
Материалы научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

Секция XVII  Правовые основы борьбы с преступностью и обеспечение безопасности судоходства на 

внутренних водных путях  1 
  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  ВНУТРЕННИХ 

 ВОДНЫХ ПУТЕЙ В БАССЕЙНАХ ВЕЛИКИХ РЕК 

Труды конгресса «Великие реки» 2018 

Выпуск 7, 2018 г.  

 

ISBN 978-5-901722-60-2 

 

 

УДК 34 

 

 О.Ю. Гусева, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

603951, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ЖРЕЧЕСКИХ КОЛЛЕГИЙ В ДРЕВНЕМ РИМЕ В ЭПОХУ ЦАРЕЙ 

(VII В. ДО Н.Э. – VI В. ДО Н.Э.)  

Ключевые слова: Избирательные цензы, жреческие коллегии,  кооптация,  авгуры, 

понтифики, фециалы, фламины.  

Аннотация: история избирательных процедур уходит корнями в глубокую древность. 

Выборы были неотъемлемой частью повседневной жизни древних римлян. Они получили 

распространение не только на светские, но и на религиозные институты власти. 

Античность сформировала избирательные термины, основные критерии, по которым 

определялся правовой статус избирателей и кандидатов, претендовавших на выборные 

должности. В рамках статьи рассматриваются избирательные цензы, соответствие 

которым способствовало формированию жреческих коллегий в царскую эпоху Рима.  

 Античное общество было пропитано духом избирательных процедур. Они вышли 

за рамки политической организации и проникли, казалось бы, в те сферы, где выборов не 

должно было бы быть. Особенностью древнеримских избирательных процедур явилось 

распространение их на религиозные институты власти, такие как жреческие коллегии, 

имевшие тот же характер общественной службы, что и светские должности и игравшие, 

по свидетельству византийского чиновника VI в. Иоанна Лида, значительную роль в 

римской политической жизни. [1]  В архаическую эпоху вся жизнь римской общины в 

целом и каждого римлянина в отдельности была регламентирована самыми 

разнообразными религиозными обычаями, запретами и ритуалами в гораздо большей 

степени, чем жизнь современного человека законами и моралью.                                                                                                                                                                              

 В историко-правовой литературе вопросы избирательных требований в отношении 

жреческих коллегий древнего Рима носят дискуссионный характер, отчасти из-за 

большого количества жреческих коллегий и отсутствия общих для всех видов 

избирательных критериев. В той или иной степени проблема  являлась предметом 

исследования в трудах  Плутарха, Д. Галикарнасского, Т.Моммзена Г.– С. Транквилла,  Е. 

Штаерман, Л.Кофанова, И. Нетушила . М. Лабеона, А. Сморчкова, , И. Маяк и др.                                                     

 В древнем Риме существовала разветвленная система жреческих коллегий. В эпоху 

царей (753 г. до н. э. - 509 г. до н.э.) были известны такие жреческие коллегии как авгуры, 

луперки, фециалы, салии, братья-пахари, весталки, понтифики, фламины и т.д. 

Современный российский ученый В.А.Гончаров классифицирует жреческие коллегии по  

группам на «старожилов» (жреческие коллегии, сложившиеся в процессе объединения 

поселений.) и «новоседов» (коллегии, заимствованные у других народов. [2]                               
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 В качестве общественных должностных лиц, – отмечал профессор И.В.Нетушил. – 

они обязаны содействовать государству в пределах своей компетенции, но, с другой 

стороны, и государственная власть не могла обходиться без их содействия. [3]                                                                                                               

Моммзен указывал, что наибольшее влияние на политическую жизнь Рима эпохи царей 

оказывали жреческие коллегии авгуров, понтификов, государственных вестников 

(фециалов). [4]   Советский историк античности  А.К.Бергер дополнил этот перечень 

коллегией фламинов. [5]  Избирательные процедуры и требования зависели от традиций и 

особенностей коллегий, а, следовательно, различались друг от друга. Так, например, по 

свидетельству Дионисия Галикарнасского, требованиями для кандидата в жреческую 

коллегию салиев были: факт рождения в Риме в браке; на момент избрания должны были 

быть живы отец и мать; обладание юношей-патрицием красивой внешностью. [6]   

Плутарх дополнил, что еще необходимо обладать физической выносливостью, слухом и 

чувством ритма, с тем, чтобы «быстро и с легкостью, соединенною с силой, делать в такт 

много разнообразных оборотов» [7]  или, как отмечал Дионисий, совершать «ритмичные 

движения в доспехах под звуки флейты и распевать старинные гимны».[8]                                                                                                                                                      

 Существенны были  требования и для членов коллегии шести жриц священного 

огня. По свидетельству Дионисия Галикарнасского, прислуживающих богине весталок 

сначала было четыре, и их выбирали цари но справедливым законам, которые установил 

Нума, позднее же из-за множества священнодействий, которые они совершают, их стало 

шесть, и в таком составе они существуют вплоть до нашего времени, проводя жизнь при 

храме богини. Плутарх указывал, что «по преданию, Нума посвятил в весталки сперва 

двух дев» [9]   Весталки выбирались для службы богине Весте в возрасте от шести до 

десяти лет и должны были служить богине в течение 30 лет. Древнеримский юрист Марк 

Анастасий  Лабеон отмечал, что весталками могли быть только те, кто имел отца и мать, 

не находящихся в рабстве и не участвовавших в грязных сделках. Девочки должны были 

обладать правильной речью и хорошим слухом, не быть обрученными с понтификом; не 

иметь сестры, избранной весталкой. Кроме того, отец кандидатки должен быть 

домовладельцем в Италии; не входить в состав иных жреческих коллегий. Не могли быть 

взяты в весталки и дочери тех, кто имел троих детей. [10]   Следует отметить, что со 

временем, из-за жестких цензов желающих отдать сврих дочерей в весталки было очень 

мало, это привело к тому, что  с 5 года н.э. к этому сану стали допускаться и дочери 

вольноотпущенников. [11] Наряду с многочисленными отличиями в требованиях для 

членов жреческих  коллегий, следует выделить унифицированные требования. Плиний 

Младший [12]   подчеркивал, что жреческое звание  нельзя отобрать. Если другие звания, 

«почти равные по достоинству, можно и пожаловать, и отнять, то жреческие – судьба 

властна только дать». [13]   Наиболее детальные критерии предложил  Дионисий 

Галикарнасский, отмечая, что Ромул узаконил выдвижение из каждой курии двоих мужей 

«старше пятидесяти лет, выделяющихся среди других происхождением, отличающихся 

добродетелью и обладающих солидным достатком, а также без телесных изъянов». [14]   

Жрецы были, по мнению И.В. Нетушила, специалистами, знавшими способы 

предотвращения гнева богов. Они выступали «преемственными хранителями всяких 

полезных сведений,  насколько последние находились в  какой-либо связи с религией». 

[15]                                   

Жрецы сами избирали себе товарищей путем кооптации, но право назначать лиц, 

которые должны были быть кооптированы, принадлежало народу, для чего созывались 

специальные комиции.                     Таким образом, цензовая политика, на основе 

которой формировались религиозные учреждения в Древнем Риме,  была 

беспрецедентной. Возможно, это связано с тем, что,  в отличии от Древней Греции, 

жреческие коллегии в Древнем Риме имели малую экономическую базу: в Риме было 

запрещено дарить храмам землю, жречество в Риме было стеснено в распоряжении 

экономическими ресурсами. В отличие от передней Азии, римское жречество 

группировалось не вокруг храмов, а по функциям. [16]  Все же требования, в соответствии 
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с которыми формировались жреческие учреждения, на наш взгляд, в полной мере назвать 

избирательными цензами, нельзя. [17]    

 

 

Приложение 1 

Виды цензов для кандидатов в наиболее важные жреческие коллегии «сведущих 

людей» Древнего Рима в царский период (753 г. до н. э. - 509 г. до н.э.)  

 

№ Виды 

жреческих 

коллегий 

Отличительные цензы Общие требования 

1   Авгуры или 

птицегадатели 

- требование дивинации 

(обладание искусством и даром 

гадания) [18]   

 - ценз образования (познания в 

области естествознания и 

астрономии) 

 

- половой ценз 

 

- отсутствие телесных    недостатков 

 

- гражданская незапятнанность 

 

- ценз гражданства и свободного 

рождения 

 

- ценз благородства происхождения 

 

- имущественный ценз 

 

- возрастной ценз 

 

 

2 Понтифики  -требование быть знатоком 

права, религиозных обрядов и 

ритуалов 

 

- ценз наличия семьи (запрет на 

повторный брак) 

3 Фециалы 

(государственн

ые 

 вестники)  

-требование владения 

дипломатическим и ораторским 

искусством 

 

-ценз знания международных 

обычаев 

 

4  Фламины  - ценз брака, заключенного по 

обряду «конфарреации» [19]   

 

- требование наличия живых 

родителей, состоящих в браке 
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VOTING REQUIREMENTS IN THE FORMATION OF THE PRIESTLY COLLEGIA 

IN ANCIENT ROME IN the AGE OF KINGS(VII Century BC.Uh. - VI Century BC.E.) 

 

O.Y.Guseva 

 

Keywords: voting qualifications, priest Board, co-optation, the augurs, pontiffs, facially, 

Flamini. 

 

The history of electoral procedures is rooted in antiquity. The elections were an integral part of 

everyday life of ancient Romans. They became popular not only secular but also religious 

institutions. Antiquity have formed electoral terms, basic criteria, which were determined by the 

legal status of voters and of candidates who had applied   for  elected office.                                                                                                                                                                 

In this article discusses voting qualifications, compliance with which contributed to the 

formation of the priestly Collegia in the Imperial era of Rome. 

 

 


