eugenius) —  vir illustris первой половины 
IV в.170 Вся его карьера прошла в дворцовых службах. Сначала занимал 
должность magister admissionum в 342 г., затем стал comes primi ordinis 
(при дворе), магистром оффиций на Западе (при Константе между 
342 и 349 гг.), а также был назначен консулом, но умер, не вступив 
в должность (consul designatus). Также был назначен префектом претория 
(почетная должность). Ему была посвящена статуя на Форуме Траяна. 
Злоупотребил своей властью, отобрав собственность у Аристофана 
из Коринфа.

Осторий Евходиан (Ostorius Euhodianus) —  vir clarissimus конца 
III в. Был назначен консулом, но умер, не вступив в должность (consul 
designatus).

Эвлогий (Eulogius) —  vir illustris второй половины IV в.171 Comes 
rerum privatarum (на Западе) в 395–396 гг.

Евмелий (Eumelius) —  vir spectabilis начала IV в.172 Викарий Африки 
в 316 г.

Флавий Эводий (Flavius Euodius) —  vir illustris конца IV в.173 Префект 
претория Галлии в 385–386 гг. Консул 386 г.
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Евфаcий (Euphasius) —  vir clarissimus второй половины IV в.174 Его 
родственники Присциан и Полемониан спорили о наследовании его 
имущества с другими наследниками. Умер до 384 г.

Эвресий (Euresius) —  vir clarissimus середины IV в.175 Дядя Синезия, 
прошение которого о вступлении в сенат он поддержал.

Евсевий (Eusebius) —  vir illustris первой половины IV в.176 Comes 
rerum privatarum на Западе в 342 г. (при Константе). Организовал 
заговор против Сильвана в 355 г. Получил прозвище Mattyocopa 
(«обжора»).

Евсевий (Eusebius) —  vir clarissimus в конце IV в.177 Кв. Аврелий 
Симмах сообщает, что он был рекомендован Евсигнию и Мессале.

Евсевий (Eusebius)  —  vir clarissimus в  конце IV  в.178 Нотарий 
на Западе до 396/397 гг. Конфисковал имущество Феодосия и претен-
довал на часть имущества Ампелия.

Евсевий (Eusebius) —  vir illusrtis в конце IV в.179 Comes sacrarum 
largitionum на Западе в 395 г., префект претория Италии в 395–396 гг.

Гней Аквилий Роман Евсевий (Gnaeus Aquilius Romanus Eusebius) —  
vir clarissimus середины IV в.180 Консуляр Фламинии и Пицена после 
350 г. Патрон Аримина.

Флавий Евсигний (Flavius Eusignius) —  vir illustris второй поло-
вины IV в.181 Проконсул Африки в 383 г., префект претория Италии 
и  Иллирика в  386–387  гг. Состоял в  переписке с  Кв. Аврелием 
Симмахом. Владел поместьем в Сицилии.

Евстафий (Eustathius) —  vir illustris середины IV в.182 Comes rerum 
privatarum на Западе при Константе в 345 г., agens vices PPO (в Италии) 
в 349 г.
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Евстохий (Eustochius) —  vir clarissimus IV/V вв.183 Известно два 
сенатора с подобным именем. Возможно, они были отцом и сыном или 
двумя братьями. Возможно, владели собственностью недалеко от Сикки.

Евтихия (Eutychia) —  clarissima femina второй половины IV в.184 
Владела поместьями в Африке, поскольку там были ее агенты.

Экзуперанций (Exuperantius) —  vir clarissimus первой половины 
IV в.185 Дядя и опекун Валентина.

Фабий Фабиан (Fabius Fabianus) —  vir clarissimus второй половины 
IV в.186 Легат Нумидии в 366–368 гг.

Факунд (Facundus) —  vir spectabilis середины IV в.187 Не был сена-
тором по рождению. Проконсул до 359 г.

Кассия Фаретрия (Cassia Faretria) —  clarissima femina конца III в.188 
Христианка. Жена Элия Сатурнина.

Фариана (Fariana) —  clarissima femina второй половины IV в.189 
Умерла до 384 г. Упоминается в иске относительно имущества, на ко-
торое претендовал Скиртий.

Фасгания (Fasgania) —  clarissima femina второй половины IV в.190 
Владела собственностью в Африке.

Ульпий Эгнаций Фавентин (Ulpius Egnatius Faventinus) —  vir clarissi‑
mus второй половины IV в.191 Легат Нумидии 363 г., консуляр Нумидии 
364/367 гг. Язычник, занимал несколько жреческих должностей (augur 
publicus populi Romani Quiritium, pater et hieroceryx dei Solis invicti Mithrae, 
archibucolus dei Liberi, hierofanta Hecatae, sacerdos Isidis), проходил тавро-
болии и криоболии в 376 г.

Фавенций (Faventius) —  vir spectabilis середины IV в.192 Викарий 
Италии в 365 г.
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Фаустин (Faustinus) —  vir clarissimus конца IV в.193 Сенатор в 394 г.
Квинт Юний Катурик Фаустин (Q. Iunius Caturicus Faustinus) —  vir 

clarissimus конца III / начала IV в.194 Оратор. Умер в возрасте 43 лет.
Флавий Фурий Фауст (Fl. Furius Faustus) —  vir clarissimus конца 

IV / начала V в.195 Трибун и нотарий на Западе. Ab origine patronus 
Суррентума.

Семпроний Фауст (Sempronius Faustus) —  vir spectabilis середины 
IV в.196 Префект анноны в 375/378 гг.

Феликс (Felix) —  vir illustris первой половины IV в.197 Викарий 325–
326 гг., префект претория Африки в 333–336 гг.

Феликс (Felix) —  vir illustris середины IV в.198 Нотарий ок. 360 г., 
был назначен Констанцием II в качестве magister officiorum Юлиана. 
Comes sacrarum largitionum в 362 г. Был обращен в язычество во время 
правления Юлиана.

Фест (Festus) —  vir clarissimus конца IV в.199 Трибун и нотарий 
на Западе.

Фирм (Firmus) —  vir clarissimus конца IV / начала V в.200 Его имя 
было обнаружено на сиденье амфитеатра в Карфагене.

Флаккиан (Flaccianus) —  vir spectabilis конца IV в.201 Проконсул 
Африки в 393 г.

Квинт Клодий Флавиан (Q. Clodius Flavianus) —  vir clarissimus второй 
половины IV в.202 Язычник, занимал несколько жреческих должностей 
(великий понтифик, квиндецемвир священнодействий, септемвир- 
эпулон, понтифик бога Солнца), принимал участие в тавроболиях и кри-
оболиях и посвятил алтарь Великой Матери и Аттису.
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Юний Флавиан (Iunius Flavianus) —  vir illustris первой половины 
IV в.203 Префект города Рима с 28 октября 311 г. по 9 февраля 312 г.

…лий Флавиан (…lius Flavianus) —  vir spectabilis середины IV в.204 
Проконсул Африки 357 г.

Луций Эмилий Метопий Флавиан (Lucius Aemilius Metopius 
Flavianus) —  vir clarissimus второй половины IV в.205 Консуляр про-
винции Нумидия в 379/383 гг.

Клодий Инстей Флавий (Clodius Insteius Flavius) —  clarissimus puer 
IV/V вв.206 Христианин. Сын Флавия Юлиана и Инстейи Килонии.

Флоренций (Florentius) —  vir illustris середины IV в.207 Comes sacrarum 
largitionum (на Западе) в 364–365 гг., префект претория Галлии 367 г.

Флавий Флоренций (Flavius Florentius) —  vir illustris середины IV в.208 
В начале своей карьеры был комитом при Констанции II в 345 г. Затем 
стал префектом претория Галлии в 357–360 гг. Перешел на сторону 
Констанция II, когда Юлиан был провозглашен Августом. Префект 
претория Иллирика в 360–361 гг., консул 361 г. Комиссия, собравшаяся 
в Халкидоне, осудила его заочно, и он скрывался до смерти Юлиана. 
У него были сыновья Лукиан и Флоренций.

Флориан (Florianus) —  vir illustris второй половины IV в.209 Comes 
rerum privatarum (на Западе) в 364–365 гг. и в 367–369 гг.

Гай Центуллий Фортунат (C. Centullius Fortunatus) —  clarissimus puer 
конца III / начала IV в.210 Сын Марка Аврелия Дубитата.

Версенний Фортунат (Versennius Fortunatus) —  vir clarissimus первой 
половины IV в.211 Curator aquarium et Miniciae в 324 г.

Фульгенций (Fulgentius) —  vir clarissimus конца IV в.212 Трибун и но-
тарий на Западе в 384 г.
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Фабия Фусцинилла (Fabia Fuscinilla) —  clarissima femina IV в.213 Жена 
Клодия Цельзина. У нее было трое детей.

Габиан (Gabianus) —  vir spectabilis середины IV в.214 Комит при дворе 
Константа (на Западе) в 341/342 гг.

Габиниан (Gabinianus) —  vir clarissimus конца IV / начала V в.215 Его 
имя написано на сиденье амфитеатра в Карфагене.

Гайан (Gaianus) —  vir clarissimus конца III / начала IV в.216 Сын 
Урания. Адресат lib. de institutis artis grammaticae Мария Плотия Сацерда.

Флавий Галликан (Flavius Gallicanus) —  vir illustris первой поло-
вины IV в.217 Консул 330 г. Он или Овиний Галликан приносил дары 
церкви Св. Петра, Павла и Иоанна Крестителя в Остии. Возможно, 
христианин.

Овиний Галликан (Ovinius Gallicanus) —  vir illustris первой половины 
IV в.218 Префект города Рима с 4 августа 316 г. по 15 мая 317 г., консул 
317 г. Куратор Теанума.

Юний Галлиен (Iunius Gallienus) —  vir clarissimus конца III в.219 
Язычник. Занимал несколько жреческих должностей (pater patrum, 
pontifex dei Solis invicti).

Вирий Галл (Virius Gallus) —  vir illustris конца III в.220 Корректор 
Кампании после 298 г., консул 298 г.

Эрий Фаний Геминиан (Erius Fanius Geminianus) —  vir clarissimus 
конца IV в.221 Легат Карфагена 393 г.

Децимий Германиан (Decimius Germanianus) —  vir illustris второй 
половины IV в.222 Консуляр провинции Бетика, префект претория 
Галлии в 363–366 гг.
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Геронций (Gerontius) —  vir clarissimus середины —  конца IV в.223 
Отец Геронция.

Грегорий (Gregorius) —  vir illustris первой половины IV в.224 Префект 
претория в Африке. Находясь в должности, принимал меры против 
донатистов.

Прокул Грегорий (Proculus Gregorius) —  vir illustris второй полови-
ны IV в.225 Префект анноны 377 г., квестор священного дворца в 379 г. 
Автор одной из речей императора Грациана. Находился при дворе 
в 380 г. и получил письмо от Кв. Аврелия Симмаха. Префект претория 
Галлии в 383 г. Умер к 400 г. У него был сын.

Марк Валерий Гипасий (M. Valerius Gypasius) —  vir clarissimus пер-
вой половины IV в.226 Curator reipublicae et duumvir. Посвятил надпись 
Елене Августе.

Гельпидий (Helpidius) —  vir spectabilis первой половины IV в.227 
Викарий города Рима с 321 по 324 г.

Гельпидий (Helpidius) —  vir clarissimus конца IV в.228 Вероятно, 
христианин.

Гераклид (Heraclides) —  vir clarissimus конца III / начала IV в.229 
Викарий или наместник провинции 293/305 гг.

Гераклид (Heraclides) —  vir clarissimus середины IV в.230 Сенатор 
и сторонник узурпатора Магненция в 350 г.

Герасий (Herasius)  —  vir spectabilis второй половины IV  в.231 
Проконсул Африки в 381 г.

Эгнатулей Геркулий (Egnatuleius Herculius) —  vir clarissimus второй 
половины IV в.232 Префект анноны 383/388 гг.

223 PLRE I. P. 394.
224 Ibid. P. 403.
225 Ibid. P. 404.
226 Ibid. P. 405.
227 Ibid. P. 413.
228 Ibid. P. 416.
229 Ibid. P. 417.
230 Ibid. P. 418.
231 Ibid. P. 420.
232 Ibid. 



213Аристократы неизвестного происхождения

Валерий Геренниан (Valerius Herennianus) —  vir clarissimus середины 
IV в.233 Один из патронов Тимгада.

Гермоген (Hermogenes) —  vir illustris середины IV в.234 Префект 
претория и города Рима с 19 мая 349 г. по 27 февраля 350 г.

Аврелий Гермоген (Aurelius Hermogenes) —  vir illustris первой по-
ловины IV в.235 Проконсул Азии 286/305 гг., префект города Рима 
с 30 октября 309 г. по 28 октября 310 г.

Флавий Герод (Flavius Herodes)  —  vir clarissimus конца IV  в.236 
Консуляр Нумидии, проконсул Африки в 394–395 гг., comes sacrarum 
largitionum 396 г.

Флавий Хесихий (Fl. Hesychius) —  vir spectabilis середины IV в.237 
Комит первого ранга, префект анноны 361/363 гг.

Гиерий (Hierius) —  vir spectabilis конца IV в.238 Викарий Африки 
395 г.

Хилариан (Hilarianus) —  vir clarissimus второй половины IV в.239 
Был вовлечен в спор с казной по поводу права собственности на рабов 
из поместья Катула.

Хилариан (Hilarianus) —  vir illustris конца IV / начала V в.240

Мецилий Хилариан (Maecilius Hilarianus) —  vir illustris середины 
IV в.241 Корректор Лукании и Бруттия в 316 г., проконсул Африки 324 г., 
консул 332 г., префект города Рима 338 г., префект претория Италии 
354 г. Владел собственностью в Фиденах.

Хиларий (Hilarius) —  vir illustris конца IV / начала V в.242 Занимал 
неизвестную должность на Западе в 383 г. Префект претория Галлии 
396 г., префект города Рима 408 г.
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Туррения Гонората (Turrenia Honorata) —  clarissima femina кон-
ца IV в.243 Христианка. Жена Аниция Авхения Басса, дочь Туррания 
Гонората.

Флавий Гонорациан (Fl. Honoratianus) —  vir clarissimus IV в.244 
Адвокат в Нумидии.

Гонорат (Honoratus) —  vir illustris середины IV в.245 Консуляр 
Сирии до  353  г., комит Востока 353–354  гг., префект претория 
Галлии 355/357  гг. После проживал в  Вифинии. Префект города 
Константинополя в 359–361 гг.

Гонорат (Honoratus) —  vir clarissimus конца IV в.246 Был рекомен-
дован Флавиану до 394 г.

Пэт Гонорат (Paetus Honoratus) —  vir clarissimus конца III / начала 
IV в.247 Корректор Италии 284/305 гг.

Гигин (Hyginus) —  vir clarissimus второй половины IV в.248 По сви-
детельству Кв. Аврелия Симмаха, был приговорен к смертной казни, 
но не осужден.

Гипатий (Hypatius) —  vir spectabilis середины IV в.249 Викарий города 
Рима в 363 г.

Лурия Январия (Luria Ianvaria) —  clarissima femina конца III в.250 
Жена Целия Фелициссима. Вероятно, христианка.

Помпоний Январиан (Pomponius Ianuarianus) —  vir illustris конца 
III в.251 В начале карьеры имел ранг vir perfectissimus и занимал должность 
префекта Египта (283–284 гг.). Между 284 и 288 гг. вошел в сенат и, воз-
можно, занимал должность префекта претория. Консул 288 г. Префект 
города Рима с 27 февраля 288 по 289 г.
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Флавий Январин (Flavius Ianvarinus) —  vir illustris первой половины 
IV в.252 Консул 328 г. Возможно, его следует отождествлять с другим 
Январином. В этом случае в начале карьеры он имел ранг vir perfectissi‑
mus и занимал должность викария Мезии при преторианском префекте 
в 319 г. (в Коринфе) и викария города Рима в 320 г.

Флавий Магн Январий (Fl. Magnus Ianvarius) —  vir clarissimus первой 
половины IV в.253 Curator statuarum (в Риме) в 337 г.

Тит Септимий Январий (T. Septimius Ianuarius) —  vir clarissimus 
первой половины IV в.254 Презид провинции Сардиния в 312/324 гг.

Иннокентий (Innocentius) —  clarissimus puer второй половины IV в.255 
Умер до 375 г.

Помпоний Иннокентий Юниор (Pomponius Innocentius Iunior) —  
clarissimus puer конца IV / начала V в.256 Его имя сохранилось на скамье 
амфитеатра в Карфагене.

Иоанн (Iohannes) —  vir illustris конца IV —  первой половины V в.257 
Нотарий в 394 г., примицерий нотариев ок. 408 г., магистр оффиций 
(при Аттале) в 409 г., префект претория Италии в 412–413 гг., префект 
претория Италии в 422 г.

Иовиан (Iovianus) —  vir spectabilis середины IV в.258 Принимал учас-
тие в персидской кампании императора Юлиана в 363 г. После смерти 
Юлиана он был предложен в качестве его возможного преемника, 
но позже был казнен за подозрительное поведение после избрания 
императором Иовиана.

Иовий (Iovius) —  vir clarissimus середины IV в.259 Отец Порфирии, 
дед Постумина.

Танауций Исфалангий (Tanaucius Isfalangius) —  vir illustris второй 
половины IV в.260 Консуляр Бетики в 368/371 гг. (рассматривал аппеля-
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цию Лоллиана, сына Волузиана Лампадия, на обвинительный приговор 
из-за занятий магией, но приговорил его к смертной казни), префект 
города Рима в 372/375 гг.

Исидор (Isidorus) —  vir spectabilis второй половины IV в.261 Префект 
анноны (Африка) в 368/375 гг.

Постумий Исидор (Postumius Isidorus) —  vir clarissimus первой 
половины IV в.262 Префект вигилов при Константине I (324/337 гг.).

Италик (Italicus) —  vir spectabilis второй половины IV в.263 Викарий 
Италии в 374 г.

Цейоний Италик (Ceionius Italicus) —  vir clarissimus середины IV в.264 
Консуляр Нумидии 343 г. Одна из надписей посвящена ему как патрону 
ordo felicis coloniae Constantinae et provincia Numidia.

Плавций Филий Юлиан (Plautius Filius Iulianus) —  vir clarissimus 
III/IV вв.265

Флавий Юлиан (Flavius Iulianus) —  vir clarissimus конца III / IV в.266 
Христианин. Муж Инстейи Килонии. Отец Флавия Инстейя, а также, 
возможно, Клодия Инстейя Флавия.

Постумий Юлиан (Postumius Iulianus) —  vir clarissimus второй по-
ловины IV в.267 Патрон и, возможно, дефензор Пренесте. Умер в 385 г. 
и завещал собственность Пренесте.

Секст Рустик Юлиан (Sextus Rusticus Iulianus) —  vir illustris вто-
рой половины IV в.268 По социальному происхождению был «новым 
человеком». Magister memoriae (при Валентиниане I) в 367 г.: когда 
Валентиниан заболел, галльские придворные предложили Юлиана 
в качестве преемника императора. Проконсул Африки в 371–373 гг., 
префект города Рима в 387/388 гг. Умер, находясь в должности префекта 
Рима. Был состоятельным человеком. У него было два сына, старше-
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го звали Синезий. Состоял в переписке с Кв. Аврелием Симмахом. 
Возможно, был язычником.

Луций Элий Аппайен Юлиан (L. Aelius Appaienus Iulianus) —  claris‑
simus puer III/IV вв.269

Юниор (Iunior) —  vir clarissimus III / начала IV в.270 Curator operum 
publicorum, curator aque et curator Minuciae.

Юниор (Iunior)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.271 
Кв. Аврелий Симмах сообщает, что он подал жалобу префекту прето-
рия на Валериана.

Аксилий Юниор (Axilius Iunior) —  vir clarissimus конца III в.272 
Куратор г. Комума 286/293 гг.

…еблий Юниор (…eblius Iunior) —  vir clarissimus конца IV / начала 
V в.273 Имя сохранилась на скамье амфитеатра в Карфагене.

Аврелия Юста (Aur. Iusta) —  clarissima femina IV в.274 Жена Цецилия 
Кандидиана, мать Аврелии Юсты и Аврелия Асинкриция.

Секстилия Юста (Sextilia Iusta) —  clarissima femina конца III / IV в.275 
Жена Тита Флавия Постумия Вара. Возможно, христианка.

Юст (Iustus) —  vir clarissimus середины IV в.276 Наместник Пицена 
в 352/361 гг. Был казнен Констанцием II по обвинению в государст-
венной измене. Отец Юстины, Цереала и Констанциана. Возможно, 
был сыном Веттия Юста и Нерации.

Веттий Юст (Vettius Iustus) —  vir illustris первой половины IV в.277 
Консул 328 г.

Тиберий Флавий Лет (Tiberius Flav. Laetus) —  vir clarissimus середины 
IV в.278 Комит в Испании в 377/340 гг. Восстановил цирк в Эмерите.
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Квинтилий Лет (Quintilius Laetus)  —  vir illustris конца IV  в.279 
Префект города Рима 389/399 гг. Патриций. Отремонтировал акведук 
рядом с Анио на средства, конфискованные у Гильдона. Брат Марцелла. 
У него также была сестра, с которой он вел спор по поводу их имуще-
ства. Возможно, отец Фурии.

Лампадий (Lampadius) —  vir clarissimus конца IV в.280

Инстей Лампадий (Insteius Lampadius) —  vir clarissimus середины 
IV в.281 Патрон Тимгада.

Леонтий (Leontius) —  vir spectabilis первой половины IV в.282 Комит 
в Африке 317/321 гг. Возможно, был выходцем из Африки, но мог быть 
и человеком, посланным императором Константином из комитата 
в качестве своего личного представителя. Преследовал донатистов.

Леонтий (Leontius) —  vir clarissimus второй половины IV в.283 Владел 
собственностью недалеко от Медиолана. Некоторое время у него жил 
Амвросий Медиоланский.

Флавий Леонтий (Flavius Leontius) —  vir illustris середины IV в.284 
В  начале своей карьеры занимал неустановленную должность. 
Возможно, был викарием, или проконсулом, или комитом Востока. 
Квестор священного дворца (при Галле) в 354 г., префект города Рима 
355–356 гг.

Лепорий (Leporius) —  vir spectabilis конца IV в.285 Викарий города 
Рима или Африки в 394 г. Кв. Аврелий Симмах жаловался ему на нес-
праведливое налогообложение его имений.

Нумизий Лициниан (Numisius Licinianus) —  vir clarissimus IV в.286 
Куратор Беневента.
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Лициний (Licinius) —  vir illustris второй половины IV в.287 Его долж-
ности достоверно неизвестны. Возмножно, он был провинциальным 
наместником в 383 г., викарием Африки 385 г., comes sacrarum largitionum 
в 387 г.

Ульпий Лимений (Ulpius Limenius) —  vir illustris середины IV в.288 
Проконсул Константинополя в 342 г., префект претория Италии и пре-
фект города Рима (одновременно) с 12 июня 347 г. по 8 апреля 349 г., 
консул 349 г.

Лоллиан (Lollianus) —  vir clarissimus IV в.289 Владел cellarium вместе 
с Кандидом.

Квинт Флавий Мезий Эгнаций Лоллиан Маворций (Q. Flavius 
Maecius Egnatius Lollianus signo Mavortius) —  vir illustris середины IV в.290 
Квестор- кандидат, городской претор, консуляр alvei Tiberis et cloaca‑
rum, консуляр operum publicorum, консуляр aquarium в 328 г., консуляр 
Кампании в 328/334 гг., комит Востока в 330/336 гг., комит первого 
ранга и проконсул провинции Африка в 334/337 гг., префект города 
Рима с 1 апреля по 6 июля 342 г., повторно комит первого ранга при 
дворе, консул 355 г., префект претория Иллирика при Констанции II 
в 355–356 гг. Язычник. Занимал жреческие должности (авгур, комит 
Флавиал в 329/335 гг.). Ему посвящено сочинение по астрологии 
Mathesis. Дети —  Плацид Север и Квинт Флавий Мезий Корнелий 
Эгнаций Север Лоллиан. Был патроном Путеол и Суессы.

Квинт Флавий Мезий Корнелий Эгнаций Север Лоллиан Маворций 
младший (Q. Flavius Maesius Cornelius Egnatius Severus Lollianus signo 
Mavortius iunior) —  vir clarissimus середины IV в. Квестор- кандидат, 
триумфальный претор. Был патроном collegium decatrensium в Путеолах.

Лонгей… (Longeius…) —  vir clarissimus второй половины IV в. 
Консуляр operum publicorum 367/368 гг.

Эгнаций Цеци… …антистий Луце… Эрий (Egnatius Caeci… …
antistius Luce… signo Aerius) —  vir clarissimus конца III / начала IV в.291 
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Квестор- кандидат, претор, консул- суффект, куратор alvei Tiberis et cloa‑
carum, куратор reip.

Луцилла (Lucilla) —  clarissima femina начала IV в.292 Добилась избра-
ния Майорина епископом Цирты путем подкупа. Владела состоянием, 
использовала его для поддержки донатистов.

Плотий Ацилий Луцилл (Plotius Acilius Lucillus) —  vir clarissimus 
конца III / IV в.293 Язычник (промагистрат понтифика культа Весты).

Клавдий Лупицин (Claudius Lupicinus) —  vir clarissimus второй по-
ловины IV в.294 Консуляр Maximae Senoniae 383/388 гг. (при узурпаторе 
Максиме). Христианин.

Луп (Lupus) —  vir clarissimus середины IV в.295 Консуляр Кампании 
361/363 гг.

Арпагий Луп (Arpagius Lupus) —  vir clarissimus IV в.296 Расширил 
термы в Остии за свой счет.

Флавий Луп (Flavius Lupus) —  vir clarissimus конца IV в.297 Консуляр 
Кампании. Возможно, родственник многочисленных Вириев Лупов.

Вирий Луп (Virius Lupus)  —  vir clarissimus середины IV  в.298 
Проконсул Африки 337/361 гг. Отец Лупа, консуляра Кампании.

Вирий Луп Викторий (Virius Lupus signo Victorius) —  vir clarissimus 
середины/конца IV в.299 Консуляр Кампании.

… М… (…us M…) —  vir clarissimus IV в.300 Легат при проконсуле 
Африки.

Аниций Македониан (Anicius Macedonianus) —  vir clarissimus конца 
III/IV вв.301 Консул- суффект.
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Македоний (Macedonius) —  vir clarissimus конца IV в.302 Его сын 
был адвокатом (causidicus) при дворе Флавиана. Адресат Кв. Аврелия 
Симмаха.

Флавий Македоний Патриций (Fl. Macedonius signo Patricius) —  vir 
clarissimus конца IV в.303 Комит и дукс Триполитании.

Луций Креперей Мадалиан (Lucius Crepereius Madalianus) —  vir 
clarissimus середины IV в.304 Квестор- кандидат, претор, консул- суффект 
незадолго до 335 г., легат пропреторского ранга в провинции Азия 
(не раньше 324 г.), легат в провинции Африка, консуляр aedium sacrarum, 
консуляр molium fari at purgaturae, корректор Фламины и Пицена, кон-
суляр Понта и Вифинии, префект анноны, викарий Италии, комит пер-
вого ранга, проконсул провинции Африка. Язычник (комит- флавиал). 
Возможно, отец Креперея Оптациана.

Мецилий (Maecilius) —  vir clarissimus конца IV / начала V в.305 Имя 
сохранилось на скамье амфитеатра в Карфагене.

Магнилл (Magnillus) —  vir spectabilis конца IV в.306 Наместник 
Лигурии и Эмилии в 374/391 гг., викарий Африки в 391/393 гг. Близкий 
друг Кв. Аврелия Симмаха. Возможно, был язычником. Брат Романа 
и Магна.

Магн (Magnus) —  vir spectabilis середины IV в.307 Викарий города 
Рима в 367 г.

Магн (Magnus) —  vir clarissimus второй половины IV в.308 Брат 
Магнилла и Романа. Возможно, является одним и тем же человеком 
с Флавием Магном, ритором.

Флавий Магн (Fl. Magnus) —  vir clarissimus конца IV в.309 Ритор 
в Риме. Состоял в переписке с Иеронимом Стридонским.
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Клавдий Мамертин (Claudius Mamertinus) —  vir illustris второй по-
ловины IV в.310 Comes sacrarum largitionum 361 г. (назначен императором 
Юлианом), префект претория Иллирика в 361 г., консул 362 г. (сохра-
нилась его благодарственная речь по поводу вступления в должность), 
префект претория Италии, Африки и Иллирика в 361–364 гг. (он засе-
дал в Халкидонской комиссии, а также судил лидеров сопротивления 
императору Юлиану в Аквилее), префект претория Италии, Африки 
и Иллирика 364–365 г. В 365 г. после посещения Рима он был обвинен 
в растрате Авицианом и заменен Вулкацием Руфином.

Умбоний Маннахий (Umbonius Mannachius) —  vir clarissimus IV в.311 
Патрон Экланума. Занимался строительством в городе.

Вирий Маркариан (Virius Marcarianus) —  vir clarissimus III/IV вв.312 
Язычник. Воздвиг статую Кибелы.

Марцеллин (Marcellinus)  —  vir clarissimus начала/середины 
IV в.313 Бывший комит. Муж Марины, отец Музоламия и дед Бруттии 
Аврелианы.

Марцеллин (Marcellinus) —  vir illustris середины IV в.314 Comes rerum 
privatarum (при Константе) в 349/350 гг. Он руководил провозгла-
шением Магнеция Августом в Августодуне 18 января 350 г. Магистр 
оффиций (при Магненции) в 350–351 гг. Был отправлен Магненцием 
в Рим для расправы над Непоцианом. Погиб в битве при Мурсе 28 сен-
тября 351 г.

Марцеллин (Marcellinus) —  vir clarissimus второй половины IV в.315 
Возможно, занимал пост викария в 383 г.

Марцеллин (Marcellinus) —  vir clarissimus IV в.316 Муж Аманции.
Антоний Марцеллин (Antonius Marcellinus) —  vir illustris середины 

IV в.317 Презид Лугдунской Галлии ок. 313 г. (в ранге vir perfectissimus). 
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Проконсул провинции Африка (в ранге vir clarissimus). Префект пре-
тория Италии, Иллирика и Африки в 340–341 г., консул 341 г. Дед 
Мелании Старшей. Патрон Буллы Регии.

Таноний Марцеллин (Tanonius Marcellinus) —  vir clarissimus IV в.318 
Консуляр Кампании. Патрон Беневента.

Марцелл (Marcellus) —  vir clarissimus конца IV в.319 Христианин, 
епископ. Имел брата (Квинтилия Лета) и сестру. Они спорили об об-
щей собственности.

Клавдий Марцелл (Cl. Marcellus)  —  vir illustris конца III  в.320 
Префект города Рима с 3 августа 292 г. по 13 марта 293 г. Дед или 
прадед Марцеллы.

Марциана (Marciana) —  clarissima femina второй половины IV в.321 
Дочь Приски, тетя Марцианы, умершая к 384 г.

Марциана (Marciana) —  clarissima femina второй половины IV в.322 
Дочь Плацидиана, внучка Приски, участвовала в судебном процессе 
в 384 г. по поводу поместья Приски.

Марциана (Marciana)  —  clarissima femina середины IV  в.323 
Принимала участие в  судебном процессе по  поводу наследства 
с Никомахами. Возможно, приходилась им родственницей.

Виниция Марциана (Vinicia Marciana) —  clarissima femina начала 
IV в.324 Дочь Виниция Цецилиана, жена Луция Нония Вера.

Антония Марцианилла (Antonia Marcianilla) —  clarissima femina 
середины IV в.325 Жена Плацида Севера.

Марциан (Marcianus) —  vir illustris конца IV / начала V в.326 Викарий 
(западного диоцеза) 384 г., проконсул Африки 393/394 гг. Поддержал 
узурпатора Евгения. Впоследствии был вынужден вернуть средства, 
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выплаченные ему при Евгении. Префект города Рима 409 г. Состоял 
в переписке с Кв. Аврелием Симмахом. Отец Максимиана.

Публий Элий Элиан Архелай Марк (P. Aelius P. fil. Aelianus Archelaus 
Marcus) —  vir clarissimus конца III в.327 Патрон Вольтурнума.

Цейония Марина (Caeionia Marina) —  clarissima femina середины 
IV в.328 Жена Креперейя Аманция и родственница Мунация Планка 
Паулина.

Гонорация Марина (Honoratia Marina) —  clarissima femina середи-
ны/конца III в.329 Жена Луция Акония Каллиста Кинегия.

Ульпий Марисциан (Ulpius Mariscianus) —  vir clarissimus середины 
IV в.330 Консуляр Нумидии 361/363 гг.

Сентий Марс (Sentius Marsus) —  vir clarissimus IV/V вв.331 Comes 
divinorum на Западе. Куратор Вольтурнума, Литернума и Кум.

Мартиниан (Martinianus) —  vir illustris первой половины IV в.332 
Магистр оффиций (при Лицинии). Незадолго до поражения Лициний 
возвел его в ранг цезаря. Был казнен, когда Константин I стал едино-
личным императором.

…а Максима (…a Maxima) —  clarissima femina середины/конца 
IV в.333 Жена Нония Тинея Таррутения Аттика. Мать Нония Аттика 
Максима и Нонии Максимы.

Вибия Мария Максима (Vibia Maria Maxima) —  clarissima femina се-
редины/конца III в.334 Дочь Публия Вибия Марина и Регинии Максимы.

Нония Максима (Nonia Maxima) —  clarissima femina конца IV в.335 
Жена Авиания Виндициана. Возможно, сестра Нония Аттика Максима.

327 PLRE I. P. 557.
328 Ibid. P. 559.
329 Ibid. 
330 Ibid. P. 561.
331 Ibid. P. 562.
332 Ibid. P. 563.
333 Ibid. P. 572.
334 Ibid. 
335 Ibid. 



225Аристократы неизвестного происхождения

Флавий Макробий Максимиан (Fl. Macrobius Maximianus) —  vir 
spectabilis второй половины IV / начала V в.336 Комит первого ранга, 
викарий Африки в 383/408 г.

Авианий Максимилиан (Avianius Maximilianus) —  vir clarissimus 
начала IV в.337 Префект вигилов начала IV в. Возможно, является одним 
и тем же человеком с Юлием Максимилианом.

Юлий Максимилиан (Iulius Maximilianus) —  vir clarissimus первой 
половины IV в.338 Комит 326/333 гг., консуляр aquarum 330 г.

Максимилла (Maximilla) —  clarissima femina конца III / IV в.339 
Возможно, христианка.

Антоний Максимин (Antonius Maximinus) —  vir clarissimus конца 
IV в.340 Консуляр в Испании в 383/388 гг.

Максим (Maximus)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.341 
Консуляр Нумидии в 337/361 гг.

Максим (Maximus) —  vir illustris середины IV в.342 Префект города 
Рима 361–362 г., назначенный Юлианом после его возвращения из по-
сольства к императору Констанцию II.

Максим (Maximus)  —  vir spectabilis второй половины IV  в.343 
Префект анноны 365 г.

Эмилий Максим (Aemilius Maximus) —  vir clarissimus первой поло-
вины IV в.344 Наместник Галлеции 312/324 гг.

Аллий Максим (Allius Maximus) —  vir clarissimus конца III в.345 Легат, 
iuridicus Тарраконской Испании в 280 г.

Ноний Аттик Максим (Nonius Atticus Maximus)  —  vir illustris 
второй половины IV в.346 Префект претория Италии 384 г., консул 
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397 г. Состоял в переписке с Кв. Аврелием Симмахом и Амвросием 
Медиоланским. Возможно, сын Нония Тинея Таррутения Аттика 
и Максимы. Владел собственностью в Тибуре.

Фабий Максим (Fabius Maximus) —  vir clarissimus середины IV в.347 
Презид Самния 352/357 гг. Он занимался строительством и ремонтом 
бань, стен и общественных зданий по всему Самнию.

Валерий Гермоний Максим (Valerius Hermonius Maximus) —  vir 
clarissimus конца IV в.348 Консуляр Кампании 394/395 гг. Организовал 
строительные работы в Путеолах.

Марк Юний Максим (M. Iunius Maximus) —  vir illustris второй поло-
вины III в.349 Консул- суффект до 286 г., префект города Рима 286–287 г., 
консул 286 г. Возможно, отец Юния Присциллиана Максима.

…ниний Максим (…ninius Maximus) —  vir clarissimus конца III в.350 
Консул- суффект 289 г.

Юний Присциллиан Максим (Iunius Priscillianus Maximus) —  vir 
clarissimus конца III / начала IV в.351 Квестор- кандадат, городской пре-
тор, был избран легатом при проконсуле Азии, но в итоге не занял этот 
пост (electus ad legationem provinciae Asiae). Язычник. Занимал жреческие 
должности: vatis primarius, великий понтифик, понтифик бога Солнца. 
Патрон и куратор Лавиния и Лаврентия.

Тоций Максим (Tocius Maximus) —  vir clarissimus середины IV в.352 
Куратор Беневента 355/360 гг.

Арторий Юлиан Мегефий (Antonius Iulianus Megethius) —  vir claris‑
simus конца IV в.353 Муж Аккии Марии Туллианы. Возможно, отец 
Туллианы младшей.

Менандр (Menander) —  vir spectabilis начала IV в.354 Comes per Africam 
321–326 гг.
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Арузиан Мессий (Arusianus Messius) —  vir clarissimus конца IV в.355 
Комит первого ранга. Оратор.

Септимий Мназия (Septimius Mnasea) —  vir illustris середины IV в.356 
Префект города Рима с 9 по 26 сентября 352 г. Возможно, был назначен 
узурпатором Магненцием и отстранен Констанцием II.

Гельвидия Буррения Модеста (Helvidia Burrenia Modesta) —  cla‑
rissima femina начала IV в.357 Дочь Буррении Северы, внучка Гельвидия 
Буррения Севера, патрона Интерамны.

Музуфил (Musufilus) —  vir spectabilis середины IV в.358 Викарий 
Африки 368, 370 или 371 г.

Факунд Порфирий Минатидий (Facundus Porfyrius Mynatidius) —  vir 
clarissimus конца IV / начала V в.359 Консуляр Сицилии.

Флавиан Мирмейк (Flavianus Myrmeicus) —  vir clarissimus середины/
конца IV в.360

Романия Невия (Romania Nevia) —  clarissima femina III/IV вв.361 
У нее были муж и сын.

Никагор (Nicagoras)  —  vir clarissimus конца IV  в.362 Консуляр 
Сицилии 390/394 гг.

Ницетий (Nicetius)  —  vir spectabilis второй половины IV  в.363 
Префект анноны 385 г.

Дионисий Нил (Dionysius Nilus)  —  vir clarissimus середины 
IV в.364 Римский сенатор, служивший под командованием Константа 
и Магнеция. Был призван служить под началом Юлиана, но не подчи-
нился и получил от Юлиана письмо, в котором он упрекал его в дерзости 
и прекращал их знакомство.
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Нитенций (Nitentius) —  vir spectabilis второй половины IV в.365 
Викарий Африки до 377 г. После запрета повторного крещения кон-
фисковывал поместья, используемые еретиками для тайных собраний.

Нумерий (Numerius) —  vir clarissimus середины IV в.366 Наместник 
Галлии Нарбонской ок. 358/359 гг. Оправдан Юлианом в 359 г. по об-
винению в краже.

Нумидий (Numidius) —  vir clarissimus конца III в.367 Корректор 
Италии в 290 г.

Нунехий (Nunechius) —  vir illustris середины IV в.368 Сенатор 
и префект претория при узурпаторе Магненции. Был отправлен 
Магненцием к Констанцию II для заключения мирного соглашения, 
но был арестован.

Октавиан (Octavianus) —  vir spectabilis первой половины IV в.369 
Комит в Испании в 316–317 гг. Возможно, является одним и тем же 
человеком с Руфием Октавианом, корректором Лукании и Бруттия.

Клодий Октавиан (Clodius Octavianus) —  vir spectabilis середины 
IV в.370 Наместник Второй Паннонии (consul Pannoniarum Secundae 
post presides primo) до 352 г., викарий города Рима, комит первого ранга 
до 363 г., проконсул Африки в 363 г. (был назначен Юлианом в Антиохии 
(ок. 362/363 гг.), когда находился при дворе в качестве посланника 
римского сената). При Валентиниане I попал в немилость и скрывался 
до 371 г. Патрон Бовианума. Язычник. Великий понтифик.

Фурий Октавиан (Furius Octavianus) —  vir clarissimus начала IV в.371 
Куратор aedium sacrarum 307/312 гг. Язычник. Совершил посвящение 
Марсу, Ромулу и Рему.

Руфин Октавиан (Rufinus Octavianus) —  vir clarissimus начала IV в.372 
Корректор Лукании и Бруттия в 313 г.
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Флавий Октавий (Fl. Octavius) —  vir spectabilis середины IV в.373 
Префект анноны IV в.

Эмилиан Корфон Олимпий (Aemilianus Corfo Olympius) —  claris‑
simus puer второй половины IV в.374 Сын Аврелия Виктора Авгенция. 
Язычник. Был посвящен как hierocorax в 376 г.

Аврелий Виктор Олимпий (Aur. Victor Olympius) —  vir clarissimus 
второй половины IV в.375 Возможно, сын Нония Виктора Олимпия. 
Язычник. Участвовал в церемониях культа Митры (pater).

Ноний Виктор Олимпий (Nonius Victor Olympius) —  vir clarissimus 
второй половины IV в.376 Возможно, отец Аврелия Виктора Авгенция. 
Язычник. Участвовал в церемониях культа Митры (pater patrum). 
Построил храм Митры.

Публий Оптациан Порфирий (Publius Optatianus Porphirius) —  vir 
illustris первой половины IV в.377 Язычник. Назван в списке сенаторов- 
жрецов. Сослан, но возвращен из ссылки Константином I в 325 г. 
Проконсул Ахайи в 325/329 гг., префект города Рима с 7 сентября 
по 8 октября 329 г., префект города Рима во второй раз с 7 апреля 
по 10 мая 333 г. Возможно, его следует отождествлять с Анонимом, 
гороскоп которого составил Фирмик Матерн. Если это так, то у него 
были сын Юний Тибериан и брат Юний Тибериан.

Луций Корнелий Сципион Орфит (L. Cornelius Scipio Orfitus) —  
vir clarissimus конца III в.378 Происходил из знатного рода Корнелиев 
Сципионов. Язычник. Авгур. Принимал участие в тавроболиях в 295 г.

Ориенций (Orientius) —  vir spectabilis конца IV в.379 Викарий города 
Рима 390 г.

Орион (Orion) —  vir illustris середины IV в.380 Comes rerum privatarum 
(на Западе) в 346–348 гг.
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Марцелл Оронций (Marcellus Orontius) —  vir clarissimus конца III в.381 
Философ, ученик Плотина.

Луций Папий Пакациан (L. Papius Pacatianus) —  vir illustris пер-
вой половины IV в.382 В начале карьеры занимал должность презида 
Сардинии в 308/309 гг. (в ранге vir perfectissimus), затем стал викарием 
Британии в 319 г., консул 332 г., префект претория Италии и Африки 
в 332–337 гг.

…иентий Пакат (…ientius Pacatus) —  vir clarissimus конца IV / на-
чала V в.383 Имя сохранилось на скамье амфитеатра в Карфагене.

Клавдий Юлий Пакат (Claudius Iulius Pacatus) —  vir clarissimus 
IV/V вв.384 Консуляр Кампании.

Марк Аврелий Паконий (M. Aur. Paconius) —  vir clarissimus конца 
III / начала IV в.385 Консуляр aquarum et Miniciae.

Валерий Палладий (Val. Palladius) —  vir clarissimus второй половины 
IV в.386 Консуляр Венеции и Истрии 379/383 гг.

Нераций Палмат (Neratius Palmatus) —  vir clarissimus IV/V вв.387

Паралий (Paralius)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.388 
Сенатор, рекомендованный Флавиану.

Фабий Пасифил (Fabius Pasiphilus) —  vir clarissimus конца IV в.389 
Agens vicem PPO et PUR 394/395 гг. Временно был назначен Феодосием I 
после битвы при Фригиде в 394 г.

Овиний Патерн (Ovinius Paternus) —  vir illustris конца III в.390 
Префект города Рима в 281 г.

Патриций (Patricius) —  vir spectabilis начала IV в.391 Викарий при 
префекте претория в Африке в 313 г.
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Патруин (Patruinus) —  vir clarissimus второй половины IV в.392 
Кв. Аврелий Симмах вручил ему рекомендательное письмо.

Паулина (Paulina) —  clarissima femina конца III в.393 Не имея сена-
торского происхождения, она стала clarissima femina благодаря браку 
с сенатором, но впоследствии, выйдя замуж за человека с рангом vir 
perfectissimus, утратила сенаторский ранг.

Элий Паулин (Aelius Paulinus) —  vir spectabilis первой половины 
IV в.394 Викарий Африки в 314 г.

Луций Юлий Паулин (L. Iulius Paulinus) —  vir clarissimus конца 
III в.395 Проконсул Африки 283 г.

Паулин (Paulinus) —  vir illustris середины IV в.396 Консул 352 г. 
Сторонник Магненция.

Антоний Павел (Antonius Paulus) —  vir clarissimus второй половины 
IV в.397 Легат в Нумидии в 374 г.

Сильвий Павел (Silvius Paulus) —  vir spectabilis первой половины 
IV в.398 Magister Italiae (вероятно, викарий) в 325 г.

Пелагий (Pelagius) —  vir illustris второй половины IV в.399 Comes 
rerum privatarum 385 г.

Пентадий (Pentadius) —  vir illustris середины IV в.400 Нотарий 354 г., 
магистр оффиций (в Галлии) при Юлиане Цезаре в 358–360 гг. (послан-
ник к Констанцию II в 360 г.). Находился под судом за участие в падении 
Галла, но был оправдан Халкидонской комиссией в 361 г.

Перпетв (Perpetuus) —  vir clarissimus конца III в.401 Городской пре-
тор. Язычник, участвовал в посвящениях Геркулесу.
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Гиерокл Перпетв (Hierocles Perpetuus) —  vir clarissimus конца III / 
начала IV в.402 Куратор aedium sacrarum, презид провинции Британия.

Петроний (Petronius) —  vir spectabilis первой половины IV в.403

Филематий (Philematius) —  vir illustris второй половины IV в.404 
Comes sacrarum largitionum (на Западе) 371–372 гг.

Филипп (Philippus)  —  vir spectabilis первой половины IV  в.405 
Викарий города Рима 326 г.

Флавий Филипп (Flavius Philippus) —  vir illustris второй половины 
IV в.406 Занимал должность при дворе до 387/388 гг., префект города 
Рима в 391 г.

Пиниан (Pinianus) —  vir illustris второй половины IV в.407 Префект 
города Рима 385–387  гг. По  сообщению Кв. Аврелия Симмаха, 
в конце 395 / начале 396 г. был выбран посланником сената вместе 
с Постумианом и Паулином, чтобы искать помощи у императора во вре-
мя нехватки продовольствия. Возможно, дядя по отцовской линии 
Валерия Пиниана и брат Валерия Севера.

Плацида (Placida)  —  clarissima femina середины IV  в.408 Жена 
Постумия Руфия Феста Авиена. Мать нескольких детей, в том числе 
Плацида.

Плацида (Placida) —  clarissima femina второй половины IV в.409 Дочь 
и наследница Плацидиана, сестра Марцианы. Умерла к 384 г.

Плацидиан (Placidianus) —  vir clarissimus середины IV в.410 Сын 
Приски, брат Марцианы, отец Плациды, Марцианы и еще трех дочерей.

Плацид (Placidus) —  vir clarissimus конца IV в.411 Сын Постумия 
Руфия Феста Авиена и Плациды.

402 PLRE I. P. 689.
403 Ibid. P. 690.
404 Ibid. P. 694.
405 Ibid. P. 695.
406 Ibid. P. 697.
407 Ibid. P. 702.
408 Ibid. P. 704.
409 Ibid. 
410 Ibid. 
411 Ibid. P. 705.



233Аристократы неизвестного происхождения

Клавдий Плоциан (Claudius Plotianus) —  vir clarissimus первой по-
ловины IV в.412 Корректор Лукания и Бруттия 313 г. Возможно, родст-
венник Клавдия Плоциана из Нолы.

Юлий Валерий Александр Полемий (Iulius Valerius Alexander 
Polemius) —  vir clarissimus начала IV в.413 Перевел на латинский «Роман 
об Александре» Псевдо- Каллисфена. Возможно, автор анонимного 
Itinerarium Alexandri, написанного при Констанции II после смерти 
Константина II (то есть 340/361 гг.).

Феликс Юниорин Полемий (Felix Iuniorinus Polemius) —  vir illus‑
tris второй половины IV в.414 Консуляр Нумидии до 378 г., проконсул 
Африки 388/390 гг., префект претория Италии и Иллирика 390 г.

Полибий (Polybius)  —  vir spectabilis второй половины IV  в.415 
Проконсул Африки 374/397 гг. Христианин, которого Амвросий ре-
комендовал епископам Бурдигалы и Агиннума. Имел сына, в 397 г. 
получившего право на должность квестора.

Инстей Помпеян (Insteius Pompeianus) —  vir clarissimus IV в.416 
Консул- суффект. Христианин. Брат Павлы.

Руриций Помпеян (Ruricius Pompeianus) —  vir illustris первой поло-
вины IV в.417 Префект претория при Максенции в 312 г. Погиб в бою 
под Вероной незадолго до битвы у Мульвийского моста.

Валерий Порфирий (Valerius Porphyrius) —  vir clarissimus середины 
IV в.418 Патрон Тимгада.

Юний Постумиан (Iunius Postumianus) —  vir clarissimus конца III / 
IV в.419 Язычник. Принимал участие в отправлении культа бога Солнца, 
культа Митры, квиндецемвир священнодействий.

Потит (Potitus) —  vir spectabilis второй половины IV в.420 Викарий 
города Рима 379–380 гг. Имел дом на Авентине.
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Бруттий Презенс (Bruttius Praesens) —  vir clarissimus начала IV в.421 
Корректор Венеции и Истрии. Язычник. Великий понтифик. Возможно, 
внук Гая Бруттия Презенса, консула 246 г.

Витразий Претекстат (Vitrasius Praetextatus) —  vir clarissimus кон-
ца III / IV в.422 Язычник (культ Весты).

Флавий Родин Прим (Flavius Rhodinus Primus) —  vir spectabilis вто-
рой половины IV в.423 Проконсул Африки ок. 392 г. Имел двух сыновей, 
Флавия Родина Прима Младшего и Флавия Сацерда.

Марк Умбрий Прим (M. Umbrius Primnus) —  vir illustris конца III в.424 
Консул- суффект 289 г.

Принципий (Principius) —  vir illustris второй половины IV в.425

Принципий (Principius) —  vir illustris второй половины IV в.426 
Викарий 384 г., магистр оффиций до 385 г., префект претория Италии 
385 г.

Приск (Priscus) —  vir clarissimus конца III / начала IV в.427 Проконсул 
Азии в 286/305 гг.

…ий Фламиний Приск (…us Flaminius Priscus) —  vir clarissimus 
конца III в.428 Iuridicus в Испании Тарраконской в 282 г.

Юлий Туллий Приск (Iulius Tullius Priscus) —  vir clarissimus пер-
вой половины IV в.429 Легат в Карфагене при проконсуле Петронии 
Пробиане в 313–316 гг.

Октавий Привациан (Octavius Privatianus) —  vir clarissimus второй 
половины IV в.430 Легат в Нумидии в 364 г.

Целий Пробат (Celius Probatus) —  vir illustris середины IV в.431 
Префект города Рима при Магненции с 12 мая по 7 июня 351 г.
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Проклиан (Proclianus) —  vir spectabilis середины IV в.432 Проконсул 
Африки в 360 г.

Прокул (Proculus)  —  vir spectabilis первой половины IV  в.433 
Проконсул Африки в 319 г. Возможно, родственник Луция Арадия 
Валерия Прокула.

Цейоний Прокул (Ceionius Proculus) —  vir illustris конца III в.434 
Консул- суффект в 289 г.

Веттий Прокул (Vettius Proculus) —  vir clarissimus конца III / начала 
IV в.435 Куратор viarum Labicanae et Latinae.

Профутур (Profuturus) —  vir clarissimus первой половины IV в.436 
Префект анноны 318–319 гг.

Сессий Пулверий (Sessius Pulverius) —  vir clarissimus середины IV в.437 
Патрон Тимгада.

Тит Флавий Юлианий Квадрациан (T. Flavius Iulianius 
Quadratianus) —  vir clarissimus конца III в.438 Городской претор. Язычник. 
Квиндецемвир священнодействий. Возможно, среди его предков 
были Луций Невий Флавий Юлиан Тертулл Аквилин и Луций Невий 
Квадрациан.

Консий Кварт (Consius Quartus) —  vir clarissimus конца III в.439 
Предок Марка Аврелия Консия Кварта, проконсула Африки.

Марк Аврелий Консий Кварт младший (M. Aurelius Consius Quartus 
Iunior) —  vir clarissimus середины IV в.440 В начале карьеры был великим 
понтификом, повторно промагистратом, дуодецемвиром. Корректор 
Фламины и  Пицена (325/350  гг.), корректор Венеции и  Истрии 
(до 373 г.), консуляр Бельгики Примы, викарий Испании (не раньше 
320 г.), проконсул провинции Африка (возможно, 340/350 гг.). Патрон 
Анконы и Фанума.
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Марк Валерий Квинтиан (M. Valerius Quintianus) —  vir clarissimus 
второй половины IV в.441 Консуляр Сицилии в 364/375 гг.

Фурий Клавдий Тогий Квинтилл (Furius Cl. Togius Quintillus) —  vir 
clarissimus IV в.442 Корректор Апулии и Калабрии.

Скрибоний Р… (Scribonius R…) —  vir spectabilis середины IV в.443 
Префект анноны 286/312 гг., патрон Остии.

Рабилиан (Rabilianus) —  возможно, vir clarissimus конца IV в.444 
Вероятно, происходил из знатной семьи. О его должностях ничего 
не известно.

Реститут (Restitutus) —  vir clarissimus конца IV / начала V в.445 Имя 
зафиксировано на скамье амфитеатра в Карфагене.

Титуций Робурр (Titucius Roburrus) —  vir illustris конца III в.446 
Префект города Рима 283 г.

Рогациан (Rogatianus) —  vir clarissimus конца III в.447 Ученик фило-
софа Плотина. Во время исполнения должности претора раздал свое 
имущество, уволил слуг и отказался от своего ранга.

Роман (Romanus) —  vir spectabilis второй половины IV в.448 Был 
назначен комитом Африки в 363/364 гг., обвинен провинциалами его 
в пренебрежении своими обязанностями. Преследовал донатистов. 
Аммиан Марцеллин полагает, что политика Романа в Африке стала 
причиной восстания Фирма. В результате расследования был оправдан. 
Римские авторы обвиняли его в жадности.

Роман (Romanus) —  vir clarissimus второй половины IV в.449 Занимал 
должность palatinus sacrarum largitionum ок. 379 г. Брат Магнилла 
и Магна. Состоял в переписке в Кв. Аврелием Симмахом. Возможно, 
родственник Петрония Перпенны Магна Квадрациана.

441 PLRE I. P. 758–759.
442 Ibid. P. 760.
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445 Ibid. P. 764.
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Флавий Роман (Flavius Romanus) —  vir clarissimus середины IV в.450 
Консуляр Фламины и Пицена в 350/352 гг.

Перпенна Роман (Perpenna Romanus) —  vir clarissimus IV/V вв.451 
Консуляр Сицилии. Возможно, его следует отождествлять с Романом, 
palatinus sacrarum largitionum ок. 379 г.

Флавий Писидий Ромул (Flavius Pisidius Romulus) —  vir illustris конца 
IV в.452 Консуляр Эмилии и Лигурии 385 г., проконсул или викарий 
385/392 гг., comes sacrarum largitionum (на Востоке; возможно, отпра-
вился туда вместе с императором Феодосием) в 392 г., префект города 
Рима 406 г. Имел сына. Владел домом в Гиппоне и поместьями в Африке. 
Христианин. Состоял в переписке с Кв. Аврелием Симмахом.

Руфия Петрония Руфина (Rufia Petronia Rufina) —  clarissima femina 
IV/V вв. Возможно, христианка. Была замужем.

Флавий Руфин (Fl. Rufinus) —  vir clarissimus IV в.453 Сын Флавия 
Фусценилла и муж Эмилианы.

Маций Руфин (Macius Rufinus) —  vir clarissimus второй половины 
IV в.454 Легат в Карфагене при проконсуле Децимии Хилариане Гесперии 
в 376–377 гг.

Статий Руфин (Statius Rufinus) —  vir illustris первой половины 
IV в.455 Префект города Рима с 13 апреля 313 г. по 30 октября 309 г., 
назначенный Максенцием.

Квинт Рустик (Quintus Rusticus) —  vir illustris середины IV в.456 
Префект города Рима с 11 апреля 344 г. по 5 июля 345 г.

Септимий Рустик (Septimius Rusticus) —  vir clarissimus IV/V вв.457 
Консуляр Кампании.

Сентия Сабина (Sentia Sabina) —  clarissima femina конца III в.458  
Ее муж был оратором.

450 PLRE I. P. 769.
451 Ibid. P. 770.
452 Ibid. P. 771–772.
453 Ibid. P. 781.
454 Ibid.
455 Ibid. 
456 Ibid. P. 787.
457 Ibid. 
458 Ibid. P. 789.



238 Приложение. Просопография

Сабиниан (Sabinianus) —  vir clarissimus второй половины IV в.459 
По упоминанию Кв. Аврелия Симмаха, в 376/380 гг. был пожилым, 
и дети его брата пытались навязать ему опеку.

Публий Бальзамий Сабиниан (P. Balsamius Sabinianus) —  clarissimus 
puer конца III в.460 Сын Аврелия Сабиниана. Сопровождал отца, когда 
он вступил в должность прокуратора Далмации.

Сабин (Sabinus) —  vir illustris первой половины IV в.461 Префект 
претория при Максимине II Дазе в 311–312 гг.

Луций Мунаций Сабин (L. Munatius Sabinus) —  vir clarissimus конца 
III в.462 Куратор rei publicae в 286/293 гг.

Саллюстий (Sallustius) —  vir illustris второй половины IV в.463 
Префект города Рима 387 г. (принимал участие в строительстве ба-
зилики Св. Павла). Кв. Аврелий Симмах благодарил его за отправку 
лошадей из Испании к преторским играм 400 г. Его младший сын же-
нился в Остии в 398 г.

Гай Целий Сатурнин Догмаций (C. Caelius Saturninus signo 
Dogmatius) —  vir illustris первой половины IV в.464 Несенаторского 
происхождения. В начале карьеры занимал пост fisci advocatus per Italiam, 
а также несколько постов при дворе (помощник чиновника архива 
(studiorum adiutori) с годовым окладом в размере 60 тыс. сестерциев, 
чиновник императорского совета, получавший годовое жалование в раз-
мере 60 тыс. сестерциев, чиновник императорского совета, получавший 
годовое жалование в размере 200 тыс. сестерциев, magister libellorum, 
руководитель имперского архива (magister studiorum), vicarius a consiliis 
sacris, magister censum). Затем занимал три финансовых должности: ra‑
tionalis vicarius per Gallias (заместитель главного чиновника император-
ского патримония в Галлии), vicarius summae rei rationum (заместитель 
главного чиновника имперского фиска), rationalis privatae (главный чи-
новник императорского патримония). Позднее занимал три должности 
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в Италии: префект анноны в Риме, examinator per Italiam (финансовый 
инспектор), викарий при преторианском префекте в Риме. Викарий 
префекта претория в Мезии; vicarius praefecturae Urbis, iudex sacrarum 
cognitionim (заместитель префекта города Рима, судья апелляционного 
суда), комит при императоре Константине I (после 324 г.), наконец, был 
избран в сенат inter consulares. Впоследствии стал префектом претория 
в Галлии в 334 и 335 гг. (при Цезаре Константине). Отец Гая Флавия 
Целия Урбана.

Рутилий Сатурнин (Rutilius Saturninus) —  vir clarissimus второй 
половины IV в.465 Оплатил строительство базилики (basilica vestiaria) 
в Куикуле в 367/374 гг. Вероятно, был бывшим декурионом, который 
стал сенатором до завершения своих куриальных обязанностей.

Сципион (Scipio) —  vir clarissimus конца IV в.466 Возможно, потомок 
Луция Корнелия Сципиона Орфита.

Буррения Севера (Burrenia Severa) —  clarissima femina конца III / 
начала IV в.467 Мать Гельвидии Буррении Модесты, дочь Гельвидия 
Буррения Севера.

Севериан (Severianus) —  vir clarissimus второй половины IV в.468 
В начале карьеры был agens in rebus, затем стал princeps officii префекта 
города Рима. Став сенатором, попытался получить назначение в каче-
стве наместника провинции.

Гай Магий Донат Севериан (C. Magius Donatus Severianus) —  vir 
clarissimus первой половины IV в.469 Язычник. Исповедовал культ Митры 
(pater sacrorum), был иерофантом Либера и Гекаты, принимал участие 
в тавроболиях в 313 г.

Гай Юлий Помпоний Пуденс Севериан (C. Iulius Pomponius Pudens 
Severianus) —  vir clarissimus конца III в.470 Язычник. Городской претор, 
принимавший участие в посвящениях Геркулесу.

465 PLRE I. P. 808.
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Септимия Северина (Septimia Severina) —  clarissima femina второй 
половины IV в.471 Жена Флавия Юлия Катервия, мать Басса. Христианка.

Север (Severus) —  vir clarissimus второй половины IV в.472 Сенатор, 
упомянутый Кв. Аврелием Симмахом в 375 г. Возможно, язычник.

Гельвидий Буррений Север (Helvidius Burrenius Severus) —  vir claris‑
simus конца III / начала IV в.473 Отец Буррении Северы, дед Гельвидии 
Буррении Модесты.

Цецилий Север Гельпидий (Caecilius Severus signo Helpidius) —  vir 
spectabilis середины/конца IV в.474 Викарий Африки.

Цецилий Север Тораций (Caecilius Severus signo Thoracius) —  vir 
clarissimus конца III в.475 Патриций (получил статус по наследству), 
консуляр, куратор rei publicae, патрон coloniae Puppitanae.

Тиберий Клавдий Север (Tib. Cl. Severus) —  vir clarissimus конца III / 
начала IV в. Потомок консулов III в. Установил посвящение императору 
Диоклетиану.

Юлий Север (Iulius Severus) —  vir spectabilis первой половины IV в.476 
Викарий Италии в 318 г. Возможно, являлся одним и тем же человеком 
с Юлием Вером. Если это так, то он был наместником Тарраконской 
Испании.

Веттий Пизон Север (Vettius Piso Severus) —  vir clarissimus первой 
половины IV в.477 Куратор reipublicae Karthaginis 314/324 гг.

Сильвестр (Silvester)  —  vir spectabilis середины IV  в.478 Комит 
Африки 345 г.

Симплиций (Simplicius) —  vir clarissimus второй половины IV в.479 
Христианин.
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Гай Лиеврий Транквилл Тоций Соэм (C. Lievrius Tranquillius Tocius 
Soaemus) —  vir clarissimus конца III в.480 Патриций.

Макриний Соссиан (Macrinius Sossianus) —  vir clarissimus второй 
половины IV в.481 Язычник. Великий понтифик, совершал посвящения 
в рамках культа Весты. Возможно, потомок Гая Макриния Соссиана, 
легата Нумидии.

Гай Макриний Соссиан (C. Macrinius Sossianus) —  vir clarissimus кон-
ца III в.482 Куратор rei publicae в 283 г., консул- суффект, легат Нумидии 
в 290–294 гг.

Квинт Октавий Стратониан (Q. Octavius Stratonianus) —  vir cla‑
rissimus конца III / начала IV в.483 Куратор Тугги. Родственник Квинта 
Октавия Фортуната Эруциана Стелла Стратониана, clarissimus iuvenis.

Суперий (Superius)  —  vir clarissimus конца IV  / начала V  в.484 
Консуляр Бизацены.

Флавий Афраний Сиагрий (Flavius Afranius Syagrius) —  vir illustris 
второй половины IV в.485 Проконсул Африки 379 г., comes sacrarum largi‑
tionum в 381 г., префект города Рима в 381 г., префект претория Италии 
382 г., консул 382 г. Поэт. Его могила находилась в Лионе.

Флавий Сиагрий (Flavius Syagrius) —  vir illustris второй половины 
IV в.486 Нотарий в Галлии в 369 г., магистр оффиций в 379 г., префект 
претория Италии в 380–382 гг. (умер, находясь в этой должности 
в 382 г.), консул 381 г.

Аврелий Симфорий Ахолий (Aurelius Symphorius signo Acholius) —  vir 
clarissimus конца III / начала V в.487 Муж Юнии Афианы, отец Юнии 
Кириаки. Реконструировал термы.

Марк Туллий Т… (M. Tullius T…us) —  vir spectabilis конца III / 
начала IV в.488 Проконсул Африки 293/305 гг.
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Тациан (Tatianus)  —  vir spectabilis второй половины IV  в.489 
Возможно, титул был почетным.

Гай Юлий Руфиниан Аблабий Тациан (C. Iulius Rufinianus Ablabius 
Tatianus) —  vir clarissimus середины IV в.490 Advocatus fisci, был избран 
inter consulares iundicio Divi Constantini (337/340 гг.), легат в провинции 
Азия (после 324 г.), корректор Этрурии и Умбрии, консуляр Эмилии 
и Лигурии, консуляр Кампании (после 337 г.). Язычник (pontificus Vestae 
Matris et collegio Pontificum promagistro, sacerdotus Herculis). Сын оратора. 
Был удостоен статуи от жителей города Абеллинума.

Таврин (Taurinus) —  vir spectabilis середины IV в.491 Комит в Африке 
до 345 г. Противник донатистов.

Флавий Тавр (Flavius Taurus)  —  vir illustris середины IV  в.492 
Скромного происхождения. В начале карьеры стал нотарием. Комит 
первого ранга ок. 345/351 гг., квестор священного дворца в 354 г., pa‑
tricia dignitate (354/355 гг.), префект претория Италии и Африки в 355–
361 гг. Стал консулом в 361 г. Узнав о восстании Юлиана, Констанций II 
приказал ему собрать припасы в Бриганции и Коттийских Альпах, 
но, узнав о марше Юлиана на Восток, он бежал в Иллирик, где присо-
единился к Флоренцию, и оба бежали к Констанцию II. Был осужден 
Халкидонской комиссией и приговорен к ссылке в Верцеллы. В 390-х гг. 
все еще жил на Востоке. Имел нескольких сыновей, среди них Армоний, 
Евтихиан, консул 398 г., Аврелиан, консул 400 г.

Гидрия Тертулла (Hydria Tertulla) —  clarissima femina конца III / 
IV в.493 Жена Теренция Музея, мать Аксии Элианы. Христианка.

Тертулл (Tertullus)  —  vir spectabilis первой половины IV  в.494 
Проконсул Африки 326 г. Возможно, сын Аттия Инстейя Тертулла, 
префекта города Рима 307 г., и отец Тертулла, префекта Рима 359 г.
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Тертулл (Tertullus) —  vir illustris середины IV в.495 Префект города 
Рима в 359–361 гг. У него было два сына. Язычник. Совершал жертво-
приношения в храме Кастора в Остии.

Аттий Инстей Тертулл Популоний (Attius Insteius Tertullus signo 
Populonius) —  vir clarissimus начала/середины IV в.496 Квестор- кандидат, 
претор- кандидат, консул, корректор Апулии и Калабрии начала/сере-
дины IV в. Вероятно, сын Аттия Инстея Тертулла.

Марк Инстей Тертулл (M. Insteius Tertullus) —  vir clarissimus конца 
IV в.497 Христианин. Муж Стефаниллы Эмилианы.

Юний Тертулл (Iunius Tertullus) —  vir spectabilis середины IV в.498 
Викарий при префекте города Рима (vicarius urbis agens vicem praefecti 
urbis) с 5 мая по 10 июня 340 г. Возможно, принадлежал к роду Инстейев 
Тертуллов.

Силий Тертулл (Silius Tertullus) —  vir clarissimus конца III / начала 
IV в.499 Куратор Утики.

Феодора (Theodora) —  clarissima femina второй половины IV в.500 
Дочь Евстолия. Умерла в 380 г.

Флавий Атилий Теодот (Flavius Atilius Theodotus) —  vir clarissimus 
второй половины IV в.501 Префект эрария Сатурна (praefectus aerarii 
populi Romani), легат Нумидии в 361 г. при Квинте Клодии Гермогениане 
Олибрии.

Несторий Тимониан (Nestorius Timonianus) —  vir illustris первой 
половины IV в.502 Префект претория в Африке в 337 г.503
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Тригеций (Trygetius) —  vir clarissimus второй половины IV в.504 Друг 
Кв. Аврелия Симмаха, в поддержку которого выступал в сенате с прось-
бой о назначении для сына Тригеция претуры.

Цессий Тригеций (Cessius Trygetius) —  vir clarissimus середины 
IV в.505 Патрон Тимгада.

Эгнаций Туцциан (Egnatius Tuccianus) —  vir clarissimus конца III в.506 
Куратор Тугги.

Вирий Турбон (Virius Turbo) —  vir clarissimus второй половины 
IV в.507 Консуляр Кампании 361/363 гг.

Турраний (Turranius) —  vir clarissimus начала IV в.508 Язычник. 
Состоял в  жреческой коллегии (возможно, септемвир- эпулон). 
Вероятно, сын Луция Туррания Грациана, префекта города Рима 290 г.

Валентиниан (Valentinianus) —  vir clarissimus середины IV в.509 
Консуляр Пицена в 365 г.

Марк Аврелий Валентиниан (M. Aurelius Valentinianus) —  vir cla‑
rissimus конца III в.510 Легат Августа пропреторского ранга в Нижней 
Паннонии, презид провинции Ближняя Испания 283 г.

Корнелий Валентин (Cornelius Valentinus) —  vir clarissimus середины 
IV в.511 Патрон Тимгада.

Юний Валентин (Iunius Valentinus) —  vir clarissimus первой поло-
вины IV в.512 Консуляр Кампании 324/337 гг.

Марк Аврелий Валерий Валентин (M. Aur. Val. Valentinus) —  vir 
clarissimus первой половины IV в.513 Корректор Фламины и Пицена 
до 330 г. (в ранге vir perfectissimus), консуляр Нумидии в 330 г. (в ранге 
vir clarissimus).
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…опенда Валериана (…openda Valeriana) —  clarissima femina сере-
дины/конца III в.514 Жена Тита Кампания Приска Максимиана.

Валериан (Valerianus) —  vir spectabilis середины IV в.515 Викарий 
Испании 365–366 гг.

Валериан (Valerianus)  —  vir illustris второй половины IV  в.516 
Префект города Рима 381 г.

Валериан (Valerianus) —  vir clarissimus второй половины IV в.517 
Магнат, которого, по свидетельству Кв. Аврелия Симмаха, обвиняли 
в нарушении закона.

Валериан (Valerianus) —  vir clarissimus конца IV / начала V в.518 Имя 
начертано на скамье амфитеатра в Карфагене.

Центуллий Валериан (Centullius Valerianus) —  vir clarissimus первой 
половины IV в.519 Куратор aquarum et Miniciae в 312/324 гг.

Постумия Вария (Postumia Varia) —  clarissima femina конца III в.520 
Возможно, родственница Тита Флавия Постумия Вара.

Цейоний Вар (Ceionius Varus) —  vir illustris конца III в.521 Префект 
города Рима в 284–285 гг.

Тит Флавий Постумий Вар (T. Flavius Postumius Varus) —  vir claris‑
simus конца III / IV вв.522 Муж Секстилии Юсты, христианки. Потомок 
(сын или внук) Тита Флавия Постумия Вара, префекта города Рима 
271 г.

Луций Ноний Вер (L. Nonius Verus) —  vir clarissimus первой полови-
ны IV в.523 Консул- суффект, корректор Апулии и Калабрии в 317/324 гг., 
корректор Венеции и Истрии, вероятно, комит при Константине I 
до 330 г. Жена —  Виниция Марциана. Патрон Mutinensium Aquileiensium 
Brixianorum et universarum urbium Apuliae et Calabriae.

514 PLRE I. P. 937.
515 Ibid. P. 938.
516 Ibid. 
517 Ibid. P. 939.
518 Ibid. 
519 Ibid. 
520 Ibid. P. 945.
521 Ibid. P. 946.
522 Ibid. P. 947.
523 Ibid. P. 953.
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Виктор (Victor)  —  vir spectabilis второй половины IV  в.524 
Комит в Галлии при Магне Максиме в 386 г. Встретил Амвросия 
Медиоланского в Могонтиаке в 386 г. и посетил Медиолан в качест-
ве посла Максима, искавшего мира. Возможно, родственник Магна 
Максима.

Флавий Викториан (Fla. Victorianus) —  vir spectabilis второй поло-
вины IV в.525 Комит первого ранга в Африке в 375/378 гг.

Помпоний Викториан (Pomponius Victorianus) —  vir illustris в конце 
III в.526 Префект города Рима в 282 г. Консул 282 г.

Викторин (Victorinus) —  vir clarissimus IV в.527 Консуляр Бизацены.
Анний Викторин (Annius Victorinus) —  vir clarissimus IV/V вв.528 

Корректор Лукании и Бруттия.
Викторий (Victorius) —  vir spectabilis второй половины IV в.529 

Проконсул Африки 398  г. Возможно, путешествовал на  Восток 
с Феодосием I в 391 г., вернулся с ним на Запад и остался там под нача-
лом императора Гонория. Вступил в должность сразу после поражения 
Гильдона в Африке.

Виндициан (Vindicianus) —  vir clarissimus второй половины IV в.530 
Викарий (на Западе) в 378 г. Возможно, его следует отождествлять 
с Авианием Виндицианом, консуляром Кампании.

Астий Виндициан (Astius Vindicianus) —  vir clarissimus IV/V вв.531 
Христианин. Flamen perpetuus.

Авианий Виндициан (Avianius Vindicianus) —  vir clarissimus кон-
ца IV в.532 Консуляр Кампании. Жена —  Нония Максима. Язычник. 
Возможно, сын Луция Аврелия Авиания Симмаха и брат Авиания 
Валентина, Цельзина Тициана и Квинта Аврелия Симмаха.

524 PLRE I. P. 959.
525 Ibid. P. 962.
526 Ibid. 
527 Ibid. P. 963.
528 Ibid. P. 964.
529 Ibid. P. 965.
530 Ibid. P. 967.
531 Ibid. P. 968.
532 Ibid.
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Виталиан (Vitalianus) —  vir clarissimus второй половины IV в.533 Был 
рекомендован Кв. Аврелием Симмахом Гесперию (возможно, когда 
последний был префектом претория в 378–380 гг.).

Луций Сваний Виктор Вителлиан (L. Svanius Victor Vitellianus) —  vir 
clarissimus середины III / начала IV в.534 Консуляр, куратор и патрон 
Каламы.

Волуенций (Voluentius) —  vir spectabilis второй половины IV в.535 
Проконсул Лузитании 382/383 гг. Поддерживал еретиков- присциллиан 
в Испании в последние годы правления императора Грациана.

Ураний (Uranius) —  vir clarissimus конца III / начала IV в.536 Отец 
Гайяна.

Клавдий Флавий Целий Урбан (C. Fl. Caelius Urbanus) —  vir clarissi‑
mus первой половины IV в.537 Консуляр ок. 334/335 гг. Сын Гая Целия 
Сатурнина.

Урзицин (Ursicinus)  —  vir spectabilis второй половины IV  в.538 
Викарий города Рима 371 г.

Урзицин (Ursicinus) —  vir clarissimus второй половины IV в.539 
Префект анноны 372 г.

Урсул (Ursulus) —  vir illustris середины IV в.540 Comes sacrarum largitio‑
num 355–361 гг. (при Констанции II). Помощник императора Юлиана 
в его финансовых затруднениях. Вместе с Констанцием II посетил 
руины Амиды в 360 г. и подверг критике недостаток мужества солдат. 
Возможно, по этой причине был осужден Халкидонской комиссией 
и приговорен к смертной казни. Позже император Юлиан дистанци-
ровался от приговора.

Флавий Урс (Fl. Ursus) —  vir illustris первой половины IV в.541 Консул 
338 г.

533 PLRE I. P. 969.
534 Ibid. P. 971.
535 Ibid. P. 975.
536 Ibid. P. 982.
537 Ibid. P. 983.
538 Ibid. P. 987.
539 Ibid. 
540 Ibid. P. 988.
541 Ibid. P. 989.
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Домиций Зенофил (Domitius Zenophilus) —  vir spectabilis первой 
половины IV в.542 Корректор провинции Сицилия, консуляр Нумидии 
ок. 320 г., проконсул Африки в 326/333 г., консул 333 г.

Зоил (Zoilus) —  vir clarissimus начала IV в.543 Корректор Сицилии 
начала IV в.

Восточные провинции
Флавий Аблабий (Flavius Ablabius) —  vir illustris первой половины 

IV в., уроженец Крита незнатного происхождения544. В начале своей 
карьеры служил официалом при наместнике Крита. Впоследствии 
стал сенатором в Константинополе. В промежутке между 324 и 326 гг. 
занимал пост викария Азии, а в 329–337 гг. —  префекта претория. 
В 329 г. находился с Цезарем Констанцием II в Италии, но большую 
часть своей префектуры провел на Востоке при Константине I. Был 
удостоен консулата в 331 г. (совместно с Юнием Бассом). Христианин. 
Владел собственностью в Вифинии и домом в Константинополе. Был 
убит в 337 или 338 г.545

Алипий (Alypius) —  vir spectabilis середины IV в. Уроженец Киликии. 
Получил образование в Антиохии. Викарий Британии ок. 358 г.546 Комит 
в 363 г. (был ответственным за восстановление храма в Иерусалиме). 
В 371/372 г. в Антиохии вместе с сыном Гиероклом был осужден за от-
равление и приговорен к ссылке и конфискации, но получил отсрочку 
исполнения приговора. Язычник. Автор стихов.

Публий Ампелий (Publius Ampelius)  —  vir illustris середины 
IV в.547 Уроженец Антиохии548. Его карьера так описана Аммианом 
Марцеллином: «После того, как он был магистром оффиций, он был 
два раза проконсулом и значительно позднее достиг высокого звания 

542 PLRE I. P. 993.
543 Ibid. P. 994.
544 PLRE I. P. 3–4; Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. P. 100–101.
545 О смерти Аблабия и политическом кризисе в Римской империи после смерти 

Константина I см.: Григорюк Т. В. 337 год: кризис власти в Римской империи и «убий-
ства принцев» // Вестн. древней истории. 2012. Вып. 2. С. 155–166.

546 PLRE I. P. 46.
547 Ibid. P. 56–57.
548 Amm. XXVIII.4. 3.
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префекта». Однако авторы PLRE утверждают, что в начале своей ка-
рьеры он мог занимать должность презида Каппадокии и только затем 
стал магистром оффиций (358 г.), проконсулом Ахайи (359/360 гг.), 
проконсулом Африки в 364 г. и, наконец, префектом города Рима 
в 371–372 гг. В должности префекта Рима принимал участие в суде 
над Юлием Фестом Гимецием и в разбирательствах между Урсином 
и Дамасием. Принимал участие в посольстве к императорскому двору 
в 360 г. Вероятно, язычник. Имел дом в Риме.

Анатолий (Anatolius) —  vir illustris конца IV в.549 Уроженец Берита 
(Сирия), получил юридическое образование550. Консуляр Сирии в 349 г., 
викарий Азии в 352 г., проконсул Константинополя 354 г., префект 
претория Иллирика 357–360 гг. Находился при императорском дворе 
в Италии в 356 г. Получил предложение стать префектом города Рима, 
но отклонил его. Язычник.

Антиох (Antiochus) —  vir spectabilis середины IV в.551 По предполо-
жению авторов PLRE, являлся уроженцем Греции. Занимал должность 
префекта анноны в конце IV в. Состоял в переписке с Симмахом.

Хризанф (Chrysanthus) —  vir spectabilis конца IV в.552 В начале своей 
карьеры занимал должность при дворце, а затем стал наместником в ран-
ге косуляра одной из италийских провинций (389/395 гг.) и викарием 
Британии (после 395 г.). На склоне лет отправился в Константинополь, 
где надеялся получить пост городского префекта, но вместо этого стал 
епископом- новацианцем. Занимал пост епископа в течение семи лет 
(412–419 гг.). Христианин.

Павел Констанций (Paulus Constantius) —  vir spectabilis второй 
половины IV в.553 Проконсул Африки в 374 г. Умер 6 июля 375 г. и был 
похоронен со своей женой Гонорией в Салоне. Оба были христиа-
нами. Отец Паулина и Антония Павла. Возможно, был уроженцем 
Салоны.

549 PLRE I. P. 59–60.
550 Eunap. X.6.1–2.
551 PLRE I. P. 71–72.
552 Ibid. P. 203.
553 Ibid. P. 227.



250 Приложение. Просопография

Кассий Дион (Cassius Dio) —  vir illustris в конце III в.554 Консул 
291 г., проконсул Африки в 295 г., префект города Рима с 18 февраля 
296 по 297 г. Назван шестым в списке сенаторов, каждый из которых 
внес по 400 тыс. сестерциев, вероятно, на строительство здания. Имел 
дом на Палатине (Domus Dionis). Внук или правнук историка Кассия 
Диона. Происходил из семьи, которая была родом из Никеи в Вифинии 
и первый представитель которой вошел в сенат при императорах Траяне 
или Адриане.

Афраний Ганнибалиан (Afranius Hannibalianus) —  vir illustris вто-
рой половины III в.555 Родом из Азии. Начал свою карьеру со служ-
бы военным командиром при императоре Пробе. Префект претория 
286/292 гг., консул до 292 г., префект города Рима 297–298 гг. Жена —  
Евтропия (впоследствии вышла замуж за императора Максимиана). 
Дочь —  Феодора, жена Констанция Цезаря.

Флавий Гипатий (Flavius Hypatius) —  vir illustris второй половины 
IV в.556 Вероятно, уроженец Салоны. Консул 359 г., викарий города Рима 
в 363 г. Он и его брат стали патрициями. Некоторое время проживал 
в Антиохии. В 371 г. вместе с братом был обвинен в государственной 
измене в Антиохии. Был признан виновным и приговорен к ссылке 
и штрафу, но вскоре приговор был смягчен. Префект города Рима 
в 379 г. Адресат нескольких панегириков Либания. В конце 381 г. по-
сетил Константинополь, а затем вернулся на Запад и стал префектом 
претория Италии и Иллирика в 382–383 г. Его отцом был Флавий 
Евсевий. Брат Флавия Евсевия и Евсевии.

Марцеллин (Marcellinus) —  vir illustris середины IV в.557 Уроженец 
Греции. Префект претория Италии и Иллирика. Возможно, это тот же 
человек, что и Антоний Марцеллин, префект претория Италии 340–
341 гг.

Мартиниан (Martinianus) —  vir illustris второй половины IV в.558 
Уроженец Каппадокии. Консуляр Сицилии до 358 г., викарий Африки 

554 PLRE I. P. 253.
555 Ibid. P. 407–408.
556 Ibid. P. 448–449.
557 Ibid. P. 545.
558 Ibid. P. 564.
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358 г., префект города Рима в 378 г. Вероятно, на протяжении жизни 
был язычником, но умер христианином. Григорий Назианзин составил 
для него 14 эпитафий.

Мартин (Martinus) —  vir spectabilis середины IV в.559 Викарий 
Британии 353/354 гг. Выступал против бесчинств нотария Павла 
в Британии и, не добившись успеха, покончил жизнь самоубийством.

Мастихиан (Mastichianus) —  vir spectabilis первой половины IV в.560 
Префект анноны.

Цезей Ларг Матерниан (Cezeus Largus Maternianus) —  vir specta‑
bilis середины IV в.561 Легат при проконсуле Африки Марке Цейонии 
Юлиане в 326/333 гг., консуляр провинции Бизацена, проконсул про-
винции Африка. Патрон Мадавра.

Максимин (Maximinus)  —  vir illustris второй половины IV  в.562 
Уроженец города Сапиана (Валерия). Происходил из племени карпов. 
Сын табулария. В начале карьеры был адвокатом, затем стал президом 
Корсики (до 365 г.), президом Сардинии 364/366 гг. и, получив ранг vir 
clarissimus, корректором Этрурии в 366 г. Префект анноны в 368/370 гг., 
ответственный за проведение «римских процессов». Аммиан Марцеллин 
обвинял его в беспрецедентной жестокости. Принимал участие в подавле-
нии беспорядков в Риме, возникших в результате противостояния между 
Дамасом и Урсином. Викарий города Рима 370–371 гг., префект претория 
Галлии в 371–376 гг. Расследовал неправомерные действия Ремигия. 
Казнен в начале правления императора Грациана. Назначил своего сына 
Марцеллиана dux Valeriae. Его зятем был Валентин.

Луций Арторий Пий Максим (L. Artorius Pius Maximus) —  vir illustris 
конца III в.563 Легат в Келесирии после 1 марта 286 г., проконсул Азии 
287/298 гг., префект города Рима 298–299 г. Уроженец Эфеса.

Менандр (Menander) —  vir clarissimus начала/середины IV в.564 
Уроженец Коринфа. Отец Аристофана. Был членом римского сена-

559 PLRE I. P. 565.
560 Ibid. P. 567.
561 Ibid. 
562 Ibid. P. 577–578.
563 Ibid. P. 589.
564 Ibid. P. 596.
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та, но предпочел остаться декурионом. Язычник, принимал участие 
в поклонении Гекате на Эгине и был посвящен в мистерии Посейдона 
на Истме.

Олимпий (Olympius) —  vir clarissimus середины IV в.565 Уроженец 
Антиохии. Друг ритора Либания. Консуляр Македонии в  356  г. 
Был членом римского сената, но  в  358/359  гг. был переведен 
в Константинополь. Пользовался иммунитетом от литургий в Риме. 
Должен был платить литургии в Константинополе, но в 361 г. был ос-
вобожден и от них, поскольку был новичком. Его отцом был Помпеян, 
а братьями —  Миккал и Евагрий. Детей не имел. Не обладал большим 
богатством, но владел недвижимостью в Финикии и построил вил-
лу в Дафне. Его мать оставила бóльшую часть своего имущества ему, 
а не брату. Оставил свою собственность Либанию. Язычник.

Флавий Симплиций (Flavius Simplicius) —  vir spectabilis второй по-
ловины IV в.566 Уроженец Эмоны (Паннония). Грамматик. Консулярий 
при Максимине в 364/366 г., консуляр Нумидии в 367/374 гг., викарий 
города Рима 374–375 гг. (продолжал «римские процессы», начатые 
при Максимине). По приказу императора Грациана изгнал из Рима 
сторонников Урсина. Был казнен в Иллирике при Грациане.

Трифолий (Trifolius) —  vir illustris второй половины IV в.567 Comes 
sacrarum largitionum (на Востоке) в 384–385 гг., префект претория 
Италии в 388–389 гг. Отправился на Запад вместе с Феодосием I в 388 г. 
и, вероятно, был сначала правителем Иллирика (поскольку 14 июня 
388 г. Италия все еще находилась под властью Максима), а после пора-
жения Максима —  Италии и Иллирика. Однозначно был ставленником 
Феодосия, хотя Иллирия и Италия подчинялись Валентиниану II.

Вивенций (Viventius) —  vir illustris середины IV в.568 Уроженец 
Сисции. Квестор священного дворца 364 г., префект города Рима 365–
367 гг. (не смог подавить беспорядки, возникшие из-за противостояния 
между Дамасом и Урсином), префект претория Галлии в 368–371 гг. 
У него была сестра. Дядя Фаустина.

565 PLRE I. P. 643–644.
566 Ibid. P. 844.
567 Ibid. P. 972.
568 Ibid. P. 923.
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Испания
Аханция (Achantia) —  clarissima femina конца IV в., жена Матерна 

Кинегия. Христианка569. Предположительно родом из Испании, посколь-
ку, когда ее муж умер в 388 г., перевезла его тело из Константинополя 
в Испанию570.

Василий (Basilius) —  vir spectabilis середины IV в.571 Проконсул 
Ахайи. Его отцом был консул, проживавший на Западе, возможно, 
Валерий Максим, консул 327 г. Авторы PLRE полагают, что по этой 
причине Василий был уроженцем Запада, но не уточняют, из какой 
провинции он происходил.

Василий (Basilius) —  vir illustris конца IV в.572 Уроженец Испании. 
Comes sacrarum largitionum в 382–383 гг., префект города Рима 395 г. 
Участвовал в сенаторском посольстве к Алариху в 408 г. Возможно, 
сын Василия, проконсула Ахайи.

Аврелий Пруденций Клемент (Aur. Prudentius Clemens)  —  vir 
cla rissimus конца IV  в.573 Происходил из  Тарраконской Испании 
(из г. Калаорры или из г. Сарагоссы). Родился в 348 г. Изучал риторику 
и стал адвокатом. Дважды занимал должность наместника провинции, 
затем получил почетную должность при дворце. Возможно, стал comes 
primi ordinis. Поэт. Христианин.

Кинегий (Cynegius) —  vir clarissimus конца IV в.574 Сын Эмилия 
Флора Патерна. Вероятно, родственник Матерна Кинегия, и, следова-
тельно, был родом из Испании.

Кинегий (Cynegius) —  vir clarissimus конца IV в.575 Квестор- кандидат 
396/398 гг.

Матерн Кинегий (Maternus Cynegius)  —  vir illustris конца 
IV в.576 Вероятно, испанец (все должности занимал при императоре 

569 PLRE I. P. 8 со ссылкой на Lib. Or. XXX. 46.
570 Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. P. 71.
571 PLRE I. P. 148–149.
572 Ibid. P. 149.
573 Ibid. P. 214.
574 Ibid. P. 235.
575 Ibid. 
576 Ibid. P. 235–236.
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Феодосии I). Викарий в 381 г., comes sacrarum largitionum в 383 г., quaestor 
sacri palatii 383/384 гг., префект претория Востока 384–388 гг. Консул 
388 г. Христрианин. Выпускал антиязыческие постановления, когда 
находился в должности префекта претория. Умер в дороге, возвра-
щаясь из поездки в Осроену. Его жена Аханция отвезла его останки 
в Испанию. Отец Антонии Кассии и Матерны Кинегии. Родственник 
Эмилия Флора Патерна.

Нуммий Эмилиан Декстер (Nummius Aemilianus Dexter) —  vir illustris 
конца IV в.577 Испанец по происхождению, но последовал за Феодосием I 
на Восток. Проконсул Азии ок. 379/387 гг., comes rerum privatarum 
(на Востоке) в 387 г. Вероятно, возвратился в Италию в 394/395 г. 
и стал префектом претория Италии в 395 г. Был яростным христиани-
ном и писал исторические работы. Вдохновил Иеронима на написание 
de viris illustribus, и эта работа посвящена ему. Сын Пакациана, епископа 
Барселоны.

Эмилия Патерна Эвномия (Aemilia Paterna Eunomia) —  clarissima 
femina середины/конца IV в.578 Жена Луция Турция Апрониана Секунда. 
Мать Турция Секунда. Родственница Эмилия Флора Патерна.

Валерий Фортунат (Valerius Fortunatus) —  vir clarissimus середины 
IV в.579 Родился в сенаторской семье, но был освобожден от сенатор-
ского статуса по просьбе его матери. Восстановил свой статус после 
совершеннолетия. Был выдвинут в качестве квестора- кандидата, но был 
слишком беден для этого. Симмах обратился к сенату от его имени. 
Уроженец Эмериты.

Флавий Гигин (Fl. Hyginus) —  vir clarissimus середины IV в.580 Комит 
и презид Мавретании Цезарийской. Христианин. Патрон Типасы. 
Происходил из Кордубы (Бетика).

Домиций Латрониан (Domitius Latronianus) —  vir clarissimus первой 
половины IV в.581 Корректор Сицилии незадолго до 314 г., прокон-

577 PLRE I. P. 251.
578 Ibid. P. 297.
579 Ibid. P. 370–371.
580 Ibid. P. 446.
581 Ibid. 
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сул провинции Африка 314/324 гг. Возможно, родственник писателя 
Латрониана, в таком случае он испанец.

Мариниан (Marinianus) —  vir spectabilis второй половины IV в.582 
Уроженец Галлеции (или Галатии). Преподавал право в Риме до 383 г. 
Викарий Испании 383 г. Вероятно, язычник, поскольку поддерживал 
еретиков- присциллиан в 383 г. У него был сын Максимилиан, за кото-
рого в 409 г. он заплатил Алариху выкуп в 30 тыс. солидов; а также дочь, 
которая, вероятно, родилась в Испании в 383 г.

Мелания Старшая (Melania) —  clarissima femina второй поло-
вины IV / начала V в. (ок. 340 —  ок. 410 г.)583. Родом из Испании. 
Принадлежала к знатной семье. Внучка Антония Марцеллина, консу-
ла 341 г. Вышла замуж в юном возрасте и осталась вдовой в 22 года. 
У нее было трое сыновей, двое из которых умерли рано. Одним из ее 
сыновей был Публикола, породнившийся с родом Валериев. Назначив 
своему сыну опекуна, отплыла в Александрию, где посетила отцов- 
пустынников, а затем отправилась в Палестину, где прожила 27 лет. 
Оказывала помощь жертвам преследований Валента и основала мо-
настырь в Иерусалиме. В возрасте 60 лет вернулась в Рим (ок. 400 г.). 
Обратила в христианство язычника Апрониана, мужа своей племян-
ницы Авиты, и продала те сицилийские поместья, от которых еще 
не избавилась ранее. Затем вернулась в Палестину и умерла незадолго 
до 410 г. Ее внучкой была Мелания младшая.

Эмилий Флор Патерн (Aemilius Florus Paternus) —  vir illustris конца 
IV в.584 Проконсул Африки в 393 г., comes sacrarum largitionum 396/398 гг. 
Состоял в переписке с Кв. Аврелием Симмахом. Христианин. Сын —  
Кинегий, которого он хотел женить на внучке Амвросия Медиоланского. 
Возможно, родственник Флора и Матерна Кинегия.

Флавий Саллюстий (Flavius Sallustius) —  vir illustris второй поло-
вины IV в.585 Возможно, родом из Испании. В начале карьеры зани-
мал неизвестные должности наместника провинции, затем три ви-
кариата (vicarius quinq. provinciarum, vicarius Hispaniarum, vicarius urbi 

582 PLRE I. P. 559.
583 Ibid. P. 592–593.
584 Ibid. P. 671–672.
585 Ibid. P. 797–798.
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Romae). Комит консистория при Цезаре Юлиане, префект претория 
Галлии в 361–363 гг. (отговаривал Юлиана от вторжения в Персию), 
консул 363 г. Получил панегирик от Латина Алкима Алефия, ритора 
из Бурдигалы. Язычник.

Север (Severus) —  vir spectabilis первой половины IV в.586 Викарий 
или префект претория на Западе в 322–323 гг.

Север (Severus) —  vir spectabilis первой половины IV в.587 Комит 
в Испании в 333–335 гг. Возможно, сын Ацилия Севера.

Ацилий Север (Acilius Severus) —  vir illustris первой половины IV в.588 
Жил в Испании. Консул 323 г., префект города Рима с 4 января 325 г. 
по 13 ноября 326 г. Состоял в переписке с Лактанцием. Предок Ацилия 
Севера, сенатора середины IV в.

Ацилий Север (Acilius Severus) —  vir clarissimus середины IV в.589 
Жил в Испании. Потомок Ацилия Севера. Написал автобиографию 
в прозе и стихах.

Италия и Сицилия
Адаукт (Adauctus) —  vir clarissimus, занимавший пост magister sum‑

marum rationum, а затем rationalis summae rei до 303 г.590 Христианин, 
пострадавший в результате гонений императора Диоклетиана. По сви-
детельству Евсевия, имел италийское происхождение591.

Волузий Венуст (Volusius Venustus) —  vir clarissimus, уроженец 
г. Канузия (Апулия)592. Корректор Апулии и Калабрии в период между 
317 и 333 гг. Консуляр Сицилии до 362 г. Викарий Испании 362–363 гг. 
Дважды выступал в качестве легата римского сената в 362 г. и ок. 370 г. 
Отец Вирия Никомаха Флавиана.

586 PLRE I. P. 831.
587 Ibid. P. 831.
588 Ibid. P. 834.
589 Ibid. P. 835.
590 Ibid. P. 12–13.
591 Eusebius H. E. VIII.XI.2.
592 PLRE I. P. 949.
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Агинаций (Aginatius) —  vir spectabilis середины IV в. Происходил 
из знатной семьи593. Авторы «Просопографии поздней Римской импе-
рии» относят его к роду Анициев594. Родился в Риме. Занимал должно-
сти консуляра Бизацены в 363 г. и викария Рима в 368–370 гг. Был во-
влечен в судебные процессы по обвинениям в государственной измене, 
происходившие в Риме в правление императора Валентиниана I. Был 
арестован и казнен по обвинению в прелюбодеянии и занятиях черной 
магией в 375 или в 376 г.

Альбина (Albina) —  clarissima femina середины IV в., умерла в 388 г. 
Мать Марцеллы и, возможно, Ацеллы. Христианка. Известна тем, что 
передала собственное имущество детям своего брата и посвятила 
себя аскезе595.

Альбина (Albina)  —  clarissima femina конца IV  в.596 Родилась 
в г. Нола. Принадлежала к аристократической семье Цейониев (отец —  
Цейоний Руфий Альбин). Жена Публиколы. Мать Мелании. После 
смерти Публиколы жила с дочерью в Кампании, на Сицилии, в Африке 
(г. Тагасте). Последние годы жизни провела в Палестине. Христианка.

Марк Нуммий Цейоний Анний Альбин (M. Nummius Ceionus Annius 
Albinus) —  vir clarissimus конца III в. Городской претор. Язычник, фи-
нансировавший посвящения Геркулесу. Обладал значительным состоя-
нием, сделал вклад на строительство некоего здания в размере 400 тыс. 
сестрециев597. Сын Нуммия Цейония Альбина598.

Публилий Цейоний Цецина Альбин (Publilius Caeionius Albinus) —  
vir clarissimus середины IV в.599 Консуляр провинции Нумидия (con‑
sularis sexfascalis provinciae Numidiae Constantinae) ок. 364/367 гг. 
Проводил активную строительную политику в провинции. Возможно, 

593 Amm. XXVIII.1.30: iam inde a priscis maioribus nobilem; 52: homo patriciae stirpis; 
54: senatorem perspicui generis.

594 PLRE I. P. 30.
595 Jer. Ep. 32.2, 45.7, 127.2.4; Salzman M. R. The Making of a Christian Aristocracy. 

P. 151–152; PLRE I. P. 32.
596 PLRE I. P. 33.
597 CIL VI.37118.
598 PLRE I. P. 34.
599 Ibid. P. 34–35.
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был язычником. Дети —  Цецина Деций Альбин и христианка Лета, 
внучка —  христианка Павла. А. Джонс также предполагает, что он 
являлся отцом Цейоний Контуция Грегория, упоминаемого в пись-
мах Симмаха.

Цецина Деций Альбин младший (Caecina Decius Albinus iunior) —  vir 
illusrtis конца IV —  начала V в.600 Занимал должность нотария до 392 г., 
а также должности консуляра провинции Нумидия (consularis sexfascalis 
provinciae Numidiae Constantinae) в 388/392 гг., консуляра Кампании 
в 397–398 гг. (уже в ранге vir spectabilis), квестора священного двор-
ца (или магистра оффиций) ок. 398/401 гг., префекта Рима в 402 г. 
Язычник. Состоял в переписке с Симмахом. Отец Цецины Деция 
Агинация Альбина и зять Агинация.

Нуммий Альбин (Nummius Albinus) —  vir clarissimus в конце III —  
начале IV в.601

Марк Нуммий Альбин Тритуррий (M. Nummius Albinus Triturrius) —  
vir illustris середины IV в. Квестор- кандидат, городской претор и дважды 
консул. Занимал ординарный консулат в 345 г., а до этого, вероятно, 
был суффект- консулом. Отец Нуммия Секунда602.

Цейоний Руфий Альбин (Ceionius Rufius Albinus) —  vir illustris 
первой половины IV в. Консул 335 г. с Юлием Констанцием, братом 
Константина I. Префект города Рима с 30 декабря 335 г. по 10 марта 
337 г. За службу по приказу сената удостоен статуи. Отец Цейония 
Руфия Волузиана и дед Цейония Руфия Альбина. Возможно, автор 
стихотворной истории Рима603.

Цейоний Руфий Альбин (Ceionius Rufius Albinus) —  vir illustris конца 
IV в. Занимал должность проконсула или викария (до 389 г.), префект 
города Рима с 389 по 391 г. Язычник. Отец Руфия Антония Агрипния 

600 PLRE I. P. 35–36.
601 В конце III —  начале IV в. в источниках упоминается еще один vir clarissi‑

mus —  Нуммий Альбин. Возможно, они оба были идентичны Марку Нуммию Цейо-
нию Аннию Альбину или Нуммию Цейонию Альбину или же были разными людьми.

602 PLRE I. P. 37.
603 Ibid. P. 37.
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Волузиана604. Описан Макробием как один из наиболее образованных 
людей своего времени, автор стихов.

Амвросий (Ambrosius) —  vir illustris в середине IV в.605 В письме 
к нему св. Амвросий сетовал, что Медиолан страдает от варварских 
вторжений, следовательно, он мог быть уроженцем Медиолана. Префект 
претория в Галлии в 340 г. В качестве префекта сопровождал Августа 
Константина II в Галлию в 340 г. Его сын Амвросий родился во время 
его префектуры. У него также были и другие дети —  Марцеллина 
и Ураний Сатир.

Амвросий (Ambrosius) —  vir illustris во второй половине IV в.606 
После смерти отца воспитывался в Риме. Занимал должности адво-
ката, ассессора, консуляра в провинции Эмилия и Лигурия ок. 374 г. 
Христианин. Занимал пост епископа Медиолана с 374 по 397 г.

Петроний Анниан (Petronius Annianus) —  vir illustris начала IV в.607 
Консул 314 г., префект претория (Италии?) в 315–317 гг.

Петроний Аполлодор (Petronius Apollodorus) —  vir clarissimus второй 
половины IV в.608 Язычник. Занимал должности великого понтифика, 
квиндецемвира священнодействий и жреца культа Митры (pater sac‑
rorum dei invicti Mithrae). Прошел обряды криоболии и тавроболии 
вместе с женой Руфией Волузианой.

Цейоний Апрониан (Ceionius Apronianus) —  vir clarissimus первой 
половины IV в.609 Занимал должность patronus civitatis в одном из городов 
Проконсульской Африки.

Луций Турций Фесасий Апрониан (L. Turcius Faesasius 
Apronianus) —  vir clarissimus середины/конца III в.610 Занимал долж-
ность консула- суффекта. Был женат на Эмилии Каллисте.

604 PLRE I. P. 37–38.
605 Ibid. P. 51.
606 Ibid. P. 52.
607 Ibid. P. 68–69.
608 Ibid. P. 84.
609 Ibid. P. 87.
610 Ibid. 
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Турций Апрониан (Turcius Apronianus) —  vir clarissimus конца IV в.611 
Был женат на Авите. Имел двоих детей, Астерия и Эвномию. Язычник, 
обращенный в христианство Меланией. К 405 г. проживал в Риме.

Луций Турций Апрониан (L. Turcius Apronianus) —  vir illustris се-
редины IV в.612 Наместник Лукании и Бруттия в 323 г., префект города 
Рима с 14 июля по 25 октября 339 г. Отец Луция Турция Апрониана 
Астерия и Луция Турция Секунда Астерия.

Луций Турций Апрониан Астерий (L. Turcius Apronianus signo 
Asterius) —  vir illustris середины IV в.613 Квестор, претор, корректор 
Этрурии и Умбрии в 342 г., префект города Рима в 362–364 гг. Участник 
сенаторского посольства к императору Юлиану в Антиохию. Язычник. 
Занимал должность квиндецемвира священнодействий.

Арсений, св. (Arsenius St.)  —  vir clarissimus конца IV  —  нача-
ла V в.614 Был диаконом в Риме, затем был приглашен Феодосием I 
в Константинополь на должность воспитателя Аркадия и Гонория. 
В возрасте 40 лет стал монахом и отправился жить в Египет. Знал гре-
ческий и латинский языки.

Аселла (Asella)  —  clarissima femina конца IV  —  начала V  в.615 
Христианка. Посвятила свою жизнь религии с 12 лет. Сестра Марцеллы. 
Адресат писем Иеронима Стридонского. Жила в Риме.

Аттик (Atticus) —  vir clarissimus IV в.616 Его имя сохранилось в над-
писи, найденной на фрагменте эпистиля недалеко от curia Iulia в Риме. 
Возможно, проживал в Риме.

Флавий Аттик (Fl. Atticus) —  vir clarissimus начала IV в.617 Язычник, 
занимал жреческую должность в Риме.

611 PLRE I. P. 87.
612 Ibid. P. 88.
613 Ibid. P. 88–89.
614 Ibid. P. 111.
615 Ibid. P. 117.
616 Ibid. P. 123.
617 Ibid. 
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Понтий Аттик (Pontius Atticus) —  vir clarissimus второй половины 
IV в.618 Корректор Лукании и Бруттия в 374 г. Возможно, язычник, 
который занимал жреческую должность.

Ноний Тиней Таррутений Аттик (Nonius Tineius Tarrutenius 
Atticus) —  vir clarissimus середины IV в.619 Квестор- кандидат, praetor 
tutelarius. Язычник, занимал жреческую должность квиндецемвира 
священнодействий. Отец Нония Аттика Максима и Максимы.

Авита (Avita) —  clarissima femina конца IV / начала V в.620 Уроженка 
г.  Нолы. Христианка. Жена Турция Апрониана и  мать Астерия 
и Эвномии, племянница Мелании Старшей.

Аниций Авхений Басс (Anicius Auchenius Bassus) —  vir illustris кон-
ца IV в.621 Уроженец и патрон г. Беневента. Квестор- кандидат, претор 
tutelaris, проконсул Кампании между 379 и 382 г., префект города Рима 
с 22 ноября 382 г. по 25 августа 383 г. Христианин. Сын Амния Мания 
Цезония Никомаха Аниция Паулина. Жена —  Туррения Гонората. Отец 
Аниция Авхения Басса, консула 408 г., и Туррании Аниции Юлианы. Его 
называли restitutor generis Aniciorum. Патрон Fabrateria Vetus и Неаполя.

Цезоний Басс (Caesonius Bassus) —  vir illustris начала IV в.622 Консул 
317 г.

Луций Цезоний Овиний Манлий Руфиниан Басс (L. Caesonius 
Ovinius Manlius Rufinianus Bassus) —  vir clarissimus середины —  конца 
III в.623 Родился, вероятно, между 225 и 230 гг. (во время правления 
Александра Севера). Занял свою первую должность в промежутке 
между 240/245 гг. (при императорах Гордиане или Филиппе Арабе), 
начал карьеру как triumvir capitalis. Затем он стал sevir turmae deducendae 
(equitum Romanorum). Следующим этапом его карьеры стали должно-
сти quaestor candidatus и praetor candidatus, а затем два кураторства —  
в Беневенте и Лавиниуме. Около 260 г. стал консулом- суффектом. 
Его консульская карьера началась с должности curator alvei Tiberis 

618 PLRE I. P. 123.
619 PLRE I. P. 123.
620 PLRE I. P. 126.
621 PLRE I. P. 152–154.
622 PLRE I. P. 154.
623 PLRE I. P. 156–157.
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et cluacarum (sic) sacrae Urbis. Затем занимал несколько должностей 
в Африке —  легат в провинции Африка Карфагенская, куратор Colonia 
Carthaginensium и проконсул Африки в течение трех лет (в промежут-
ке с 276 по 282 г.). Вскоре Ц. был назначен Пробом председателем 
в iudicium magnum —  суде с юрисдикцией в Риме, состоявшем из се-
наторов, а затем iudex sacrarum cognitionum vice Caesaris. Последнюю 
должность занимал сначала в Риме (ок. 276–281 гг.), а затем в Африке 
(ок. 281/282 гг.). Между 283 и 285 гг. ему был дарован титул comes 
Augustorum, когда императоры Кар и Карин или Карин и Нумериан 
правили совместно. В 284/285 гг. он стал префектом города Рима 
и одновременно получил второе суффект- консульство —  нетипичная 
ситуация для III в., поскольку за суффект- консулатом обычно следовал 
ординарный консулат624. Кроме того, был палатинским салием, понти-
фиком Непобедимого Солнца и старшим понтификом. Его жена должна 
была принадлежать к gens Ovinia.

Септимий Басс (Septimius Bassus) —  vir illustris начала IV в.625 
Префект города Рима 317–319 гг. Участвовал к посольстве ко двору 
с 13 июля по 13 августа 318 г.

Луций Валерий Септимий Басс (L. Valerius Septimius Bassus) —  vir 
illustris конца IV в.626 Префект города Рима 379/383 г. Внук Септимия 
Басса, отец Валерия Адельфия Басса.

Тарраций Басс (Tarracius Bassus) —  vir illustris второй половины 
IV в.627 В 368/371 гг. Т. Б. и его брат Камений пострадали от «римских 
процессов», но были оправданы. Префект города Рима после 374 г.

Блезилла (Blessila) —  clarissima femina середины IV в.628 Жена Рогата 
и мать Павлы. Происходила из семей Сципионов и Гракхов.

624 Нетипичность получения им суффект- консулата во второй раз вместо полагав-
шегося ординарного консулата привела к тому, что ряд исследователей отождествляет 
его с Бассом, ординарным консулом 259 г.; см.: Christol M. Essai sur l’évolution des 
carrieres sénatoriales dans la seconde moitié du IIIe s. ap. J.-C. Paris, 1986. P. 100–101.

625 PLRE I. P. 157.
626 Ibid. P. 158.
627 Ibid. 
628 Ibid. P. 162.
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Блезилла (Blessila) —  clarissima femina конца IV в.629 Христианка. 
Дочь Павлы и Юлия Токсоция. Сестра Евстохия, Паулины, Руфины, 
Токсоция. Знала греческий и иврит.

Эмилия Каллиста (Aemilia Callista) —  clarissima femina конца III в.630 
Жена Луция Турция Фесасия Апрониана. Принадлежала к роду Акониев 
Каллистов из Вольсиниев.

Луций Аконий Каллист Кинегий (L. Aconius Callistus signo 
Cynegius) —  clarissimus memoriae vir середины/конца III в.631 Происходил 
из рода Акониев Каллистов. Жена —  Горация Марина.

Камений (Camenius) —  vir clarissimus второй половины IV в.632 
В 368/371 гг. Вместе с братом Таррацием Бассом пострадал от «рим-
ских процессов», но оба были оправданы. Он и Алфений Цейоний 
Юлиан Камений могут быть одним и тем же человеком.

Цейоний Камений (Caeionius Camenius) —  vir clarissimus IV в.633 
Брат Цейонии Фусцианы.

Каттианилла (Cattianilla) —  clarissima femina второй половины 
IV в.634 Наследница имущества Постумиана (совместно с Севериллой 
и Цецинией Лоллианой).

Аврелий Цельзин (Aurelius Celsinus) —  vir illustris в середине IV в.635 
Проконсул Африки в 338–339 гг., префект города Рима с 25 февра-
ля 341 г. по 1 апреля 342 г., префект города Рима повторно с 1 марта 
по 12 мая 351 г.

Клодий Цельзин Адельфий (Clodius Celsinus signo Adelphius) —  vir 
illustris в середине IV в.636 Корректор Апулии и Калабрии до 333 г., про-
консул провинции до 351 г., префект города Рима с 7 июня по 18 декаб-
ря 351 г. Был обвинен Дором в заговоре против узурпатора Магненция. 
Жена —  христианская поэтесса Фальбония Бетиция Проба, сыно-

629 PLRE I. P. 162.
630 Ibid. P. 175.
631 Ibid. P. 176.
632 Ibid. P. 177.
633 Ibid. P. 178.
634 Ibid. P. 187.
635 Ibid. P. 192.
636 Ibid. P. 192–193.
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вья —  Квинт Клодий Гермогениан Олибрий и Фальтоний Проб Алипий. 
Патрон Беневента. Может быть отождествлен с Клодием Цельзином, 
консуляром Нумидии в 333/337 гг.

Клодий Цельзин (Clodius Celsinus) —  vir clarissimus первой половины 
IV в.637 Консуляр провинции Нумидия в 333/337 гг.

Рагоний Винцентий Цельс (Ragonius Vincentius Celsus) —  vir spec‑
tabilis второй половины IV в.638 Начал карьеру в очень юном возрасте 
с должности oratori fori urbanae praefecturae (в 384/385 гг.). Затем стал 
квестором, триумфальным претором, консулом- суффектом и префектом 
анноны (до 25 августа 389 г.). Патрон Остии и коллегии mensores Порта.

Целий Цензорин (Caelius Censorinus) —  vir clarissimus второй по-
ловины IV в.639 Консуляр Нумидии в 375/378 гг. Возможно, это тот 
Цензорин, который владел собственностью в Байях рядом с виллой 
Симмаха. Возможно, сын Целия Цензорина, консуляра Кампании 
314/337 гг.

Гай Целий Цензорин (C. Caelius Censorinus) —  vir clarissimus на-
чала IV в.640 Претор- кандидат, суффект- консул, исполнял несколько 
кураторств (curator viae Latinae, curator Regii Iulii или regionis VII sc. 
urbis Romae, curator splendidae Carthaginis). Комит при Константине I 
и Максиме. Занимал финансовую должность на Сицилии, Сардинии 
и Корсике (exactor auri et argenti provinciarum III). Консуляр провинции 
Сицилия (после 314 г.), затем провинции Кампания (после 324 г.). 
Занимался строительной деятельностью в Ателле, возможно, своем 
родном городе.

Нераций Цереал (Naeratius Cerealis) —  vir illustris середины IV в.641 
Префект анноны в 328 г., префект города Рима 26 сентября 352 г. —  
8 декабря 353 г., консул 358 г. В 351 г. присутствовал на Сирмийском 
соборе и участвовал в осуждении учения Фотина. Будучи в преклон-
ном возрасте, хотел жениться на молодой вдове Марцелле (христиан-
ке), но получил отказ. Брат Вулкация Руфина и Галлы. Отец Нерация 

637 PLRE I. P. 193.
638 Ibid. P. 195–196.
639 Ibid. P. 196.
640 Ibid. 
641 Ibid. P. 197–199.
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Скопия. В Риме владел домом (domus Neratiorum), превратил его в тер-
мы ок. 360 г.

Цетег (Cethegus) —  vir clarissimus второй половины IV в.642 Проживал 
в Риме рядом с macellum Liviae (на Эсквилине). Пострадал от «римских 
процессов», был казнен по обвинению в прелюбодеянии ок. 370 г.

Остория Хелидо (Ostoria Chelido) —  clarissima femina конца III в.643 
Дочь Остория Евходиана. Сохранился ее саркофаг в Риме. Язычница. 
Принадлежала к древнему роду.

Кларитас (Claritas) —  clarissima femina конца III в.644 Пострадала 
в результате «римских процессов», была казнена по обвинению в пре-
любодеянии в 368/370 гг.

Ацилий Клар (Acilius Clarus) —  vir clarissimus конца III в.645 Презид 
провинции Нумидия, корректор Италии в 286 г.

Клавдия (Claudia) —  clarissima femina середины IV в.646 Состояла 
в коллегии дев-весталок, но после того, как приняла христианство, 
ее имя было стерто из надписей коллегии.

Аниций Клавдий (Anicius Claudius) —  vir illustris во второй полови-
не IV в.647 Бывший консул 383 г. Поскольку в консульских фастах нет 
консула с таким именем, авторы PLRE предполагают, что его следует 
отождествить с Клодием Гермогенианом Олибрием, консулом 379 г.

Корнелий (Cornelius) —  vir clarissimus второй половины IV в.648 
Пострадал в результате «римских процессов» в Риме в 368/370 гг. 
Был казнен по обвинению в колдовстве.

Деметрия (Demetrias) —  clarissima femina начала IV в.649 Бабушка 
Аниция Гермогениана Олибрия, консула 395  г. Жена Петрония 
Пробиана, консула 322 г., или Аниция Паулина, консула 334 г.

642 PLRE I. P. 199–200.
643 Ibid. P. 201.
644 Ibid. P. 206.
645 Ibid. 
646 Ibid. 
647 Ibid. P. 208.
648 Ibid. P. 229.
649 Ibid. P. 247.
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Дезидерий (Desiderius) —  vir spectabilis второй половины IV в.650 
Викарий Галлии, или Испании, или Британии.

Помпей Девтерий (Pompeius Deuterius) —  vir clarissimus середины 
IV в.651 Патрон Тимгада.

Евмений (Eumenius) —  vir clarissimus второй половины IV в.652 
Сенатор, который пострадал в результате «римских процессов» ок. 
370 г. Был обвинен в прелюбодеянии и арестован.

Евсафий (Eusafius)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.653 
Пострадал от «римских процессов». В 368/371 гг. был обвинен в от-
равлении вместе с другими сенаторами (Таррацием Бассом, Камением 
и Марцианом), но затем оправдан.

Юлия Евстохия (Iulia Eustochium) —  clarissima femina конца IV / 
начала V в.654 Знатного происхождения. Дочь Павлы и Юлия Токсоция. 
Христианка, с детства вела аскетический образ жизни. Сопровождала 
свою мать в Палестину, где они поселились в Вифлееме. Оставалась 
в Палестине до своей смерти в 419 г. Состояла в переписке с Иеронимом 
Стридонским.

Фабиола (Fabiola) —  clarissima femina конца IV в.655 Происходила 
из рода Фабиев. Дважды выходила замуж. После смерти второго 
мужа посвятила себя религиозной жизни. Христианка. Продала свое 
имущество и потратила деньги на благотворительность (больницы 
и монастыри). Вместе с Паммахием построила xenodochium в Порте. 
Состояла в переписке с Иеронимом Стридонским. В 394 г. находилась 
в Палестине, но поспешно ее покинула из-за страха перед гуннами, 
опустошавшими Восток.

Ацилий Фаустин (Acilius Faustinus) —  vir spectabilis конца III / на-
чала IV в.656 Состоял в коллегии сенаторов, участники которой внесли 

650 PLRE I. P. 250.
651 Ibid. 
652 Ibid. P. 295.
653 Ibid. P. 300.
654 Ibid. P. 312.
655 Ibid. P. 323.
656 Ibid. P. 327.
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по 400 тыс. сестерциев на строительство здания. Возможно, был языч-
ником.

Марк (или Манлий) Ацилий Фауст (M. (M’.) Acilius Faustus) —  vir 
clarissimus начала IV в.657

Аниций Фауст (Anicius Faustus) —  vir illustris конца III в.658 Консул- 
суффект, консул 298 г., префект города Рима в 299–300 г. Отец Амния 
Аниция Юлиана и Секста Аниция Паулина.

Юлий Фест (Iul. Festus) —  vir clarissimus конца III / начала IV в.659 
Состоял в коллегии сенаторов, участники которой внесли по 400 тыс. 
сестерциев на строительство здания.

Руфий Фест (Rufius Festus) —  vir clarissimus начала IV в.660 Был языч-
ником. Занимал жреческую должность квиндецемвира священнодейст-
вий. Возможно, потомок Руфиев Фестов из Вольсиниев. Отец или дед 
Постумия Руфия Феста.

Постумий Руфий Фест Авиен (Postumius Rufius Festus Avienius) —  
vir spectabilis середины/конца IV в.661 Уроженец Вольсиниев. В начале 
карьеры, вероятно, занимал должность корректора Лукании и Бруттия, 
проконсул Ахайи, проконсул Африки. Язычник. Поэт. Был женат 
на Плацидии. Отец Плацида.

Никомах Флавиан (Nicomachus Flavianus)  —  vir illustris конца 
IV —  начала V в.662 Консуляр Кампании (до 382 г.), проконсул Азии 
382–383 гг. Гимерий составил три речи в его честь, пока он занимал 
пост проконсула Азии. Был вызван ко двору, когда Феодосий нахо-
дился в Италии в 389/391 гг., но не получил повышения. Префект 
города Рима в 392/394 гг. (при узурпаторе Евгении). Префект города 
Рима в 399–400 гг., префект города Рима во второй раз в 408 г. В 414 г. 
был отправлен со специальной миссией в Африку. Префект прето-
рия Италии, Иллирика и Африки в 431–432 гг. Сын Вирия Никомаха 
Флавиана. Имел несколько детей. Патрон Неаполя. Владел поместьями 

657 PLRE I. P. 328–329.
658 Ibid. P. 329.
659 Ibid. P. 336.
660 Ibid. 
661 Ibid. P. 336–337.
662 Ibid. P. 345–347.
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на Сицилии. Занимался литературным трудом, выпустил издание Тита 
Ливия. Состоял в переписке с Кв. Аврелием Симмахом.

Вирий Никомах Флавиан (Virius Nicomachus Flavianus) —  vir illustris 
второй половины IV в.663 Родился в 334 г. Квестор, претор, консуляр 
Сицилии 364/365 гг., викарий Африки 377 г., квестор священного 
дворца 389/390 гг., префект претория Италии, Иллирика и Африки 
(при Феодосии и при узурпаторе Евгении). Консул 394 г., назначенный 
узурпатором Евгением (без коллеги). После поражения узурпатора 
Евгения 5 сентября 394 г. покончил жизнь самоубийством. Был близким 
другом Кв. Аврелия Симмаха. Занимался историей. Язычник, занимал 
должность великого понтифика. Принимал участие в тавроболиях. 
Его жена также была язычницей. Патрон Лептиса.

Фурия (Furia) —  clarissima femina конца IV в.664 Христианка. Ее отец 
(Квинтилий Лет) также был христианином. Вела происхождение 
из семей Камиллов и Гракхов. Состояла в родстве с семьей Св. Павлы. 
Вышла замуж за сына Секста Петрония Проба. Состояла в переписке 
с Иеронимом Стридонским. Владела значительным состоянием.

Цейония Фусциана (Caeionia Fusciana) —  clarissima femina IV в.665 
Сестра Цейония Камения.

Ацилий Глабрион (Acilius Glabrio) —  vir clarissimus конца III / на-
чала IV в.666 Состоял в коллегии сенаторов, участники которой внесли 
по 400 тыс. сестерциев на строительство здания. Возможно, был языч-
ником. Происходил из семьи с древней родословной.

Гордиан (Gordianus) —  vir clarissimus конца III / начала IV в.667 
Состоял в коллегии сенаторов, участники которой внесли по 400 тыс. 
сестерциев на строительство здания. Возможно, был язычником.

Флавий Горгоний (Flavius Gorgonius) —  vir illustris второй полови-
ны IV в.668 Comes rerum privatarum 386 г., почетный префект претория. 
Христианин. Уроженец Пицена.
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Гракх (Gracchus) —  vir illustris второй половины IV в.669 Префект 
города Рима в 376–377 гг. Во время своей префектуры разрушил храм 
Митры и принял христианство. Возможно, его следует отождествлять 
с Фурием Мецием Гракхом.

Аррий Меций Гракх (Arrius Maecius Gracchus) —  vir clarissimus конца 
IV в.670 Уроженец и патрон Салернума. Возможно, его следует ото-
ждествлять с консуляром Кампании 397 г.

Фурий Меций Гракх (Furius Maecius Gracchus) —  vir clarissimus се-
редины IV в.671 Корректор Фламины и Пицена ок. 350 г. Его отцом 
был Цетег.

Луций Турраний Грациан (L. Turranius Gratianus) —  vir illustris конца 
III в.672 Корректор провинции Ахайя 285/290 гг., префект города Рима 
в 290–291 гг.

Луций Турраний Венуст Грациан (L. Turranius Venustus Gratianus) —  
vir clarissimus конца III / начала IV в.673 Городской претор в Риме. 
Язычник. Совершал посвящения Геркулесу. Возможно, может быть 
отождествлен с Луцием Турранием Грацианом, префектом города 
Рима в 290–291 гг.

Грат (Gratus) —  vir illustris конца III в.674 Консул 280 г. Возможно, 
сын Веттия Грата, консула 250 г.

Квинт Саттий Веттий Грат (Q. Sattius Fl. Vettius Gratus) —  vir cla‑
rissimus конца III / IV в.675 Язычник. Занимал жреческую должность 
augur publicus populi Romani Quiritium. Восстановил sacrarium в Регии. 
Возможно, патрон Регия. Корректор Лукании и Бруттия.

Юлий Фест Гиметий (Iulius Festus Hymetius) —  vir spectabilis второй 
половины IV в.676 Корректор Этрурии и Умбрии (до 355 г.), городской 
претор, консуляр Кампании и Самния, викарий города Рима (362 г.), 
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проконсул провинции Африка (366–368 гг.). Когда он занимал послед-
нюю должность, его обвиняли в мошенничестве. Был сослан за измену 
в Далмацию в 370/371 гг., но после смерти Валентиниана I был удостоен 
статуй в Риме и Карфагене. Муж Претекстаты, брат Юлия Токсоция. 
Язычник (?).

Италика (Italica) —  illustris femina, matrona конца IV / начала V в.677 
Кв. Аврелий Симмах просил некоего чиновника освободить от на-
логового бремени ее поместья. Владела собственностью в Африке. 
Жила в Риме. Христианка. Вдова (возможно, вышла замуж за Аниция 
Пробина, одного из сыновей Петрония Проба). Имела несколько детей 
(возможно, мать Аниции Италики).

Аниция Юлиана (Anicia Iuliana) —  clarissima femina конца IV / на-
чала V в.678 Принадлежала к роду Анициев. Жена Аниция Гермогениана 
Олибрия. Осталась вдовой до 410 г. Мать Деметрии (у нее были и дру-
гие дети). Состояла в переписке с Аврелием Августином и была адре-
сатом его сочинения Liber de bono viduitatis.

Туррания Аниция Юлиана (Tyrrania Anicia Iuliana) —  clarissima 
femina середины / конца IV в.679 Жена Квинта Клодия Гермогениана 
Олибрия, консула 379 г.

Амний Аниций Юлиан (Amnius Anicius Iulianus) —  vir illustris первой 
половины IV в.680 Проконсул Африки до 322 г., консул 322 г., префект 
города Рима с 13 ноября 326 г. по 7 сентября 329 г. Адресат эпиграммы 
Симмаха. Отец Амния Мания Цезония Никомаха Аниция Паулина 
младшего и Марка Юния Цезония Никомаха Аниция Фауста Паулина.

Алфений Цейоний Юлиан Камений (Alfenius Ceionius Iulianus  
signo Kamenius) —  vir spectabilis второй половины IV в.681 Принадлежал 
к древней сенаторской семье. Родился в 343 г. и умер в 385 г. Квестор- 
кандидат, триумфальный претор, консуляр Нумидии до 381 г., вика-
рий Африки в 381 г. Язычник. Занимал несколько жреческих должно-
стей (септемвир- эпулон, patri sacrorum summi invicti Mitrhe, hierofante 
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Aecatae, arcibuculo dei Liberi, xvviro s. f., tauroboliato deum matris, pontifici 
maiori). Имел жену и ребенка (возможно, его детьми были Цейоний 
Камений и Цейония Фусциана). Вероятно, его следует отождествлять 
с Камением, и, если это так, его братом был Тарраций Басс. Возможно, 
сын Публия Публилия Цейония Юлиана. Его дом в Риме находился 
на месте садов Барберини.

Марк Цейоний Юлиан Камений (M. Ceionius Iulianus signo 
Kamenius) —  vir illustris первой половины IV в.682 Консуляр Кампании 
324 г., проконсул Африки 326/333 гг., префект города Рима с 10 мая 333 
по 27 апреля 334 г. Был патроном Буллы Регии и Мадавры. Возможно, 
отец Публия Публилия Цейония Юлиана.

Публий Публилий Цейоний Юлиан (P. Publilius Ceionius Iulianus) —  
vir clarissimus второй половины IV в.683 Curator statuarum 353/355 гг., 
корректор Этрурии и Умбрии до 370 г. Возможно, сын Марка Цейония 
Юлиана и отец Алфения Цейония Юлиана и Таррация Басса.

Лета (Laeta) —  clarissima femina конца IV / начала V в.684 Дочь 
Публилия Цейония Цецины Альбина и матери- христианки. Жена 
Токсоция и  мать Павлы. Родственница св. Павлы и  Евстохия. 
Происходила из рода Гракхов. Состояла в переписке с Иеронимом 
Стридонским.

Юлий Аврелий Авксон Леонид Каррадий (Iulius Aur. Auxon Leonidas 
signo Carradius) —  vir clarissimus IV в.685 Квестор, претор, куратор Капуи. 
Уроженец Капуи.

Луций Мамилиан Лициниан (L. Mamilianus Licinianus) —  vir claris‑
simus конца IV в.686 Патрон и уроженец Суессы, где он занимал кури-
альные должности. Сын Мамилиана Сильвана.

Цециния Лоллиана (Caecinia Lolliana) —  clarissima femina середины/
конца IV в.687 Язычница. Жена Гая Цейония Руфия Волузиана и мать 
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Цейония Руфия Волузиана (у нее были и другие дети). Была одной 
из наследников Постумиана, возможно, его дочерью.

Лоллиан (Lollianus) —  vir clarissimus середины IV в.688 Пострадал 
от «римских процессов» —  за написание книги по магии был казнен. 
Его отцом был Гай Цейоний Руфий Волузиан, а матерью —  Цециния 
Лоллиана.

Альпиний Магн Евмений (Alpinius Magnus signo Eumenius) —  vir 
clarissimus первой половины IV в.689 Уроженец Лилибея. Презид Корсики 
в 317/324 гг. (в ранге vir perfectissimus). Затем в ранге vir clarissimus стал 
корректором Лукании и Бруттия 324/326 гг., консуляр Сицилии после 
324 г. Патрон Лилибея.

Марцелла (Marcella) —  clarissima femina конца IV / начала V в.690 
Происходила из знатного рода. Была замужем, но осталась вдовой. 
Отклонила предложение выйти замуж от Нерация Цереала. Христианка, 
вела аскетический образ жизни. Состояла в переписке с Иеронимом 
Стридонским, обсуждала с ним Библию. Находилась в Риме во время 
разграбления 410 г. и умерла через несколько месяцев после этого. 
Ее дом находился на Авентине. Дочь Альбины, сестра Аселлы.

Турция Марцелла (Turcia Marcella) —  clarissima femina конца III в.691 
Дочь Луция Турция Фесасия Апрониана, жена Туссидия.

Флавий Корнелий Марцеллин (Fl. Cornelius Marcellinus) —  vir claris‑
simus IV в.692 Корректор Апулии и Калабрии IVв. или консуляр Апулии 
и Калабрии V в. Возможно, был уроженцем Беневента.

Марциан (Marcianus) —  vir clarissimus середины IV в.693 Пострадал 
в  «римских процессах». Вместе с  Таррацием Бассом, Камением 
и Евсафием был обвинен в отравлении в 368/371 гг., но оправдан.

Юлий Фирмик Матерн младший (Iulius Firmicus Maternus iunior) —  
vir clarissimus середины IV в.694 Язычник, впоследствии ставший христи-
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анином. Адвокат. Занимался литературным трудом, автор нескольких 
работ, в том числе Matheseos libri VIII (между 334 и 337 г.). Уроженец 
Сицилии, живший там же.

Валерий Максим Василий (Valerius Maximus signo Basilius) —  vir 
illustris первой половины IV в.695 Префект города Рима с 1 сентября 319 г. 
по 13 сентября 323 гг. Вероятно, был язычником. Возможно, потомок 
Луция Валерия Публиколы Бальбина Максима, консула 256 г. Отец или 
дядя Валерия Максима.

Валерий Максим (Valerius Maximus) —  vir illustris первой поло-
вины IV в.696 Викарий Востока 325 г., префект претория при импера-
торе Константине I (на Востоке; назначен в 326 г. после возвраще-
ния Константина I из Италии), консул 327 г., префект претория при 
Констанции Цезаре в Галлии в 332–333 гг., префект претория при 
Цезаре Далмации в 337 г. Родственник Валерия Максима Василия (сын 
или племянник). Отец Василия, муж сестры Вулкация Руфина.

Мелания Младшая (Melania) —  clarissima femina конца IV / на-
чала V в.697 Дочь Альбины и Публиколы, внучка Мелании Старшей. 
В 13 лет вышла замуж за Пиниана. У них было двое детей, умерших 
во младенчестве. В 20 лет посвятила себя религиозной жизни. Продала 
собственность в Италии, на Сицилии, в Африке и Британии, а выручен-
ные деньги потратила на благотворительность. Также владела недвижи-
мостью в Испании, которая была продана после того, как она добралась 
до Палестины. Ее годовой доход составлял 120 тыс. солидов. Незадолго 
до разграбления Рима 410 г. вместе с Пинианом и своей матерью отплы-
ла на Сицилию и в Африку. Основала в Африке несколько монастырей. 
Через семь лет посетила Египет, а затем отправилась в Палестину, где 
также основывала монастыри. В 437 г. посетила своего дядю-язычника 
Волузиана в Константинополе и обратила его в христианство, а в 439 г. 
встретила императрицу Евдокию, которая совершала паломничество 
в Палестину. Умерла в Вифлееме. Аврелий Августин посвятил ей книгу.

Мессала (Messala) —  vir illustris конца III в.698 Консул в 280 г.
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Мессала (Messala)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.699 
Консуляр Паннонии Второй ок. 374 г. Потомок Мессалы, консула 280 г. 
и, возможно, отец Мессалы, префекта претория Италии в 399–400 гг.

Мессиан (Messianus)  —  vir illustris второй половины IV  в.700 
Проконсул Африки 385–386 гг., comes rerum privatarum (на Западе) 389 г.

Юлий Науцеллий (Iulius Naucellius) —  vir clarissimus конца IV в.701 
Сенатор, друг Кв. Аврелия Симмаха, состоял с ним в переписке. Его 
семья происходила из Сиракуз. Владел домом в Риме и Сполетии, где 
жил со своей женой Сабиной (владевшей недвижимостью недалеко 
от Сполетия) и сыновьями, одного из которых звали Сабин. Занимался 
литературным трудом.

Небридий (Nebridius) —  vir illustris второй половины IV в.702 
Уроженец Этрурии. В начале карьеры занимал неизвестные долж-
ности. Комит Востока в 354–358 гг., квестор священного дворца 
при Цезаре Юлиане в 360 г., префект претория Галлии в 360–361 гг. 
Отказался поддержать восстание Юлиана против Констанция II, и по-
сле того, как его чуть не линчевали солдаты, ему разрешили вернуться 
в Этрурию. Префект претория Востока 365 г. Умер в 365/366 гг. 
У него была дочь.

Флавий Неотерий (Flavius Neoterius) —  vir illustris второй поло-
вины IV в.703 Возможно, уроженец Рима. Нотарий 365 г. (отправлен 
Валентинианом I в Африку, чтобы подавить восстание Прокопия), 
префект претория Востока в 380–381 гг., префект претория Италии 
385 г., префект претория Галлии в 390 г., консул 390 г. Состоял в пере-
писке с Кв. Аврелием Симмахом.

Вирий Непоциан (Virius Nepotianus) —  vir illustris начала IV в.704 
Консул 301 г. Назван в списке сенаторов, сделавших некие платежи. 
Предок консула Вирия Непоциана и узурпатора Юлия Непоциана.
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Вирий Непоциан (Virius Nepotianus) —  vir illustris начала IV в.705 
Консул 336 г. Был женат на Евтропии.

Аниций Гермогениан Олибрий (Anicius Hermogenianus Olybrius) —  
vir illustris конца IV в.706 Патриций. Сын Секста Петрония Проба 
и Аниции Фальтонии Пробы, брат Аниция Пробина и Аниция Проба. 
Потомок Петрония Пробина и Квинта Клодия Гермогениана Олибрия. 
Муж Аниции Юлианы и отец Деметрии. Родился и вырос в Риме. 
Консул в 395 г. с братом Аницием Пробином. Умер до 410 г.

Квинт Клодий Гермогениан Олибрий (Q. Clodius Hermogenianus 
Olybrius) —  vir illustris второй половины IV в.707 Консуляр Кампании 
до 361 г., проконсул Африки 361 г., префект города Рима 369–370 гг., 
префект претория Иллирика 378 г., префект претория Востока 378 г., 
консул 379 г. Патрон Формиев. Христианин. Сын Клодия Цельзина 
Адельфия и Фальтонии Бетиции Пробы, брат Фальтония Проба Алипия. 
Жена —  Туррания Аниция Юлиана, дочь —  Аниция Фальтония Проба.

Меммий Витразий Орфит Гонорий (Memmius Vitrasius Orfitus signo 
Honorius) —  vir illustris середины IV в.708 Квестор- кандидат, претор, 
консул- суффект, консуляр Сицилии 340/350 гг., комит второго ранга 
(поддержал Констанция II во время узурпации Магненция), legatus 
secundo difficillimis temporibus petitu senatus et popilu romani (возможно, 
дважды посланник Констанция во время узурпации Магнеция или, 
что более вероятно, сразу после его поражения в конце 352 г.), comes 
ordini primi, item comes intra consistorium ordinis primi (вероятно, стал 
комитом первого ранга, будучи посланником при дворе, а затем был 
допущен в консисторию), проконсул Африки 352/353 гг., префект го-
рода Рима 353–355 гг., префект города Рима во второй раз 357–359 гг. 
(Констанций II посетил Рим во время его второй префектуры). После 
второй префектуры был обвинен в растрате и сослан, но под влиянием 
Вулкация Руфина ему были возвращены дом и имущество в 365/367 гг.; 
дело было связано с недостачей налога на вино, которую его наследни-
кам было приказано возместить. Был удостоен статуй многочисленными 
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корпорациями Рима. Язычник. Понтифик культа Весты, квиндецемвир 
священнодействий, понтифик бога Солнца. Построил храм Аполлону. 
У него было две дочери, одна из которых, Рустициана, вышла замуж 
за Кв. Аврелия Симмаха.

Паммахий (Pammachius)  —  vir spectabilis второй половины 
IV в.709 Проконсул Африки до 396 г. Друг Иеронима Стридонского. 
Принадлежал в роду Фуриев. Жена —  Паулина, дочь Св. Павлы. После 
смерти жены он потратил их общее состояние на благотворительные 
работы, особенно на xenodochium в Порте. Построил притвор для 
собора Св. Петра и titulus Pammachii. Христианин. Владел поместьями 
в Нумидии, арендаторов- донатистов которых он пытался обратить 
в ортодоксальное христианство. Умер в 410 г.

Пафий (Paphius)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.710 
Пострадал от «римских процессов». Казнен в 368/370 гг.

Св. Павла (St Paula) —  clarissima femina второй половины IV в.711 
Дочь Блезиллы и Рогата, жена Юлия Токсоция, мать Блезиллы, Паулины, 
Евстохия, Руфины и Токсоция. В 380 г., овдовев, углубилась в религиоз-
ную жизнь; оставалась в Риме пять лет, а затем в 385/386 гг. уехала жить 
в Палестину, где и оставалась до самой смерти. Вела происхождение 
из родов Гракхов и Сципионов. Состояла в переписке с Иеронимом 
Стридонским.

Павла (Paula)  —  clarissima femina начала V  в.712 Дочь Леты 
и  Токсоция. Родилась в  400  г. в  Риме. В  416–419  гг. находилась 
в Палестине.

Паулина (Paulina) —  clarissima femina второй половины IV в.713 
Дочь Павлы и Юлия Токсоция, сестра Евстохия, Блезиллы, Руфины 
и Токсоция. Жена Паммахия, умерла бездетной в 396 г. Оставила соб-
ственность мужу.

709 PLRE I. P. 663.
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Фабия Акония Паулина (Fabia Aconis Paulina) —  clarissima femina се-
редины —  конца IV в.714 Дочь Акония Катуллина. Жена Веттия Агория 
Претекстата. Язычница.

Секст Аниций Фауст Паулиниан (Sex. Anicius Faustus Paulinianus) —  
clarissimus iuvenis середины/конца III в.715 Патрон и сын патрона Узаппы 
(Секста Кокцея Аниция Фауста Паулиина).

Аниций Паулин (Anicius Paulinus) —  vir illustris второй половины 
IV в.716 Проконсул Кампании 378/379 гг., префект города Рима 380 г. 
Патрон Капуи. Вероятно, был выбран сенатом в качестве посланника  
вместе с Пинианом и Постумианом в 395/396 г.

Юний Аниций Паулин (Iunius Anicius Paulinus) —  vir clarissimus нача-
ла IV в.717 Язычник. Возможно, член жреческой коллегии септемвиров- 
эпулонов.

Амний Маний Цезоний Никомах Аниций Паулин Гонорий 
Младший (Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus 
iunior signo Honorius) —  vir illustris первой половины IV в.718 Легат 
в Карфагене при проконсуле Африки Аниции Юлиане до 322 г. (воз-
можно, 300/303 гг.), проконсул Азии и Геллеспонта (после 324 г.), 
префект города Рима с 27 апреля 334 г. по 30 декабря 335 г., консул 
334 г. Был удостоен статуи в Риме за государственный счет. Был пат-
роном corpus corariorum в Риме. Сын Амния Аниция Юлиана. Отец 
Аниция Авхения Басса.

Секст Аниций Паулин (Sextus Anicius Paulinus) —  vir illustris первой 
половины IV в.719 Проконсул Африки до 325 г., консул 325 г., префект 
города Рима с 12 апреля 331 г. по 7 апреля 333 г. Возможно, первый 
высокопоставленный сенатор, ставший христианином. Вероятно, сын 
Аниция Фауста и брат Амния Аниция Юлиана. Отец Аниция Паулина.

Марк Юний Цезоний Никомах Аниций Фауст Паулин (M. Iun. 
Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus) —  vir clarissimus первой 
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половины IV в.720 Городской претор. Язычник. Возможно, сын Амния 
Аниция Юлиана.

Бетиций Перпетв Арзигий (Betitius Perpetuus signo Arzygius) —  vir 
clarissimus первой половины IV в.721 Корректор провинции Сицилия 
312/324 гг. Дед Бетиция Перпетва, консуляра Этрурии. Возможно, 
был связан с Бетициями Пиями из Экланума.

Бетиций Перпетв Арзигий (Betitius Perpetuus Arzygius) —  vir claris‑
simus второй половины IV в.722 Консуляр Этурии и Умбрии после 366 г.

Валерий Пиниан (Valerius Pinianus) —  vir clarissimus конца IV / 
начала V в.723 Сын Валерия Севера, префекта Рима в 382 г. В 17 лет 
женился на Мелании Младшей. У них было двое детей, оба умерли 
во младенчестве. Посвятил жизнь религии. Присоединился к круж-
ку Паулина Ноланского. Незадолго до 410 г. сопровождал Меланию 
и ее мать Альбину в поездку в Африку, где из-за богатства едва не стал 
священником в Гиппоне. Владел собственностью. Через семь лет они 
отплыли в Египет, а затем в Палестину, где поселились в Иерусалиме. 
Умер в Палестине в 431/432 гг.

Марк Меций Меммий Фурий Бабурий Цецилиан Плацид 
(M. Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus) —  vir illustris 
середины IV в.724 Корректор Венеции и Истрии, префект анноны ок. 
337 г., комит первого ранга (возможно, при Константе), комит Востока, 
Египта и Месопотамии (возможно, ок. 340/341 гг.), неясная долж-
ность (iudex iterum ex delegationibus sacris), префект претория Италии 
в 342–344 гг., консул 343 г., префект города Рима с 26 декабря 346 
по 12 июня 347 г. Язычник. Великий понтифик, авгур, квиндецемвир 
священнодействий. Патрон Путеол. Возможно, потомок Гая Меммия 
Цецилиана Плацида, родственник Фурия Меция Гракха.

Барбар Помпеян (Barbarus Pompeianus) —  vir clarissimus первой 
половины IV в.725 Консуляр Кампании 333 г. Потомок Гая Габиния 
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Бабара Помпеяна и, следовательно, Габиниев из Венафрума. Возможно, 
дед Габиния Барбара Помпеяна.

Юлий Клавдий Перистерий Помпеян (Iul. Cl. Peristerius 
Pompeianus) —  vir clarissimus IV/V вв.726 Уроженец и патрон Лилибея.

Постумиан (Postumianus) —  vir clarissimus середины IV в.727 Отец 
Лоллианы и дед Каттианиллы и Севериллы. Им как его единственным 
наследникам был предъявлен иск о выплате aurum oblaticium в 384 г. 
Возможно, бывший владелец res Postumianensis, который Симмах хо-
тел купить в 397 г. Вероятно, его дочерью была Цециния Лоллиана, 
вышедшая замуж за Волузиана Лампадия; следовательно, он был либо 
сыном, либо зятем Антония Цецины Сабина, консула 316 г., а его жену, 
вероятно, звали Лоллианой.

Постумиан (Postumianus) —  vir illustris второй половины IV в.728 
Уроженец Запада. В начале карьеры занимал неизвестные должно-
сти. Префект претория Востока в 383 г. Возможно, посланник сената 
в 395/396 гг. Христианин. Знал греческий и латынь. Либо он, либо его 
сын являлся сенатором, владевшим поместьем в Лукании или Бруттии.

Постумиан (Postumianus) —  vir clarissimus конца IV в.729 Уроженец 
Рима. Адвокат 383 г. Кв. Аврелий Симмах рекомендовал его Евтропию. 
Либо он, либо Постумиан был назначен сенатом в 395 г. участником 
посольства к императору. Язычник. Возможно, брат Руфия Цейония 
Сабина, сын Цецины Сабина и внук Гая Цейония Руфия Волузиана.

Претекстата (Praetextata) —  clarissima femina середины IV в.730 
Принадлежала к знатному роду. Жена Юлия Феста Гимеция. Вероятно, 
была сестрой Веттия Агория Претекстата. Язычница.

Веттий Агорий Претекстат (Vettius Agorius Praetextatus) —  vir il‑
lustris второй половины IV в.731 Квестор- кандидат, городской претор, 
корректор Этрурии и Умбрии, консуляр Лузитании (все должности —  
до 362 г.), проконсул Ахайи 362–364 гг. (был назначен Юлианом), пре-
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фект города в 367–368 гг. (во время префектуры амнистировал последо-
вателей Урсина), легат сената (одно посольство было к Валентиниану I 
ок. 370 г.), префект претория Италии и Иллирика и Африки в 384 г., 
консул- десигнат. Умер в 384 г., когда был только назначен консулом. 
Язычник. Занимал множество жреческих должностей (augur, pon‑
tifex Vestae, pontifex Solis, quindecemvir, curialis Herculis, sacratus Libero et 
Eleusinis, hierophanta, neocorus, tauroboliatus, pater patrum). Близкий друг 
Кв. Аврелия Симмаха. Образованный человек, знал греческий и латынь. 
Жена —  Акония Фабия Паулина. У них был ребенок. Ему принадлежали 
дома в Риме на Эсквилине и Авентине.

Бриттий Претекстат Аргенций (Brittius Praetextatus signo 
Argentius)  —  vir clarissimus середины / второй половины IV  в.732 
Вероятно, был родом из Капуи. Куратор Капуи. Консуляр Бизация, ко-
мит первого ранга (после 330 г., но до 395 г.). Язычник. Квиндецемвир.

Присцилла (Priscilla) —  clarissima femina III/IV вв.733 Жена христи-
анина Марка Ацилия.

Аниция Проба (Anicia Proba) —  clarissima femina конца IV / начала 
V в.734 Дочь Петрония Проба.

Фальтония Бетиция Проба (Faltonia Betitia Proba) —  clarissima 
femina середины IV в.735 Христианка. Поэтесса, автор Cento Vergilianus 
de laudibus Christi. Жена Клодия Цельзина Адельфия, мать Клодия 
Гермогениана Олибрия и Фальтония Проба Алипия.

Аниция Фальтония Проба (Anicia Faltonia Proba) —  clarissima femi‑
na конца IV в.736 Происходила из знатной семьи. Ее отцом был Квинт 
Клодий Гермогениан Олибрий, консул 379 г., братом —  Секст Петроний 
Проб, консул 371 г. Сыновья Аниций Гермогениан Олибрий, Аниций 
Пробин, Аниций Проб также были консулами. У нее также была дочь 
Аниция Проба. Ее муж умер в 395 г., и она осталась вдовой. Была в Риме 
во время разграбления 410 г., но вскоре после этого бежала в Африку, 
где с ней жестоко обращался Ираклиан. Унаследовала большие поместья 
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в Азии и завещала доходы от них на поддержку духовенства, нищих 
и монастырей. Умерла до 432 г.

Петроний Пробиан (Petronius Probianus) —  vir illustris первой по-
ловины IV в.737 Проконсул Африки в 315–316 гг., возможно, префект 
претория в 321 г., консул 322 г., префект города Рима с 8 октября 329 
по 12 апреля 331 г. Сын —  Петроний Пробин, внук —  Секст Клавдий 
Петроний Проб. Занимался литературным творчеством. Кв. Аврелий 
Симмах составил о нем стихи.

Габиний Веттий Пробиан (Gabinius Vettius Probianus) —  vir illustris 
второй половины IV в.738 Префект города Рима в 377 г. Отремонтировал 
и украсил статуями базилику Юлия, а в других местах Форума отремон-
тировал и воздвиг новые статуи.

Аниций Пробин (Anicius Probinus) —  vir illustris второй половины 
IV в.739 Консул 395 г. (в очень юном возрасте), проконсул Африки в 396–
397 гг. Сын Секста Петрония Проба и Аниции Фальтонии Пробы, 
брат Аниция Гермогениана Олибрия, Аниция Проба и Аниции Пробы. 
Родился и вырос в Риме. Адресат Кв. Аврелия Симмаха и Арузиана 
Мессия (Exempla elocutionum). Занимался литературным трудом.

Петроний Пробин (Petronius Probinus) —  vir illustris середины IV в.740 
Консул 341 г., префект города Рима с 5 июля 345 по 26 декабря 346 г. 
Сын Петрония Пробиана, отец Секста Клавдия Петрония Проба. 
Занимался литературным трудом.

Секст Клавдий Петроний Проб (Sex. Claudius Petronius Probus) —  vir 
illustris второй половины IV в.741 Родился ок. 328 г. в Вероне. Квестор, 
городской претор, проконсул Африки в 358 г., префект претория 
Иллирика в 364 г., префект претория Галлии в 366 г., префект претория 
Иллирика, Италии и Африки в 368–375 гг. (находясь в должности, кон-
фликтовал с Максимином в 368/370 гг., защищал Сирмий от сарматов 
и квадов), оставался в должности префекта, когда Валентиниан II был 
провозглашен Августом. Консул 371 г., префект претория Иллирика, 
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Италии и Африки в 383 г. (находился в должности, когда узурпатор Магн 
Максим поднял восстание). Умер ок. 388 г. Отец Петрония Пробиана, 
Аниция Пробина, Аниция Гермогениана Олибрия, Аниция Проба 
и Аниции Пробы, а также сына с неизвестным именем. Муж Аниции 
Фальтонии Пробы. Христианин. Занимался литературным трудом. 
Получил посвящение от Руфия Постумия Феста Авиена. Патрон Капуи.

Прокул (Proculus) —  vir spectabilis середины IV в.742 Проконсул 
Африки в 340 г. Возможно, сын Луция Арадия Валерия Прокула, кон-
сула 340 г. Также может быть отцом Валерия Севера, поскольку дом 
Валериев на Целии, который принадлежал Валериям Прокулам в начале 
IV в., перешел в руки Валерия Пиниана, сына Валерия Севера, к концу 
столетия.

Луций Арадий Валерий Прокул Популоний (L. Aradius Valerius 
Proculus signo Populonius) —  vir illustris середины IV в.743 Принадлежал 
к  знатной семье (по  утверждению Кв. Аврелия Симмаха, семье 
Публикол, которая вела свое происхождение со времен Республики). 
Претор tutelaris, легат пропреторского ранга провинции Нумидия, 
peraequator census провинции Нумидия, презид провинции Бизацена, 
консуляр Европы и Фракии (ок. 325/328 гг.), консуляр Сицилии 
(ок. 330 г.), комит второго ранга (ок. 330 г.), комит первого ранга 
(ок. 330 г.), проконсул провинции Африка vice sacra iudicans idemque 
iudicio sacro per provincias Proconsularem et Numidiam, Byzacium ac Tripolim 
itemque Mauretaniam Sitifensem et Caesariensem perfunctus officio praefec‑
turae praetorio (до 333 г.), повторно комит первого ранга при дворе 
(ок. 333/337 гг. при Константине I в Константинополе), префект го-
рода Рима с 10 марта 337 г. по 13 января 338 г. (был удостоен статуи 
на форуме Траяна), консул 340 г., префект города Рима во второй раз 
с 18 декабря 351 по 9 сентября 352 г. Язычник. Авгур, великий понти-
фик, квиндецемвир священнодействий, понтифик Флавиал. Патрон 
corpus suariorum et confectuariorum и collegium pistorum в Риме и патрон 
Путеол. Вероятно, сын Арадия Руфина, префекта города Рима в 312 г., 
и брат Квинта Арадия Руфина Валерия Прокула Популония. У него 

742 PLRE I. P. 745.
743 Ibid. P. 747–749.
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было двое сыновей —  Прокул и Арадий Руфин. Семья владела домом 
на Целии.

Квинт Арадий Руфин Валерий Прокул Популоний (Q. Aradius 
Rufinus Valerius Proculus signo Populonius) —  vir spectabilis первой поло-
вины IV в.744 Презид провинции Валерии Бизацены ок. 321 г. Патрон 
Элии Адрианы Августы, Хуллу, Замы Регии, Конкордии Ульпии Траяны, 
Августы Фругиферы, Гадрумета, Фаустианенсиса, Мидиди. Сын Арадия 
Руфина, префекта города Рима 312 г.

Пройекта (Proiecta) —  clarissima femina конца IV в.745 Христианка. 
Семья владела домом Турциев на Эсквилине. Возможно, была дочерью 
Флора и умерла вскоре после замужества в возрасте 16 лет в 383 г. 
Ее эпитафия была составлена папой Дамасием. Вероятно, была сестрой 
Нумерия Пройекта.

Нумерий Пройект (Numerius Proiectus) —  vir spectabilis конца IV в.746 
Префект анноны в 393/394 гг. Возможно, друг Секста Рустика Юлиана 
и Кв. Аврелия Симмаха.

Публикола (Publicola) —  vir clarissimus конца IV / начала V в.747 
Сын Мелании. Христианин. Занимал должность городского претора ок. 
374 г. У него были жена Альбина и двое детей (Мелания и сын). Владел 
поместьями в Африке. Умер, когда Мелании было 20 лет. Состоял в пе-
реписке с Аврелием Августином. Возможно, может быть отождествлен 
с Валерием Публиколой, консуляром Кампании.

Валерий Публикола (Valerius Publicola) —  vir clarissimus конца IV в.748 
Консуляр Кампании, патрон Беневента.

Эмилия Пудентилла (Aemilia Pudentilla) —  clarissima femina конца 
III в.749 Жена Нерация Галла и, возможно, мать Нерации Эмилианы. 
Христианка.

744 PLRE I. P. 749.
745 Ibid. P. 750.
746 Ibid. 
747 Ibid. P. 753.
748 Ibid. P. 754.
749 Ibid. P. 755.
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Луций Рагоний Квинтиан (L. Ragonius Quintianus)  —  vir illus‑
tris конца III в.750 Консул 289 г. Потомок Рагониев III в., уроженцев 
Опитергиума.

Рогат (Rogatus) —  vir clarissimus середины IV в.751 Муж Блезиллы 
и отец Павлы. Происходил из знатной семьи, претендовавшей на про-
исхождение от Агамемнона.

Руфина (Rufina) —  clarissima femina конца IV в.752 Дочь Павлы 
и Юлия Токсоция, сестра Блезиллы, Евстохия, Паулины и Токсоция. 
Родилась ок. 370 г. В 385/386 гг. вышла замуж, но вскоре умерла.

Арадий Руфин (Aradius Rufinus) —  vir illustris первой половины 
IV в.753 Префект города Рима с 4 января 304 по 12 февраля 305 г., консул 
311 г., префект города Рима во второй раз с 9 февраля по 27 октября 
312 г., префект города Рима в третий раз с 29 ноября 312 по 8 декабря 
313 г. Адресат эпиграммы Кв. Аврелия Симмаха, где говорится, что он 
служил «как при добрых императорах, так и при тиранах». Возможно, 
его следует отождествлять с Квинтом Арадием Руфином, консулом, 
который совершал посвящения Солнцу и Луне. Если это так, тогда 
он был язычником. Вероятно, отец Луция Арадия Валерия Прокула 
и Квинта Арадия Руфина Валерия Прокула.

Арадий Руфин (Aradius Rufinus) —  vir illustris первой половины 
IV в.754 Родился в Риме. Комит Востока в 363–364 гг. (в конце 362 г. он 
отправился с Апронианом, Октавианом и Венустом с посольством к им-
ператору Юлиану в Антиохию и получил повышение), префект города 
Рима в 376 г. Умер в 401/402 гг., когда его дочери владели поместьями 
в Апулии. Был образованным человеком, знал греческий и латынь. Его 
отцом был Луций Арадий Валерий Прокул.

Гай Веттий Коссиний Руфин (C. Vettius Cossinius Rufinus) —  vir illustris 
первой половины IV в.755 В начале карьеры был назначен проконсулом 
Ахайи, но в должность не вступил (до восстания Максенция в 306 г.). 

750 PLRE I. P. 758.
751 Ibid. P. 767.
752 Ibid. P. 773.
753 Ibid. P. 775.
754 Ibid. P. 775–776.
755 Ibid. P. 777.



285Италия и Сицилия

При Максенции занимал должности куратора viae Flaminiae, корректора 
Венеции и Истрии, корректора Этрурии и Умбрии, корректора Кампании 
(между 306 и 312 гг.). Комит Августов (при Константине I и Лицинии). 
Префект города Рима с 20 августа 315 по 4 августа 316 г., консул 316 г. 
Язычник. Занимал несколько жреческих должностей: палатинского салия, 
авгура, понтифика бога Солнца. Патрон Атины.

Веттий Руфин (Vettius Rufinus) —  vir illustris первой половины IV в.756 
Консул 323 г. Был родственником (сыном или племянником) Гая Веттия 
Коссиния Руфина.

Вулкаций Руфин (Vulcatius Rufinus) —  vir illustris середины IV в.757 
Консуляр Нумидии, комит первого ранга при консистории (при 
Константе или Констанции); комит Востока, Египта и Месопотамии, ве-
зде судящий за императора (per easdem vice sacra iudicans) 342 г.; префект 
претория Италии 344/347 гг.; ординарный консул 347 г.; префект пре-
тория Иллирика 347–352 гг.; префект претория Галлии 354 г.; префект 
претория Италии, Иллирика и Африки 365–368 гг. Патрон Тимгада. 
Язычник. Великий понтифик. Владел собственностью на Квиринале. 
Его братом был Нераций Цереал, у него также было две сестры, одна 
из них Галла, мать Цезаря Галла.

Рустициана (Rusticiana) —  clarissima femina середины/конца IV в.758 
Дочь Меммия Витразия Орфита. Возможно, жила в Этрурии. Жена 
Кв. Аврелия Симмаха. В 375 г. они уже были женаты. Помогала Симмаху 
в литературной работе.

Сабина (Sabina) —  clarissima femina второй половины IV в.759 Дочь 
Цейония Руфия Волузиана Лампадия. Язычница. Посвятила алтарь 
Аттису и Рее во Фригиануме. Возможно, может быть отождествлен 
с Сабиной, женой Юлия Науцеллия.

Сабина (Sabina) —  clarissima femina второй половины IV в.760 Жена 
Юлия Науцеллия. Владела собственностью недалеко от Сполетия, 
которую передала своему сыну Сабину.

756 PLRE I. P. 781–782.
757 Ibid. P. 782–783.
758 Ibid. P. 786–787.
759 Ibid. P. 788.
760 Ibid.
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Сабин (Sabinus) —  vir clarissimus конца IV в.761 Сын сенатора 
и писателя Юлия Науцеллия. Его матерью была Сабина. Унаследовал 
собственность от  матери, а  также отец построил для него дом 
в Сполетии.

Маний Ацилий Бальб Сабин (Manius Acilius Balbus Sabinus) —  vir 
clarissimus конца III / начала IV в.762 Куратор alvei Tiberis riparum et clo‑
acarum sacrae urbis.

Цецина Сабин (Caecina Sabinus) —  vir clarissimus середины IV в.763 
Отец Руфия Цейония Сабина. Возможно, сын Антония Цецины Сабина.

Антоний Цецина Сабин (Antonius Caecina Sabinus) —  vir illustris пер-
вой половины IV в.764 Консул 316 г. Возможно, его следует отождеств-
лять с Цециной Сабином, названным в списке сенаторов, внесших 
некие платежи. Вероятно, отец Цецины Сабина и дед Руфия Цейония 
Сабина и Постумиана.

Руфий Цейоний Сабин (Rufius Caeionius Sabinus) —  vir claris simus 
второй половины IV в.765 Язычник. Великий понтифик, иерофант 
Гекаты, авгур, pater sacrorum invicti Митры, принимал участие в тавро-
болиях в 377 г., посвятил алтарь Великой Матери и Аттису.

Гай Аппий Эвномий Сапидиан (C. Appius Eunomius Sapidianus) —  vir 
clarissimus III/IV вв.766 Квестор- кандидат, городской претор. Уроженец 
и патрон Синуэссы.

Ураний Сатир (Uranius Satyrus) —  vir clarissimus второй половины 
IV в.767 Брат Марцеллины и Амвросия. Адвокат (при дворе преториан-
ского префекта), провинциальный наместник. В 374 г. посетил Африку 
по частным делам. Вскоре он вернулся в Италию. Умер в 374 или 375 г. 
Язычник, перешедший в христианство за несколько лет до смерти. 
Женат не был.

761 PLRE I. P. 792.
762 Ibid. P. 792.
763 Ibid.
764 Ibid. P. 793.
765 IbidI. 
766 Ibid. P. 802.
767 Ibid. P. 809.
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Нераций Скопий (Naeratius Scopius) —  vir clarissimus середины/
конца IV в.768 Сын Нерация Цереала. Проконсул Кампании.

Нуммий Секунд (Nummius Secudus) —  vir clarissimus середины 
IV в.769 Сын Марка Нуммия Альбина Тритуррия.

Турций Секунд (Turcius Secundus) —  vir clarissimus конца IV в.770 
Муж Пройекты. Христианин.

Луций Турций Секунд (L. Turcius Secudus) —  vir clarissimus конца 
III / начала IV в.771 Консул- суффект. Отец Луция Турция Апрониана, 
дед Луция Турция Апрониана и Луция Турция Секунда.

Луций Турций Секунд Астерий (L. Turcius Secundus signo Asterius) —  
vir clarissimus середины IV в.772 Квестор, претор, консул, комит Августов 
(ок. 337/340 гг.), корректор Пицена и Фламины (340/350 гг.). Патрон 
Амитернума. Сын Луция Турция Апрониана. Жена —  Эмилия Патерна 
Евномия. Возможно, отец Турция Секунда. Язычник, занимавший 
должность квиндецемвира священнодействий.

Северилла (Severilla) —  clarissima femina второй половины IV в.773 
Одна из потомков Постумиана.

Плацид Север (Placidus Severus) —  vir clarissimus второй половины 
IV в.774 Викарий города Рима 364–365 гг. Сын Квинта Флавия Мезия 
Эгнация Лоллиана Маворция и муж Антонии Марцианиллы.

Валерий Север (Valerius Severus) —  vir illustris второй половины 
IV в.775 Проконсул Африки 381 г., префект города Рима 382 г. У него 
было несколько детей, в том числе сыновья Валерий Пиниан и Север. 
Христианин.

Ацилий Глабрион Сибидий Спедий (Acilius Glabrio Sibidius signo 
Spedius) —  vir spectabilis в конце IV в.776 Легат в провинции Ахайя 

768 PLRE I. P. 810.
769 Ibid. P. 814.
770 Ibid. P. 817.
771 Ibid. 
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773 Ibid. P. 830.
774 Ibid. P. 836–837.
775 Ibid. P. 837.
776 Ibid. P. 837–838.
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(до 395 г.), консуляр Кампании, викарий per Gallias septem provinciarum, 
sacri auditorii cognitor после 399 г. Состоял в переписке с Кв. Аврелием 
Симмахом. Построил Форум в Риме. Отец Аниция Ацилия Глабриона 
Фауста.

Марк Ульпий Пупиений Сильван Геннадий (M. Ulpius Pupienius 
Silvanus signo Gennadius) —  vir clarissimus IV в.777 Гражданин и патрон 
Сурренция (Кампания). Оратор. Возможно, потомок Марка Ульпия 
Пупиена Максима.

Стеммаций (Stemmatius) —  vir clarissimus второй половины IV в.778 
Сенатор в Риме. Потерял свое место в сенате и имущество из-за про-
скрипций и пытался вернуть их с помощью Кв. Аврелия Симмаха.

Светрий (Svetrius)  —  vir clarissimus конца IV  / начала V  в.779 
Христианин. Происходил из знатной семьи и входил в кружок Паулина 
Ноланского.

Луций Аврелий Авианий Симмах Фосфорий (L. Aurelius Avianius 
Symmachus signo Phosphorius) —  vir illustris второй половины IV в.780 
Префект анноны города Рима 340/350 гг.; pro praefectis praetorio in Urbe 
Roma finitimisque provinciis (заместитель префекта претория в городе 
Риме и сопредельных провинциях, = викарий Рима); префект Рима 
364–365 гг.; был назначен консулом на 377 г. (consul designatus); princeps 
senatus. Язычник. Квиндецемвир священнодействий, великий понтифик. 
Был женат на дочери Фабия Тициана. Принимал участие в сенаторском 
посольстве к императору Констанцию II в 361 г., а также впоследствии 
еще несколько раз. Владел домом в Риме (район Транстиберин), кото-
рый был сожжен во время бунта в его префектуру, виллой в Формиях 
и собственностью в Пренесте. Отец Квинта Аврелия Симмаха.

Квинт Аврелий Симмах Евсевий (Q. Aurelius Symmachus signo 
Eusebius) —  vir illustris второй половины IV в.781 Квестор и претор 
до 365 г.; корректор Лукании и Бруттия (365 г.); комит третьего ран-
га; проконсул Африки (373 г.); префект города Рима (384–385 гг.); 

777 PLRE I. P. 841.
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ординарный консул 391 г. Princeps senatus. Оратор. В 381 г. был отправ-
лен сенатом в Медиолан к императору Грациану в связи со спором 
вокруг Алтаря Победы. Язычник. Великий понтифик. Его отцом был 
Л. Аврелий Авианий Симмах. У него были сестра, чье имя неизвестно, 
и три брата. Одного из них звали Цельзин Тициан (умер около 380 г.). 
Двое других, возможно, Авианий Валентин и Авианий Виндициан. 
Жена —  Рустициана, дочь Меммия Витразия Орфита. У него были 
сын Квинт Фабий Меммий Симмах и дочь, чье имя неизвестно. Владел 
поместьями в Африке, на Сицилии и по всей провинции Кампания.

Аврелий Валерий Туллиан Симмах (Aurelius Valerius Tullianus 
Symmachus)  —  vir illustris первой половины IV  в.782 Консул 330  г. 
Возможно, отец Луция Аврелия Авиания Симмаха.

Цецина Тацит (Caecina Tacitus) —  vir clarissimus конца III / начала 
IV в.783

Авл Цецина Тацит (Aulus Caecina Tacitus) —  vir clarissimus конца III / 
начала IV в.784 Квестор- кандидат, претор- кандидат, презид провинции 
Бетика, консул- суффект. Патрон Салы. Родственник Цецины Тацита. 
Язычник. Септемвир- эпулон.

Тарпей (Tarpeius)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.785 
Прокуратор Клодия Гермогениана Олибрия.

Теренций (Terentius) —  vir clarissimus второй половины IV в.786 
Родился в скромной семье в Риме, был пекарем. Получил должность 
корректора Этрурии в награду за обвинение префекта города Рима 
Меммия Витразия Орфита в растрате. Был казнен в 374 г. после того, 
как был признан виновным в подделке документов.

Флавий Маллий Теодор (Flavius Mallius Theodorus) —  vir illustris 
второй половины IV в.787 Незнатного происхождения. Адвокат при 
дворе префекта претория в Италии в 376 г., наместник африканской 
провинции в 377 г., консуляр Македонии в 378 г., magister memoriae 

782 PLRE I. P. 871.
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в 379 г., comes sacrarum largitionum ок. 380 г., префект претория Галлии 
в 382 г., префект претория Иллирика, Италии и Африки в 397–399 гг., 
консул 399 г. Состоял в переписке с Кв. Аврелием Симмахом. Занимался 
литературным трудом. Брат Лампадия. У него был сын по имени Теодор. 
Жил в Медиолане и предпочел свой родной город Риму.

Гай Анний Тибериан (C. Annius Tiberianus) —  vir illustris первой 
половины IV в.788 Комит Африки в 325–327 гг., комит Испании в 332 г., 
викарий Испании в 335 г., префект претория Галлии в 336–337 гг. Был 
образованным человеком. Возможно, его следует отождествлять с по-
этом Тиберианом.

Юний Тибериан (Iunius Tiberianus) —  vir illustris конца III / начала 
IV в.789 Проконсул Азии в 293/303 гг., префект города Рима с 12 сен-
тября 303 г. по 4 января 304 г. Назван в перечне сенаторов, вносивших 
некие платежи. Возможно, сын Гая Юния Тибериана, префекта города 
Рима 291 г. Возможно, брат Публилия Оптациана.

Гай Юний Тибериан (C. Iunius Tiberianus) —  vir illustris конца 
III в.790 Консул 281 г., префект города Рима с 18 февраля 291 г. по 3 ав-
густа 292 г., консул во второй раз в 291 г. Возможно, сын Атея Юния 
Тибериана, военного трибуна в 249 г. Возможно, отец Юния Тибериана 
и Публилия Оптациана. Если это так, то он был отправлен в ссылку 
по указу сената в 291 г.

Тициана (Titiana) —  clarissima femina конца IV в.791 Христианка. 
Мать Фурии, умершая к 394 г. Возможно, жена Квинтилия Лета.

Цельзин Тициан (Celsinus Titianus) —  vir spectabilis второй половины 
IV в.792 Викарий Африки в 380 г. Язычник. Занимал жреческую долж-
ность понтифика культа Весты и Солнца. Брат Кв. Аврелия Симмаха.

Фабий Тициан (Fabius Titianus) —  vir illustris середины IV в.793 
Корректор Фламины и Пицена, консуляр Сицилии, проконсул Африки 
(324/337 гг.); комит первого ранга (при императоре Константине I); 

788 PLRE I. P. 911–912.
789 Ibid. P. 912.
790 Ibid.
791 Ibid. P. 917.
792 Ibid. P. 917–918.
793 Ibid. P. 918–919.
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консул 337 г.; префект города Рима с 25 октября 339 по 25 февраля 
341 г.; префект претория Галлии 341–349 гг.; префект города Рима 
во второй раз с 27 февраля 350 по 1 марта 351 г. Отправлен узурпато-
ром Магненцием в качестве посланника к императору Констанцию II 
незадолго до битвы при Мурсе. Язычник. Квиндецемвир священно-
действий. Возможно, Аврелий Цельзин был его родственником.

Тит Флавий Постумий Тициан (T. Flavius Postumius Titianus) —  vir 
illustris первой половины IV в.794 Квестор- кандидат, претор- кандидат, 
затем или был назначен консулом- суффектом, или вошел в сенат ad‑
lectus inter consulares. Впоследствии занимал сенаторские должности 
корректора Транспанданской Италии cognoscens vice sacra (286/293 гг.), 
корректора Кампании (292/293 гг.), консуляра aquarum et Miniciae, 
проконсула провинции Африка в 295–296 гг., консула в 301 г., префекта 
города Рима с 12 февраля 305 по 19 марта 306 г. Куратор Лиона, Калеса 
и еще одного города. Язычник. Занимал жреческие должности авгура, 
понтифика бога Солнца (ок. 295 г.), а также duodecemvir urbis Romae. 
Построил templum dei Solis в Комуме. Оратор. Родственник (возмож-
но, двоюродный брат) Тита Флавия Постумия Вара. Мог быть сыном 
Постумия Анния Тициана, frater Arvalis 241 г.

Токсоций (Toxotius) —  vir clarissimus конца IV в.795 Сын Павлы 
и Юлия Токсоция. Муж Леты и отец Павлы. Брат Евстохия.

Юлий Токсоций (Iulius Toxotius) —  vir clarissimus середины/конца 
IV в.796 Муж Павлы, отец Блезиллы, Юлия Евстохия, Паулины, Руфины 
и Токсоция. Брат Юлия Феста Гимеция. Христианин.

Нуммий Туск (Nummius Tuscus) —  vir illustris конца III / начала 
IV в.797 Консул 295 г., куратор aquarum et Miniciae 295/302 гг., префект 
города Рима с 19 февраля 302 по 12 сентября 303 г. Назван в списке 
сенаторов, вносивших некие платежи. Возможно, сын Марка Нуммия 
Туска, консула 258 г.

794 PLRE I. P. 919–920.
795 Ibid. P. 921.
796 Ibid. 
797 Ibid. P. 926–927.
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Нуммий Туск (Nummius Tuscus) —  vir clarissimus конца III / начала 
IV в.798 Возможно, является одним и тем же человеком с консулом 295 г. 
или с консулом 258 г.

Авианий Валентин (Avianius Valentinus) —  vir clarissimus второй 
половины IV в.799 Консуляр Кампании 364/375 гг. Возможно, брат 
Кв. Аврелия Симмаха.

Венуст (Venustus)  —  vir clarissimus второй половины IV  в.800 
Наместник провинции на Западе в 389/391 гг. Состоял в переписке 
с Кв. Аврелием Симмахом. Возможно, брат Никомаха Флавиана.

Луций Рагоний Венуст (Lucius Ragonius Venustus) —  vir clarissimus 
второй половины IV в.801 Язычник. Занимал несколько жреческих долж-
ностей (авгур, понтифик культа Весты), принимал участие в тавробо-
лиях и криоболиях в 390 г. Вероятно, он был родственником Рагония 
Винцентия Цельса и Никомахов Флавианов. Вероятно, он был потомком 
двух уроженцев Опитергиума, Л. Рагония Вринация Ларция Квинтиана 
и его сына Л. Рагония Вринация Тусцения Квинтиана.

Волузий Венуст (Volusius Venustus) —  vir spectabilis второй половины 
IV в.802 Уроженец Канузия (Апулия). Корректор Апулии и Калабрии 
в 317/333 гг., консуляр Сицилии до 362 г., легат римского сената в 362 г., 
викарий Испании в 362–363 гг. (был назначен императором Юлианом, 
когда сенаторское посольство прибыло к императору в Антиохию), 
легат римского сената во второй раз в 370 г. (во время «римских про-
цессов» над сенаторами при Максимине сенат отправил к императору 
Валентиниану легатов с просьбой не подвергать сенаторов пыткам; их 
просьба была удовлетворена). Отец Вирия Никомаха Флавиана, дед 
Никомаха Флавиана и Венуста.

Верин (Verinus) —  vir spectabilis первой половины IV в.803 Презид 
Сирии, обладавший апелляционной юрисдикцией над всем восточным 
диоцезом в 305 г. Адресат эпиграммы Кв. Аврелия Симмаха, в которой 

798 PLRE I. P. 927.
799 Ibid. P. 936.
800 Ibid. P. 948.
801 Ibid. 
802 Ibid. P. 949.
803 Ibid. P. 950–951.
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оратор утверждает, что Верин командовал вой сками в вой не против ар-
мян804. Если это так, то, вероятно, его следует отождествлять с Локрием 
Верином.

Локрий Верин (Locrius Verinus) —  vir illustris первой половины 
IV в.805 Его имя этрусского происхождения. Мог быть сыном Локрии 
Магны и Саллюстия Вериана. Христианин. Наместник или викарий 
314 г., викарий Африки в 318–321 гг., префект города Рима с 13 сентя-
бря 323 по 4 января 325 г.

Руфия Волузиана (Rufia Volusiana) —  clarissima femina второй поло-
вины IV в.806 Язычница. Принимала участие в тавроболиях и криобо-
лиях с мужем Петронием Аполлодором в 370 г. Возможно, дочь Руфия 
Волузиана, префекта города Рима 365 г., и Цецинии Лоллианы.

Волузиан (Volusianus) —  vir spectabilis второй половины IV в.807 
Викарий города Рима в феврале —  августе 365 г.

Цейоний Руфий Волузиан (Ceionius Rufius Volusianus) —  vir specta‑
bilis второй половины IV в.808 Викарий Азии до 390 г. Сын Цейония 
Руфия Волузиана, префекта города Рима 365 г. Язычник, принимал 
участие в тавроболиях в 370 и 390 г. Возможно, впоследствии получил 
почетный ранг иллюстрия.

Гай Цейоний Руфий Волузиан (C. Ceionius Volusianus) —  vir illustris 
первой половины IV в.809 Родился ок. 246/249 гг. Корректор Италии 
281/283–289/291 гг., проконсул Африки 305/306 гг., префект претория 
309/310 гг., префект Рима с 28 октября 310 г. по 28 октября 311 г., комит 
(comiti Domini Nostri Constantini invicti et perpetui Augusti), префект Рима 
во второй раз с 8 декабря 313 г. по 20 августа 315 г., консул во второй 
раз в 314 г. Язычник. Квиндецемвир священнодействий, септемвир- 
эпулон. Семья владела поместьями в Волатеррах и Африке. Возможно, 
вел происхождение из Этрурии, а также был связан с Нуммиями, 

804 Arnheim M. T. W. The Senatorial Aristocracy. P. 42.
805 PLRE I. P. 951–952.
806 Ibid. P. 975.
807 Ibid. P. 975–976.
808 Ibid. P. 976.
809 Ibid. P. 976–978.
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Фульвиями и Гавиями II и начала III в. Родственник Постумия Руфия 
Феста из Вольсиниев. Его отцом был Цейоний Руфий Альбин.

Гай Цейоний Руфий Волузиан Лампадий (C. Ceionius Rufius 
Volusianus signo Lampadius) —  vir illustris второй половины IV в.810 
Претор, консуляр Бизацены, префект претория Иллирика 354 г., пре-
фект претория Галлии 354–355 гг. (в 355 г. подкупил Динамия, чтобы 
тот подделал компрометирующие письма с подписью Сильвана и пе-
реслал их императору; когда позже мошенничество было обнаружено, 
был уволен, но затем предстал перед судом и оправдан), префект Рима 
365 г. (его дом возле терм Константина однажды чуть не был разрушен 
и сожжен толпой, и ему пришлось бежать к Мульвийскому мосту). 
Участвовал в заговоре против Цезаря Галла. Владел поместьями рядом 
с Туггой в Африке. Жена —  Цециния Лоллиана. У него было четверо 
сыновей, в том числе Лоллиан и Цейоний Руфий Волузиан. Его дочерьми 
были Сабина и Руфия Волузиана. Язычник (pater, ierofanta, profeta Isidis, 
pontifex dei Solis votum solvi).

Галлия
Палладий Рутилий Тавр Эмилиан (Palladius Rutilius Taurus 

Aemilianus) —  vir illustris конца IV —  начала V в.811 Писатель, извест-
ный трактатом о сельском хозяйстве. Владел поместьями в Сардинии 
и недалеко от Неаполя.

Алефий (Alethius) —  vir illustris в конце IV —  начале V в.812 Квестор 
священного дворца. Автор стихов. Возможно, являлся потомком Латина 
Алкима Алефия, поэта и ритора из Бурдигалы, автора панегириков 
императору Юлиану813.

Валерий Анфидий (Valerius Anthidius)  —  vir spectabilis второй 
половины IV в.814 Викарий города Рима в 381 г. Согласно PLRE, мог 
быть предком Анфидия, уроженца Галлии и современника Сидония 
Аполлинария.

810 PLRE I. P. 978–980.
811 Ibid. P. 23–24.
812 Ibid. P. 39.
813 Ibid. 
814 Ibid. P. 70.
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Апрункул (Aprunculus) —  vir clarissimus середины IV в.815 Уроженец 
Галлии. Оратор. Наместник Нарбонской Галлии в 361/363 гг. при 
Юлиане. Язычник, гаруспик.

Магн Арборий (Magnus Arborius) —  vir illustris середины IV в.816 
Comes sacrarum largitionum в  379  г., префект города Рима в  380  г. 
Возможно, двоюродный брат Децима Магна Авсония.

Децим Магн Авсоний (Decimus Magnus Ausonius) —  vir illustris вто-
рой половины IV в.817 Уроженец Бурдигалы. Адвокат, ритор, воспитатель 
императора Грациана. Занимал должности комита и quaestor sacri palatii 
в 375–376 гг., префекта претория Галлии в 377–378 гг., префекта прето-
рия Галлии, Италии и Африки в 378–379 гг. (вместе с сыном Гесперием), 
консула в 379 г. Сын префекта претория Иллирика в 337 г. Юлия 
Авсония. Брат Авициана, Юлии Дриады, Эмилии Мелании. Жена —  
Аттусия Лукана Сабина. Отец Авсония, Децима Хилариана Гесперия 
и дочери. После завершения службы жил в Бурдигале и жил в поме-
стье, унаследованном от отца. Состоял в переписке с Кв. Аврелием 
Симмахом.

Дорифориан (Doryphorianus) —  vir spectabilis второй половины 
IV в.818 Уроженец Галлии. Был назначен императором Грацианом вика-
рием города Рима в 375/376 гг. Впоследствии был казнен Грацианом.

Латиний Пакат Дрепаний (Latinius Pacatus Drepanius) —  vir illus‑
tris второй половины IV в.819 Уроженец Галлии (г. Агиннума). В 389 г. 
произнес панегирик в адрес императора Феодосия в честь его победы 
над узурпатором Максимом. Проконсул Африки в 390 г., comes rerum 
privatarum на Востоке в 393 г. Поэт. Друг Авсония. Состоял в переписке 
с Кв. Аврелием Симмахом.

Евмений (Eumenius) —  vir clarissimus конца III в.820 Ритор, один 
из авторов панегириков. Его дед был родом из Афин, но переехал сна-
чала в Рим, а затем в Августодун. Занимал должность magister memoriae 

815 PLRE I. P. 89.
816 Ibid. P. 97–98.
817 Ibid. P. 140–141.
818 Ibid. P. 270.
819 Ibid. P. 272.
820 Ibid. P. 294.
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trecenarius в Галлии (служил при Цезаре Констанции II). Профессор 
в Августодуне с содержанием 600 тыс. сестерциев, курировал школы 
города. Имел сына.

Флоренций (Florentius) —  vir illustris конца IV в.821 Уроженец Трира. 
Нотарий 379/380 гг., comes sacrarum largitionum (на Западе) в 385–
386 гг., квестор священного дворца (на Западе) в 395 г., префект го-
рода Рима в 395–397 гг. Затем вернулся в Галлию. Его братьями были 
Минервий и Протадий. Был отцом Минервия. Клавдиан посвятил ему 
книгу. Состоял в переписке с Кв. Аврелием Симмахом.

Децимий Хилариан Гесперий (Decimius Hilarianus Hesperius) —  vir 
illus tris второй половины IV в.822 Проконсул Африки 376–377 гг., пре-
фект претория Галлии 378 г. (назначен как коллега отца), префект прето-
рия Италии и Галлии 378–379 гг., префект претория Италии и Африки 
379–380 гг. В 384 г. посещал Рим во время префектуры Кв. Аврелия 
Симмаха. Сын поэта Децима Магна Авсония. Имел нескольких детей, 
в том числе сына Пастора.

Инъюриос (Inivriosus) —  vir clarissimus конца IV в.823 Происходил 
из земель арвернов (Августонемет, Галлия). Состоятельный сенатор. 
Христианин. У него была жена. Григорий Турский сообщает, что 
по просьбе жены он не консумировал брак824.

Лаханий (Lachanius) —  vir illustris конца IV / начала V в.825 Уроженец 
Галлии. Консуляр Этрурии и Умбрии, comes sacrarum largitionum, квестор 
священного дворца, вероятно, префект города Рима. Отец Рутилия 
Клавдия Намациана.

Минервий (Minervius) —  vir illustris конца IV в.826 Уроженец Трира. 
Magister epistularum ок. 395 г., comes rerum privatarum (на Западе) в 397–
398 гг., comes sacrarum largitionum (на Западе) в 389/399 гг. Состоял 
в переписке с Кв. Аврелием Симмахом. Отец Протадия.

821 PLRE I. P. 362.
822 Ibid. P. 427–428.
823 Ibid. P. 457.
824 Greg. Tur. HF I.47.
825 PLRE I. P. 491.
826 Ibid. P. 603.
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Меропий Понций Паулин (Meropius Pontius Paulinus) —  vir clarissi‑
mus второй половины IV в.827 Родился в 355 г. или незадолго до этого. 
Его отцом был Паулин, он происходил из знатной семьи г. Бурдигалы. 
Его семья владела недвижимостью в Фундах в Кампании и в Эбромаге 
в Испании. Был учеником Авсония. Адвокат, консул- суффект 378 г., 
консуляр (или проконсул) Кампании 381 г. Покинув свой пост, возмож-
но, провел некоторое время в Медиолане, где встретился с епископом 
Амвросием. Затем на некоторое время вернулся в Бурдигалу, прежде чем 
отправиться в Испанию (ок. 389 г.), где женился на Терасии. Примерно 
в это же время брат П. был жестоко убит, и некоторое время его жизнь 
и имущество были в опасности. Вскоре он посвятил себя религиозной 
жизни и продавал собственное имущество и имущество своей жены, а вы-
рученные средства использовал на благотворительность. Христианин. 
Стал епископом Барселоны в 394 г. В 395 г. поселился в Ноле в Кампании, 
где служил сначала священником, а затем епископом. Состоял в перепи-
ске с Авсонием и Иеронимом Стридонским. Был автором панегирика 
Феодосию I после поражения узурпатора Евгения.

Филагрий (Philagrius) —  vir illustris конца IV в.828 Патриций. 
Предок Епархия Авита, ставшего Августом в 455–457 гг. Возможно, 
уроженец Галлии.

Протадий (Protadius) —  vir illustris конца IV / начала V в.829 Уроженец 
Галлии (возможно, Трира). Отправился из Галлии в Медиолан в 395 г. 
(когда его брат Флорентин был квестором священного дворца), но позже 
вернулся в Галлию и оставался попеременно то в Трире, то в Южной 
Галлии. Префект города Рима в 400/401 гг. Был жив в 417 г. и оста-
вался на своей вилле недалеко от Пизы в Этрурии. Брат Флоренция 
и Минервия. Занимался литературой, интересовался историей Галлии.

Сатурниний Секунд Салютий (Saturninius Secundus Salutius) —  vir 
illustris второй половины IV в.830 Уроженец Галлии. Патриций. Презид 
провинции Аквитания, magister memoriae, комит первого ранга, про-
консул провинции Африка, повторно комит первого ранга в консисто-

827 PLRE I. P. 681–683.
828 Ibid. P. 693.
829 Ibid. P. 751–752.
830 Ibid. P. 814–817.
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рии и квестор (все должности —  при Константе), префект претория 
Востока повторно 361–365 гг., а также председатель судебной комиссии 
в Халкидоне. В 362 г. покинул Константинополь и отправился на Восток, 
принимал участие в кампании императора Юлиана против персов. После 
смерти Юлиана ему предложили трон, но он отказался по причине пло-
хого здоровья и старости. Он продолжал служить в качестве префекта 
претория при Иовиане, а после его смерти поддержал кандидатуру 
Валентиниана. Затем он продолжал служить под началом Валента. Знал 
греческую литературу и философию. Язычник.

Сибурий (Siburius) —  vir illustris второй половины IV в.831 Уроженец 
Бурдигалы. Магистр оффиций на Западе в 375/379 гг., префект прето-
рия Галлии в 379 г. В письме Кв. Аврелий Симмах сочувствует ему из-за 
освобождения от неизвестной должности и высказывает надежду, что 
он приедет в Рим и посвятит свой досуг литературе. У него были брат 
и сын (Сибурий).

Фалассий (Thalassius) —  vir spectabilis второй половины IV в. Зять 
Авсония и отец Паулина из Пеллы. Викарий Македонии в 376/377 гг. 
Проконсул Африки в 377–378 гг. Стал проконсулом Африки менее чем 
через девять месяцев после исполнения должности викария. Оставался 
проконсулом в течение 18 месяцев. Затем вернулся в родную Бурдигалу, 
по пути посетив Рим, где жил его отец, бывший консул.

Африка
Ануллин (Anullinus) —  vir clarissimus конца III в.832 Сенатор, чьим 

вольноотпущенником по преданию был Диоклетиан.
Ануллин (Anullinus) —  vir spectabilis первой половины IV в.833 

Занимал должность проконсула Африки Проконсульской в 313 г., в свя-
зи с чем участвовал в разрешении конфликта с донатистами.

Гай Анний Ануллин (C. Annius Anullinus) —  vir illustris начала IV в.834 
Консул 295 г., проконсул Африки 303–304 гг., префект города Рима 
с 19 марта 306 по 27 августа 307 г., префект города Рима во второй раз 

831 PLRE I. P. 839.
832 Ibid. P. 78.
833 Ibid. P. 78–79.
834 Ibid. P. 79.
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с 27 октября по 29 ноября 312 г. (при узурпаторе Максенции и при 
Константине I). Обладал значительным финансовым состоянием. 
По мнению авторов PLRE, семья происходила из Африки.

Астания (Astania) —  clarissima femina конца IV / начала V в.835 
Христианка. Была похоронена в  Basilica Alexandriana в  г.  Типасе 
(Мавретания Цезарейская), поэтому, скорее всего, имела африкан-
ские корни.

Флавий Евпраксий (Flavius Eupraxius) —  vir illustris второй половины 
IV в.836 Уроженец Мавретании Цезарейской. Magister memoriae в 367 г. 
(назначен после провозглашения Грациана Августом), квестор свя-
щенного дворца при императоре Валентиниане в 367–370 гг., префект 
города Рима в 374 г. Состоял в переписке с Кв. Аврелием Симмахом.

Флавий Евсевий (Flavius Eusebius) —  vir clarissimus IV в.837 Сенатор, 
гражданин Буллы Регии. Язычник.

Помпей Аппий Фаустин (Pompeius Appius Faustinus) —  vir illustris 
начала IV в.838 Городской претор, корректор Кампании 293/300 гг., 
префект города Рима с 1 марта 300 г. по 301 г. Язычник, совершавший 
посвящения Геркулию. Происходил из Африки.

Юлий Италик (Iulius Italicus) —  vir clarissimus начала IV в.839 Куратор 
Тугги. Вероятно, уроженец Тугги. Язычник. Квиндецемвир священно-
действий, принимал участие в тавроболиях в 305 г.

Аррий Максим (Arrius Maximus) —  vir clarissimus середины/конца 
III в. или начала IV в.840 Консуляр Келесирии. Вероятно, представитель 
рода Арриев из Цирты.

Креперей Оптациан (Crepereius Optatianus) —  vir clarissimus второй 
половины IV в.841 Легат в Карфагене в 361 г. при проконсуле Клодии 
Гермогениане Олибрии. Возможно, может быть отождествлен с Гаем 

835 PLRE I. P. 118.
836 Ibid. P. 299–300.
837 Ibid. P. 307.
838 Ibid. P. 327–328.
839 Ibid. P. 467.
840 Ibid. P. 586.
841 Ibid. P. 648–649.
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Оптацианом, язычником, flamen perpetuus. Если это так, был уроженцем 
Тубурбо.

Луций Креперей Рогат Секундин (L. Crepereius Rogatus qui et 
Secundinus) —  vir clarissimus конца III / начала IV в.842 Его женой была 
Луция Бебия Саллюстия Кресцентилла. Вероятно, они были урожен-
цами Африки. Язычник. Занимал несколько жреческих должностей 
(понтифик бога Солнца, септемвир и луперк).

Аттий Инстей Тертулл (Attius Insteius Tertullus) —  vir illustris первой 
половины IV в.843 Квестор- кандидат, претор- кандидат, суффект- консул, 
корректор Венеции и Истрии 286/305 гг. (?), praepositus fabricae (долж-
ность, связанная со строительной деятельностью), вероятно, про-
консул Африки, префект города Рима с 27 августа 307 г. по 13 апреля 
308 г. Патрон корпорации оптовых торговцев (corporis magnariorum). 
Возможно, потомок Инстея Тертулла, сенатора III в. из Тубурбо.

Секст Аврелий Виктор (Sex. Aurelius Victor) —  vir illustris второй 
половины IV в.844 Уроженец Африки, из семьи скромного происхожде-
ния. Автор истории Римской империи. Консуляр Паннонии Секунды 
в 361 г., префект города Рима в 389 г.

Гельвий Виндициан (Helvius Vindicianus) —  vir spectabilis второй 
половины IV в.845 Врач из Карфагена, в преклонном возрасте позна-
комившийся с Аврелием Августином (ок. 382 г.). Comes archiatrorum 
379 г., проконсул Африки 379/382 гг. Занимался литературным трудом, 
переводил сочинения Гиппократа.

842 PLRE I. P. 767.
843 Ibid. P. 883–884.
844 Ibid. P. 960.
845 Ibid. P. 967.
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