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А. М. СМОРЧКОВ*
Российский государственный гуманитарный университет

ЖЕНСКИЕ НРАВЫ В СОЧИНЕНИЯХ 
АВЛА ГЕЛЛИЯ  
(ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И. Л. МАЯК) 
И ВАЛЕРИЯ МАКСИМА

В статье рассматривается гендерная тематика в сочинении Валерия Мак-
сима (в сравнении с трудом Авла Геллия). И. Л. Маяк уделила заметное вни-
мание этой тематике в своих исследованиях, в том числе в монографии, по-
священной творчеству Авла Геллия. Для обоих авторов характерен интерес 
к прошлому, но для Валерия Максима этот интерес в определенной мере был 
обусловлен современными ему процессами и тенденциями. Автор статьи при-
соединяется к выводу И. Л. Маяк о значимости гражданских чувств не только 
для римских граждан, но и для римских женщин. Это чувство гражданской со-
причастности в немалой степени определялось важной ролью женщин в сфере 
публичных священнодействий. И в произведении Валерия Максима женский 
вопрос также был тесно связан с религиозным.

Ключевые слова: И. Л. Маяк, древний Рим, Республика, гендер, религия, 
нравы, Авл Геллий, Валерий Максим.

WOMEN’S MORES IN THE WRITINGS OF AULUS  
GELLIUS (ACCORDING TO RESEARCH OF I. L. MAYAK)  

AND VALERIUS MAXIMUS 

A. M. Smorchkov

Russsian State University for the Humanities

The article deals with gender issues in the work of Valerius Maximus (in 
comparison with the work of Aulus Gellius). I. L. Mayak paid considerable attention 
to this topic in her research, including in a monograph devoted to the work of Aulus 
Gellius. Both authors are characterized by an interest in the past, but for Valerius 
Maximus this interest was to a certain extent due to modern processes and trends. 
The author of the article joins the conclusion of I. L. Mayak about the importance of 

* Андрей Михайлович Сморчков – доктор исторических наук, профессор кафедры 
Истории Древнего мира Института восточных культур и античности РГГУ.
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civil feelings not only for Roman citizens, but also for Roman women. This sense 
of civic participation was largely determined by the important role of women in the 
sphere of public worship. And in the work of Valerius Maximus the female question 
was also closely related to the religious one. 

Keywords: I. L. Mayak, ancient Rome, Republic, gender, religion, mores, 
Aulus Gellius, Valerius Maximus.

В своем научном творчестве Ия Леонидовна Маяк не обошла вни-
манием гендерную тему, популярность которой растет и в нашей стра-
не. Ей она посвятила статью «Женщина в раннем Риме (V–IV вв. до 
н.э.» в коллективном сборнике «Женщина в античном мире» (1995). 
Последние годы, как известно, Ия Леонидовна активно занималась 
изучением творчества Авла Геллия, итогом чего стала монография 
«Римские древности по Авлу Геллию: история, право» (2012). И здесь 
она также коснулась гендерной тематики: последняя глава называ-
ется «Женщины в сочинении Авла Геллия». В ней рассматриваются 
женские персонажи, упомянутые Геллием, и выявляются возможные 
элементы исторической реальности в его рассказах. Свое исследова-
ние И. Л. Маяк начинает с мифологических личностей, таких, как мать 
Эвандра (Кармента), Акка Ларенция, Герсилия (жена Ромула), вестал-
ки Тарация, Амата, Рея Сильвия. Далее она обращается к персонажам 
с более ясным историческим содержанием (царские дочери Туллии, из 
республиканских времен – мать Сципиона Старшего, некая Манилия, 
ряд безымянных женщин). Второй вопрос, рассмотренный в данной 
монографии, относится к проблеме женских нравов и их восприятия 
в общественном мнении. Кроме того, И. Л. Маяк касается правового 
статуса женщин в республиканском Риме, особое внимание уделив 
жрицам – весталкам и фламинике Диалис. Все указанные вопросы  
изучаются в тесной связи с анализом римской гражданской общины, 
под этим углом зрения. А в заключение она выходит на проблему ве-
рификации сведений источников, выступая против гиперкритического 
отношения к имеющимся данным нарративной традиции.

Авл Геллий и Валерий Максим для сравнительного анализа вы-
браны мною не случайно: первый автор являлся объектом исследо-
ваний Ии Леонидовны, а мой интерес к Валерию Максиму обуслов-
лен подготовкой его перевода на русский язык21. Есть и определенное 

21 Перевод вышел в ноябре 2020 г. с посвящением «памяти моей научной настав-
ницы Ии Леонидовны Маяк, увлекшей меня историей Древнего Рима» (Валерий  

сходство между произведениями этих писателей, а потому их срав-
нение позволяет проследить определенную тенденцию, отражаю-
щую эволюцию социально-политической обстановки, литературных 
вкусов, эстетических пристрастий и других аспектов культурной 
и общес твенной жизни. Причем Авл Геллий был знаком с трудом  
Валерия Максима и в одном месте даже сослался на него с указанием 
номера книги (Gell. XII. 7. 8), чем породил дискуссию о количестве 
книг в сочинении Валерия, поскольку указание Геллия не совпадает с 
традиционным делением. 

Конечно, как источник Валерий Максим проигрывает на фоне 
Авла Геллия. Валерий, как правило, кратко излагает суть, придержи-
ваясь одной версии, относительно редко позволяя себе собственные 
оценки и практически не высказывая сомнений в достоверности из-
лагаемого. Геллий же представляет настоящие научные исследования 
поставленных проблем со ссылкой на авторитеты. Общим местом яв-
ляется утверждение, что его собственное мнение звучит редко, теряясь 
среди чужих, но все же это исследование, а не изложение события, что 
абсолютно преобладает у Валерия. Так что при некотором сходстве 
формы цели наших авторов были разные. 

Что касается гендерной тематики и особенно темы нравов, в том 
числе женских, то Валерий уделяет им несколько больше внимания, 
чем Геллий (о гендерном подходе в сочинении Валерия Максима 
см.: [Павлов, 2008, с. 148–150]). Кроме того, его сведения несут бо-
лее актуальную информацию, чем исследования Геллия, отмеченные 
несколько архаизирующим контекстом. Как справедливо заметил аме-
риканский исследователь Ганс-Фридрих Мюллер, «взгляды Валерия 
на религию, гендер и личную мораль представляют особый интерес в 
контексте исследования Тибериева Рима, особенно, поскольку тот шел 
по пятам усилий Августа по религиозному возрождению и реформиро-
ванию морали» [Mueller, 1998, p. 222]. Таким образом, за обращением 
к прошлому у Валерия Максима скрываются вполне заметные реалии 
и нужды современного ему общества. Обращает на себя внимание от-
меченная связь религии и женского бытия, которую напрямую и сам 
Валерий указал в одном пассаже, где автор обращается к Целомудрию: 
«Ведь ты обитаешь в освященных старинным почитанием очагах  
Весты, ты возлежишь на подушках Юноны Капитолийской, ты посто-

Максим. Девять книг достопамятных деяний и высказываний / Пер. с лат., ком-
мент., вступ. ст. и прил. А. М. Сморчкова. М.: РГГУ, 2020. 468 с.).
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янным присутствием прославляешь оплот Палатина – Августовы пена-
ты и священнейшее брачное ложе Юлии (Ливии – А. С.)» и т.д. (Val. 
Max. VI. 1 pr.). Религия и женские нравы (в патриархальном обществе) 
относятся к сферам общественного бытия, пожалуй, самым консерва-
тивным, чем обусловлен интерес к ним у римских авторов в целом. 

Но здесь есть еще один весьма важный аспект, на который обрати-
ла внимание И. Л. Маяк, а именно, что участие римской женщины в пу-
бличных священнодействиях позволяло ей ощущать себя членом рим-
ской гражданской общины civitas [Маяк, 1995, с. 101]. Действительно, 
римская история не раз демонстрировала, что римским женщинам было 
не чуждо добровольное стремление помочь родине в трудную мину-
ту. И Валерий Максим не скупится на похвалы, вспоминая граждан-
ские чувства и порывы римских женщин, сдававших свои украшения 
на общественные нужды – на десятину Аполлону после взятия города 
Вейи, на выкуп галлам после захвата Рима, во время Второй Пуниче-
ской войны (Val. Max. V. 6. 8). В немалой степени патриоти ческому 
настрою способствовал отмеченный выход женщин за рамки семьи 
и частных интересов, обусловленный их соучастием в обществен-
ных актах религиозного характера [Маяк, 1995, с. 101; Schultz, 2006,  
p. 139–150; Takács, 2008, p. XIX–XXIII, 123–125]. Особое значение 
имели семь жриц – шесть весталок и фламиника Диалис, которые 
считались залогом благополучия и процветания всей римской общи-
ны. Высокий статус жриц и принципиальная важность их деятель-
ности, несомненно, косвенно влияли на отношение к женщинам в це-
лом, обеспе чивая уважение со стороны мужчин. Поэтому И. Л. Маяк, 
как было сказано, при анализе положения римских женщин большое 
внимание уделила изучению весталок и фламиники [Маяк, 2012,  
с. 159–161, 271–273, 282–287], чья значимость для понимания женско-
го вопроса в древнем Риме гораздо выше их численности.  

Посвященные гендерной теме истории буквально рассыпаны по 
сочинению Валерия Максима (см. выборку: [Павлов, 2008, с. 151–
181]). Но в нем есть и тематические подборки: в четвертой книге от-
дельная глава, хотя и небольшая, посвящена супружеской любви, в 
шестой книге есть глава «О целомудрии» и глава (правда, лишь из трех 
примеров) «О верности жен по отношению к мужьям». Любопытная 
глава восьмой книги посвящена «женщинам, которые вели судебные 
дела перед магистратами за себя или за других». О богатстве материала 
у Валерия Максима говорит и то, что объектом специального исследо-

вания в современной историографии стала даже такая специфическая 
и довольно узкая тема, как сексуальная мораль в его произведении 
[Langlands, 2000; Langlands, 2006, p. 123–191].

У наших авторов, конечно, есть схожие сюжеты, входящие в «хре-
стоматийный» набор. Например, о запрете в старину женщинам пить 
вино (Val. Max. II. 1. 5b; VI. 1. 9; Gell. X. 23. 1–4) – очень популярный 
сюжет. Другой пример, на котором остановлюсь чуть подробнее, – пер-
вый развод в Риме (около 230 г. до н.э.), который связывают с именем 
дважды консула Спурия Карвилия Руги. Его упоминают наши авторы, 
причем Геллий даже дважды в разных местах. Но Геллий оправдывает 
Карвилия Ругу, указывая на благовидный предлог для развода, а имен-
но бесплодие жены, к чему апеллировал и сам виновник, приводя в 
свое оправдание данную цензорам (несомненно, при переписи) клятву, 
что женится ради порождения детей (liberum quaerundum gratia: Gell. 
IV. 3. 2, ср.: XVII. 21. 44). Валерий, напротив, подчеркивает, что об-
щественное мнение осудило Карвилия несмотря на столь, казалось бы, 
приемлемую причину (Val. Max. II. 1. 4, ср.: Dionys. AR. II. 25. 7). 

И. Л. Маяк справедливо указывает, что развод допускался еще по 
законам XII Таблиц (IV. 3), и высказывает предположение, что до упо-
мянутого случая с Карвилием он не применялся на практике [Маяк, 
2012, с. 279–280]. Возможно и иное объяснение этого расхождения. 
Ведь Валерий Максим в другом рассказе (II. 9. 2) повествует о раз-
воде, случившемся в 307/306 гг. до н.э., т.е. раньше развода Карвилия 
Руги. Даже если это ошибка, сам автор не видит здесь противоречия 
(оба сообщения расположены в одной книги, хотя и в разных ее ча-
стях). Поэтому, как предположил один из издателей Валерия Максима 
Карл Кемпф, речь может идти не о первом разводе вообще, а о первом 
разводе по названной причине («бесплодие») [Kempf, p. 177–178, adn.; 
Themann-Steinke, 2008, S. 127–129]. Возможно даже, что речь идет о 
более общей причине, а именно, о первом разводе без какой-либо соб-
ственной вины со стороны жены. 

В этом эпизоде обращает на себя внимание ясно выраженный ак-
цент на общественных интересах и, прежде всего, на заинтересованно-
сти гражданского коллектива в порождении новых граждан. Но если 
Геллий излагает ситуацию вполне в русле этой стратегии воспроиз-
водства, то Валерий Максим, акцентируя внимание на общественном 
осуждении поступка Карвилия Руги, тем самым видит общественный 
интерес, в первую очередь, в прочности браков, что соответствует духу 
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брачного законодательства Августа. Однако противоречие это кажу-
щееся, обусловленное отбором материала для того или иного расска-
за. Ведь в других местах своих сочинений Авл Геллий цитирует слова 
цензора Квинта Метелла (конец II в. до н.э.) об общественной значи-
мости вступления в брак как таковой (Gell. I. 6. 1–6, ср.: II. 15. 3–7). 
А Валерий Максим в рассказе о деятельности цензоров 403/402 гг. до 
н.э. Камилла и Постумия подчеркнул важное значение деторождения, 
правда, упирая на закон Природы: «Природа предписывает вам закон 
не только рождаться, но и порождать. Растя вас, родители связали вас 
долгом воспитания внуков, если есть хоть какая-то совесть» (Val. Max. 
II. 9. 1, ср.: VII. 7. 4). Внимательная исследовательница твор чества  
Валерия Максима Ребекка Лэнглэндс отмечает, что «бездетность в 
римских текстах часто изображалась как аморальная, как пренебреже-
ние и общественными нуждами, и велениями природы…» [Langlands, 
2006, p. 132]. О ценности материнства в глазах римлян говорит также 
И. Л. Маяк, основываясь на весьма подробном рассказе Авла Геллия 
(XII. 1) на эту тему [Маяк, 2012, с. 280]. 

Хрестоматийные примеры, превозносившие традиционные жен-
ские добродетели с мужской точки зрения, «кочевали» из одного сбор-
ника в другой, как, например, восхваление матроны-унивиры (Val. 
Max. II. 1. 3; IV. 3. 3), жены «скромной и плодовитой» (Ibid. VII. 1. 1). 
Особо подчеркивается античными авторами уважение римлян к жен-
щинам и особая забота об охране женского целомудрия [Маяк, 1995, 
с. 97–98; Маяк, 2012, с. 278–279], вплоть до такого обычая, упомянутого 
только у Валерия Максима: «Но, чтобы женская честь была в большей  
безо пас ности под защитой уважения, не позволили тому, кто вызывает 
матрону в суд, прикасаться к ней, дабы ее одеяние (стóла) оставалось 
неоскверненным прикосновением чужой руки» (Val. Max. II. 1. 5а).  
О женском целомудрии, но в другом аспекте, пишет и Геллий, оправ-
дывавший цитатой из Катона Старшего право мужа убить изменщицу 
(Gell. X. 23. 5). Оригинален отбор примеров у Валерия в главе, часть 
которой посвящена женскому целомудрию: там, наряду с хрестоматий-
ными Лукрецией и Вергинией, присутствуют совершенно неизвестные 
истории с неизвестными лицами, в том числе низкого социального ста-
туса. Например, история о том, как вольноотпущенник, сам занимав-
шийся по приказу господина проституцией, став гражданином, убил 
свою дочь, поскольку она осквернила себя преступным развратом. Что 
дало повод Валерию заметить: «Итак, сколь священным, должны мы 

полагать, было целомудрие в нашей общине, в которой, как видим, 
даже торговцы похотью оказались столь суровыми его защитниками!» 
(Val. Max. VI. 1. 6). Порой эта тема у Валерия приобретает трагико-
мичный характер: «Но кратко коснусь и тех, кто при мщении за цело-
мудрие руководствовался своим негодованием вместо общественного 
закона. Семпроний Муска избил плетьми Гая Галлия, застигнутого при 
прелюбодеянии. Гай Меммий (муж дочери Суллы. – А. С.) ударил око-
роком(?) Луция Октавия, сходно застигнутого…» (Ibid. 13).

Но что любопытно отметить: при всем своем восхищении древни-
ми нравами, Валерий не может остаться в стороне от веяний современ-
ности, далеко отошедшим от старинной простоты. С одной стороны, 
свой рассказ о борьбе вокруг закона Оппия (195 г. до н.э.), запрещав-
шего женские украшения, Валерий сопровождает вполне ожидаемым 
назидательным замечанием: «Ибо не предвидели мужи того века, к 
какой вершине тянется упорное стремление к непривычной пыш-
ности или сколь далеко распространится победившая законы дерзость.  
А если бы их души могли обратить внимание на женские украшения, 
к которым ежедневно добавляется что-нибудь из новенького подоро-
же, то воспротивились бы вторгающейся роскоши при самом ее появ-
лении» (Ibid. IX. 1. 3). Но тут же он частично оправдывает женщин, 
«коих и слабость характера, и отказ в притязаниях на более серьезные 
занятия побуждают все старание направить на более тщательный уход 
за собой» (Ibid.), и обрушивает свой гнев на тягу к роскоши у мужчин. 
Более того, в другом месте, рассказывая о целомудрии женщин в ста-
рину, Валерий признаёт за ними право приукрашиваться, находя для 
этого обоснование в скромности тогдашних нравов: «равным образом 
находилось под охраной взаимной стыдливости и посмотреть скромно, 
и себя показать» (Ibid. II. 1. 5b). 

В этой связи нельзя не упомянуть небольшую главу (Ibid. IV. 6), 
названную «О супружеской любви» (De amore coniugali). Ведь любовь 
слабо ассоциировалась с древними нравами, поскольку брак тогда вос-
принимался как общественная и родовая обязанность, а не личное при-
страстие. Так что эту главу вполне можно воспринимать как уступку 
современным Валерию веяниям. Глава небольшая – пять римских и 
три иноземных примера. Причем из римских первые три посвящены 
любви мужей, а о любви жен повествуют два рассказа – о выкидыше у 
Юлии, дочери Цезаря, испугавшейся за своего мужа Помпея, и герои-
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ческой смерти Порции, дочери Катона и жены Брута. К рассказам на 
тему супружеской любви можно добавить совсем небольшую главу (из 
трех примеров) под названием «О верности жен» (Ibid. VI. 7).

Есть у Валерия Максима, конечно, и ужасные женщины, в том 
числе, «классические» Тарпея (Ibid. IX. 6. 1) и Туллия (Ibid. 11. 1), дочь 
царя Сервия Туллия, которую также упоминает Геллий (XVIII. 12. 9), 
матроны-отравительницы, сутяги или жена, выдавшая проскрибиро-
ванного мужа (правда, это единственный рассказ такого рода). Про 
одну из этих сутяг, которая сама защищала свое дело в трибунале пре-
тора, Валерий пишет: «Ее называли Андрогином, поскольку под внеш-
ностью женщины она обладала мужским духом» (Val. Max. VIII. 3. 1). 
Про другую еще хлеще: «беспрестанно донимая [магистратские] три-
буналы непривычным для Форума гвалтом, она сделалась самым из-
вестным примером женского сутяжничества вплоть до того, что жен-
щин за дурные нравы в порицание укоряют именем Карфании» (Ibid. 2) 
(см. анализ историографии: [Квашнин, 2007, с. 62–64]). Но здесь же он 
уважительно пишет о дочери знаменитого оратора Гортензия, добив-
шейся своей речью перед триумвирами (42 г. до н.э.) сокращения нало-
га с женщин на нужды гражданской войны: «Воскрес тогда в женском 
потомстве Квинт Гортензий и задышал в словах дочери» (Ibid. 3). Все 
же у Валерия явно превалирует уважительное отношение к женщинам 
прежних времен (о современницах сказать сложнее). 

Трижды Валерий обращается к хрестоматийному рассказу о спа-
сении Рима Ветурией, матерью Кориолана, который возглавил злей-
ших врагов Рима – вольсков (Ibid. I. 8. 4; V. 2. 1a; 4. 1). Отталкиваясь 
от этой истории, И. Л. Маяк приходит к смелой, но весьма привлека-
тельной идее о фактическом признании гражданских прав за женщина-
ми [Маяк, 1995, с. 81, 103]. По электоральным надписям, найденным 
в Помпеях, мы знаем, сколь большой интерес женщины проявляли к 
выборам, выступая в поддержку тех или иных кандидатов [Сергеенко, 
2004, с. 88–90; Гуревич, Рапсат-Шарлье, с. 226–227; Квашнин, 2007, 
с. 62]. Были женщины, выступавшие патронессами городских общин, 
внесенные в списки декурионов [Гуревич, Рапсат-Шарлье, с. 228–229; 
Квашнин, 2007, с. 62]. Конечно, эти сведения относятся к эпохе Импе-
рии, но такое положение возникло не на пустом месте, а было резуль-
татом некоторой эволюции. В любом случае, нельзя не согласиться со 
справедливым выводом И. Л. Маяк: «В ощущении принадлежности 
человека к своей гражданской общине как величайшего блага, в при-

знании своей цивитас (т.е. гражданской общины) высочайшей ценно-
стью, выявляется характерная черта идеологии и психологии римля-
нина, будь то мужчина или женщина» [Маяк, 1995, с. 81, ср.: 103]. Эту 
мысль можно прекрасно проиллюстрировать примерами из Валерия 
Максима. Конечно, такие взгляды довольно слабо соотносятся с его 
временем, когда и нравы изменились, и, главное, гражданское чувство 
быстро сходило на нет или, точнее, спустилось с державного уровня 
на муниципальный, что не раз отмечала И. Л. Маяк в своих работах 
[Маяк, 2012, с. 286, прим. 507]. Поэтому, по всей видимости, сравнение 
с современностью у Валерия имеет место относительно редко, отсут-
ствуя даже там, где, казалось бы, оно само собой напрашивается. Еще 
более этот своеобразный эскапизм, уход от современной реальности в 
древность, заметен у Авла Геллия. Несомненно, здесь сказалась зави-
симость наших авторов от своих источников, но могла иметь место и 
сознательная позиция, общая для них обоих.

А завершить статью я хочу словами Ии Леонидовны, которыми 
она подвела итоги своего исследования женского вопроса у Авла Гел-
лия: «Итак, образы римских женщин, фигурирующие в «Аттических 
ночах», позволили поставить и попытаться решить ряд важных во-
просов социальной и культурной истории, а также правового разви-
тия Рима» [Маяк, 2012, с. 288]. В полной мере это относится и к тем 
данным, которые предоставляет исследователю сочинение Валерия 
Максима. 
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ЦЕНЗА 

В статье рассматриваются два ключевых вопроса, вызывающих наиболь-
шие споры в научной литературе о римских цензах периода Ранней Республи-
ки: содержательный смысл налога tributum и ранние количественные данные 
цензовой статистики. Анализ большого массива античной нарративной тра-
диции и важнейших научных исследований за последние 170 лет, приводит 
автора к следующим выводам. 

Tributum как иррегулярный налог взимался в двух видах. Древнейший из 
них восходит к середине царской эпохи и изначально устанавливался для по-
головного обложения граждан. При царе Сервии Туллии этот налог стал фор-
мироваться «на основании переписи» (ex censu), видимо, для покрытия расхо-
дов на военные нужды. Второй вид трибута, уже в виде подоходного налога, 
существовал в период 406–167 гг. до н.э. и был предназначен для выплаты 
материальной помощи (stipendia) действующему войску. 

Проблема достоверности цензовой статистики неоднократно становилась 
предметом рассмотрения в отечественной и зарубежной научной литературе, 
однако до сих пор не получила удовлетворительного решения. Это объясня-
ется присутствием в источниках разночтений в названии фигурировавших в 
ходе ценза социальных групп (соотношение этих показателей таково: capita 
liberum > capita civium = οἱ ἐν ἥβῃ > capita militum) и разнообразием цензовых 
данных, с трудом поддающихся интерпретации. Автор полагает, что нельзя с 
ходу отрицать цензовую статистику VI–V вв. до н.э., но количественные дан-
ные для этого времени почти условны. В некоторых отечественных работах 
цензовой статистике этого периода оказано безмерное доверие: данные о всём 
населении Рима (capita libera, не только граждане!) выдаются за потенциаль-
ную численность римского войска (capita militum). Автор солидарен с точкой 
зрения Т. Франка о том, что до 332 г. до н.э. цензовая статистика учитывала 
всё население Рима (omnia capita libera), а после Второй Латинской войны – 
только военнообязанных (capita militum) или только полноправных граждан 

* Ярослав Владимирович Мельничук – кандидат исторических наук, МГУ имени 
М. В. Ломоносова.




