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Аннотация 

Рассматривается влияние данных современных археологических раскопок на тер-

ритории Лация и Рима на восстановление некоторых аспектов религиозной жизни древ-

него Лация и Древнего Рима. Исследование проведено с целью верификации данных ан-

тичной традиции о римской религии и храмовом строительстве эпохи архаики. Из мето-

дов исследования использовались принцип историзма, сравнительно-исторический ме-

тод, историко-генетический метод. В статье приводится ряд примеров современных 

археологических раскопок, которые в одних случаях корректируют, например, раскопки 

храмового комплекса в Фиденах, а в других прямо подтверждают данные античной 

традиции о римской религии (наличие человеческих жертвоприношений в Древнем 

Риме); в то же время часть вопросов остается дискуссионной, например, вопрос о разме-

рах храма Юпитера Капитолийского. Выявлено, что античная традиция в целом очень 

корректно передает всё, что связано с религией и храмовым строительством. Полученные 

результаты имеют большое значение для реконструкции религиозной жизни в Древнем 

Риме и Лации. 
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На территории Центральной Италии, в частности в области древнего Лация 

и в самом Риме, в последние десятилетия проводятся масштабные археологи-

ческие исследования. Данные этих исследований предоставляют нам интерес-

ный и богатый материал о развитии Центральной Италии в I тыс. до н. э. Ин-

терпретация данных археологических раскопок и их сравнение с данными ис-

торической традиции позволяют говорить о достаточно достоверной передаче 

античными авторами описаний древнейших религиозных представлений, риту-

алов, храмов и святилищ древнейшего Лация и Рима [1–6]. В то же время необ-

ходимо учитывать как специфику археологического материала, так и передачу 
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античными авторами сведений о древнейшем периоде истории Рима и возмож-

ности их соотнесения и интерпретации [3, p. 38]. 

В интересующий нас временной интервал становления городов-государств 

в Лации (VIII – VI вв. до н. э.) мы наблюдаем складывание в Италии культурной 

общности, включавшей в себя всё проживающее здесь население, что обусловило 

интенсивные процессы коммуникации и мобильность населения [4, p. 28–58], 

которые, в свою очередь, обеспечивали быстрое восприятие знаний и культур-

ных достижений. Древнейший Лаций испытывал на себе большое влияние сво-

их соседей: этрусков и греков. Это влияние касалось и религиозной сферы, не-

смотря на всю ее консервативность (см. [7]), что можно также объяснить и схо-

жестью процессов и стадий развития обществ Италии. У римлян с древнейших 

времен существовала практика заимствования культов богов у своих соседей: 

так был заимствован у греков культ Диоскуров (см. [8]). Под влиянием этрусков 

при Тарквинии Гордом в Риме происходит смена имеющейся триады верхов-

ных богов: Юпитер, Марс, Квирин – на новую: Юпитер, Юнона, Минерва [9]. 

Сам храм, посвященный новой капитолийской триаде, был построен и украшен 

этрусскими мастерами и по этрусским образцам. 

Археологические раскопки позволяют дополнить картину религиозной 

жизни древнейшего Лация и в большей или меньшей степени доверять антич-

ной традиции.  

В последние десятилетия археологические раскопки касаются как отдельных 

памятников, например, храма Дианы в Неми [3; 10–12], так и целых городов и 

поселений (город Габии) [5; 13–15]. Особый интерес представляют раскопки 

храмов и культовых мест: они дают возможность глубже понять древнейший 

пласт римской религии, проследить изменения в культовой стороне и религиоз-

ных представлениях, а также влияния на римскую религию со стороны этрусков 

и греков. Исследование древнейшего пласта римской религии помогает понять 

также и политические процессы в Лации в начале – середине I тыс. до н. э., когда 

религия оказывала серьезное воздействие на все сферы жизни людей. Большое 

значение религия имела в межобщинных и межгосударственных отношениях 

этого периода, что нашло отражение в строительстве храмов и развитии куль-

товых мест не только на территории городов, но и вне городской черты. 

Наибольший интерес в связи с этим представляют раскопки храмового 

комплекса, посвященного богине Диане, у озера Неми. В 2000-е годы в течение 

нескольких сезонов в данном святилище проводились археологические раскопки, 

которые позволили выявить наиболее ранние пласты его развития. Исследова-

тели обнаружили остатки протоисторического храма второй половины VIII в. 

до н. э., однако Г. Гини и Ф. Диозоно считают, что на сегодняшний день еще 

сложно говорить о том, кому именно он мог быть посвящен [11, p. 271], в целом 

же они признают, что этот храм открывает первую фазу развития святилища. 

В VIII в. до н. э., особенно во второй половине, поселения Лация начинают пре-

вращаться в города, поэтому не случайно обособление культовых территорий и 

строительство храмов [5; 6, с. 19]. Следующие перестройки храма и развитие 

храмового комплекса приходятся на вторую половину II в. до н. э.
 
и середину I в. 

до н. э. [11, p. 271] – вторая и третья фазы развития святилища соответственно. 
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Интерес к этому святилищу обусловлен не только возможностью просле-

дить храмовую архитектуру и эволюцию храмового комплекса в древнем Ла-

ции, но и значением культа Дианы в этом регионе и важной ролью культа и 

храма Дианы в объединении латинских общин [16–18].  

Еще один храм Дианы, с которым связаны межгосударственные отношения 

в Лации, – это храм Дианы на Авентине (Dion. Hall. IV. 25; Liv. I. 45). Считается, 

что этот культ был заимствован римским царем Сервием Туллием у латинов 

с целью сплочения латинских общин вокруг Рима и в противовес святилищу 

Дианы у озера Неми (Dion. Hall. IV. 25.6; Liv. I. 45.1–2), а также [19, p. 86–89]. 

Выбор этот был не случаен, так как Диана почиталась у италиков, особенно 

у латинов, в нескольких ипостасях: как богиня плодородия и как покровитель-

ница воинов и лидеров, кроме того отвечала за гостеприимство, отсюда извест-

ный запрет на оружие в ее святилищах [16, p. 109]. Расположение храма на Авен-

тинском холме также не случайно, так как в VI в. до н. э. этот холм не входил в 

померий, то есть не считался городской территорией [16, p. 109; 19, p. 86–89]. 

Однако на Авентине не обнаружено было остатков храма VI в. до н. э. Возможно, 

что на Авентине Диане была посвящена роща или алтарь под открытым небом. 

В связи с межобщинными и межгосударственными отношениями интерес-

ны археологические изыскания, связанные с местоположением Lucus Ferentinae 

[12, p. 8]. Данные античных источников позволяют предположить, что это свя-

тилище находилось вне территории, принадлежавшей Риму, так как в нем со-

бирались представители всех латинских общин (Dion. Hall. III. 34.3, 51.3; IV. 

45.3; V. 50.1; 60.1; Liv. I. 51–52; Fest. 276 L). При этом в источниках не указыва-

ется точное месторасположение святилища, анализ, проведенный исследовате-

лями, позволяет предположить, что Lucus Ferentinae находился недалеко от 

Альбанских гор, а также на перекрестке важных путей в Лации
1
, однако точное 

местонахождение не известно. К. Амполо предполагает, что это может быть 

Castell Saveli [20], и с ним согласно большинство исследователей [21, p. 24; 22, 

p. 419; 23, p. 275–276], однако эта версия не подтверждается археологически. 

К. Маури предлагает считать местом, где находилось святилище, Cecchina; там 

в 2008 г. были проведены раскопки [24, 25], в ходе которых обнаружились не-

сколько скелетов, возможно связанных с ритуальным убийством
2
, а также не-

сколько предметов, которые датируются периодом архаики (VIII – III вв. 

до н. э.) [24]. С этим же местом связан канал, который исходил от озера Неми и 

датируется VI в. до н. э. Возможно, что последующие раскопки в Лации дадут 

больше информации о Ферентинской роще и святилище, которое здесь распо-

лагалось. 

Из храмов, находившихся на территории Рима, наибольший интерес пред-

ставляет храм Юпитера Капитолийского. Именно с Юпитером будет связываться 

образ Рима и его гегемония в Италии [8, c. 72; 16, p. 109; 26, c. 183; 27, p. 38]. 

Начало строительства храма античные источники относят к началу VI в. до н. э., 

ко времени правления Тарквиния Древнего, а его завершение связывают с име-

нем Тарквиния Гордого (Dion. Hall. III. 69; Liv. I. 38; 56). VI в. до н. э. для Рима 

                                                      
1 Более подробно об этом см. [17, 18, p. 24]. 
2
 Эпизод с убийством Тура Гердония, которого утопили в источнике в Ферентинской роще (Liv. I. 51–52). 



МЕСТА КУЛЬТА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ… 

 

27 

ознаменован переходом к городской фазе развития, интенсивным строитель-

ством каменных зданий и сооружений (Клока Максима), осушением террито-

рии самого города, а также ближайшей сельскохозяйственной округи [5; 28]. 

На месте храма Юпитера Капитолийского в последние десятилетия прово-

дились постоянные раскопки: Г. Чифани (1998–2000, 2001, 2008) [3; 29], 

А.М. Сомелла (2009) [30], Дж.К. Куин и А. Уилсон (2013) [31]. Осмысление 

данных этих раскопок происходило в работах Дж.Н. Хопкинса [32], M.Б. Ювино 

[33], Г. Чифани [34]. По данным археологических раскопок удалось восстано-

вить в целом план храма Юпитера Капитолийского [3; 29, p. 19; 31; 34]. Однако 

споры вокруг размеров храма не утихают до сих пор [30], так как сложно пове-

рить в столь масштабное строительство в VI в. до н. э. Размеры найденного фун-

дамента (62.25 х 53.5 м, высота 4.5 м. [3, p. 107]) позволяют говорить как о боль-

шом храме, так и о небольшом, но с достаточно большой площадкой перед ним, 

где совершались священнодействия. Проведенные археологические изыскания 

показали в целом точность описаний храма, приведенных Дионисием и Ветру-

вием (Dion. Hall. IV. 61. 3-4; Vitr. De Arch. III. 3.5), и определили дату начала 

постройки в середине VI в. до н. э. [3, p. 39; 35].  

На Бычьем форуме в Риме в ходе раскопок 2014 г. были выявлены остатки 

храма Фортуны, которые датируются также VI в. до н. э. [36], что подтверждает 

данные античной традиции о масштабном строительстве в Риме в этот период. 

А. Гвиди в своей статье, посвященной археологии ранних государств в Ита-

лии, указывает на то, что в ходе раскопок в Риме было выявлено два ритуаль-

ных человеческих убийства, датируемых второй половиной VIII в. до н. э. Это 

в какой-то мере может служить подтверждением данных античной традиции об 

отказе римского царя Нумы Помпилия от человеческих жертвоприношений и 

переходе на жертвы в виде продуктов земледелия [5, p. 22]. 

В плане развития римской религии интерес представляют реконструкции 

А. Карандини Domus Regia и храма Весты (см. [37]), которые отличались 

в своей планировке от более поздних. Так, храм Весты представлял собой пря-

моугольник в плане, а не круг, как более поздний, что также свидетельствует об 

эволюции представлений римлян о храме как жилище бога. Реконструкция 

Domus Regia также весьма показательна, так как в ранний период римской ис-

тории это был дом главы римской общины, ставший затем культовым местом 

пребывания rex sacrorum.  

Многие археологические находки, например терракоты, остатки скульптур-

ных украшений древних храмов, помогают определить влияние соседних наро-

дов на римскую религиозную архитектуру и представления римлян о богах. 

Найденные в Риме при раскопках остатки терракотовых украшений храмов 

позволяют говорить об этрусском и греческом влиянии на концепцию украше-

ния храма (см. [37]). Сама концепция храма архаического периода, особенно 

четко проявившаяся в храме Юпитера Капитолийского, также представляла со-

бой сплав этрусских и греческих элементов (см. [32; 38]). Заметное воздействие 

этруски оказали на римскую колонию Фидены, святилища которой имеют ана-

логии в этрусских Вейях и этрусских городах Кампании [39, p. 213–218], что 

подтверждает данные античной традиции о сильном влиянии этрусков в этой 
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области, а также становится более понятной позиция Фиден по отношению 

к Риму [40; 41]. 

Таким образом, современные археологические изыскания в целом под-

тверждают данные античной традиции о римской религии, храмовом строи-

тельстве и культах. Мобильность населения, которая была характерна для реги-

она Центральной Италии, привела к ускоренному заимствованию культов, при-

емов храмового строительства с конца VII по VI в. до н. э. 
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Abstract 

The influence of recent archaeological excavations in the territory of Latium and Rome on the resto-

ration of some aspects of the religious life in these areas was discussed. The study aimed to verify what 

we know about the ancient tradition of the Roman religion and the temple construction in the archaic 

era. The following methods were used: the principle of historicism, comparative-historical method, and 

historical-genetic method. The problems of reconstruction and dating of temples in Rome, evolution of the 

image of the temple and its concept, changes in the principles of temple construction were considered. 

A number of examples of recent archaeological excavations, which in some cases specify – for example, 

the excavations of the temple complex in Fidenae – or directly confirm the data of the ancient tradition 

on the Roman religion (human sacrifices in Ancient Rome), were provided. At the same time, some 

problems remain controversial, such as the size of the temple of Jupiter Optimus Maximus. The ar-

chaeological findings show a strong Etruscan influence on the architecture of Latium and that of Rome 

in particular. However, the Central Italy was strongly influenced by the Greek culture, which penetrated 

into Italy with the Greek colonists. For this reason, there are both Etruscan (general concept of the temple, 

decor and statues) and Greek (columns and their location) elements in the temple of Jupiter Optimus 

Maximus. The obtained results demonstrate that, in general, the ancient tradition as a whole accurately 

conveys everything related to the religion and temple construction. The works of ancient authors reflect 

the evolution of religious beliefs and its impact on the life of people. The results of the study are important 

for the reconstruction of religious life in ancient Rome and Latium. 

Keywords: ancient Rome, Latium, Roman religion, archaeological sites, temples of Rome and Latium 
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