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Аннотация. В статье анализируются данные современных археологических раскопок 
на территории древнего Лация и Рима, которые дают возможность восстановления не-
которых аспектов развития поселений и городов в регионе Центральной Италии. Автор 
приходит к выводу, что в VIII–VI вв. до н.э. в Лации шел процесс формирования городов, 
что проявилось в масштабном каменном строительстве (Габии, Фидены, Рим). Особое 
внимание уделялось в этот период строительству общественных зданий и сооружений 
(храмы, дома правителей, стены, водопровод, канализация), что свидетельствовало о се-
рьезных изменениях в социально-экономической и политической жизни города. В то же 
время автор отмечает, что формирование городов в Лации шло в контексте общеиталий-
ского культурного койне и можно проследить влияние на градостроительство Лация его 
соседей, прежде всего греков и этрусков. 
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История региона Центральной Италии в VIII–VI вв. до н.э. остается пред-
метом историографических споров, касающихся урбанистических процессов. 
Особый интерес представляет сопоставление данных археологии и письменной 
античной традиции, что позволяет проследить развитие отдельных регионов Ита-
лии в древности, а также понять пути эволюции городов и какими процессами в 
общественной и политической сфере сопровождались это развитие. В то же время 
необходимо с осторожностью подходить к интерпретации как археологических, 
так и письменных источников и их сопоставлению1. 

В настоящее время в Лации проводятся масштабные раскопки целых по-
селений (например, Фидены, Габии, Капуя). В Риме раскапываются отдельные 
памятники (например, дом на Квиринале) и отдельные кварталы этого древнего 
города. С 2001 г. ведутся раскопки в северо-восточной части Палатина и Piazza 
del Colosseo в Риме2. Были сделаны интересные находки на Квиринале (остатки 

Данные об авторе: Шмелева Людмила Михайловна – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры всеобщей истории Института международных отношений Казанского федерального универ-
ситета.

1  Кармазина 2012; Мельничук 2012; Коптев 2015, 7; Cifani 2008, 38.
2  Cifani 2008; Panella, Zeggio, Ferrandes 2014, 159–210.
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жилого дома VI в. до н.э.)3, на Бычьем форуме (остатки храма Фортуны, который 
считается древнейшим каменным храмом на территории Рима, датируемым VI в. 
до н.э.)4, на Капитолии, в частности при раскопках храма Юпитера Капитолийско-
го (остатки фундамента и подиума, фрагменты терракотового убранства раннего 
храма)5. На территории древнейшего Лация и шире Центральной Италии ведутся 
работы на месте бывшей римской колонии Фидены, в Габиях, в Капуе и других 
древних городах6. Интересные результаты дали раскопки древних святилищ (Диа-
ны у озера Неми, Юпитера Лациарского в Альбанских горах) (остатки фундамен-
тов разного времени, части алтарей, вотивные предметы)7.

Археологические находки, сделанные в ходе этих раскопок, и их интерпре-
тации дают возможность проанализировать некоторые процессы становления 
городов-государств в этом регионе (изменение территории города, ее структури-
рованность, выделение сакрального и общественного центра), а также реконстру-
ировать, насколько это возможно, облик древнейших поселений региона. 

В VIII–VI вв. до н.э. в Центральной Италии идет процесс формирования госу-
дарств, а также переход к городскому уровню развития поселений8. В протогород-
ских поселениях начала I тыс. до н.э. формируется городской центр с обществен-
ными зданиями, строятся каменные дома и храмы9, идет организация городского 
пространства10. В то же время эти сдвиги в развитии города, которые подтвержда-
ются археологически, сопровождаются развитием общества (выделение сословий 
и имущественная дифференциация) и государства (полис, цивитас, гражданская 
община или иной тип), что подтверждается как свидетельствами античных авто-
ров о политическом и социальном развитии региона, так и раскопками некропо-
лей, демонстрирующих социальную дифференциацию общества11. 

В VIII–VI вв. до н.э. регион Центральной Италии выступал как единое куль-
турное пространство, в котором шел процесс развития греческой, этрусской и ита-
лийской культуры, общества и государства, где заимствовались как конкретные 
достижения (например, приемы изготовления скульптуры, работа с камнем), так 
и идеи (например, концепция города)12. Можно выделить несколько областей, в 
которых развитие шло более быстрыми темпами – например, Этрурия и Кампа-
ния, обладавшие полезными ископаемыми, в частности залежами железной руды 
(Этрурия), которые представляли интерес для греческих и финикийских купцов и 
переселенцев, и Лаций и другие территории, населенные италиками, которые не 
имели полезных ископаемых и потому на первых порах не интересовали греков и 
финикийцев13. Влияние греков на архитектуру в этот период было опосредован-

3  Дом VI в. до н.э. перекраивает карту архаического Рима 2015.
4  В Риме раскопан древнейший на сегодня римский храм 2014
5  Cifani 2008, 39, 80-109; Quinn, Wilson 2013; Cifani 2017, 113–122.
6  Cifani 2010, 53-69; Guidi 2010, 12-27.
7  Ghini, Diosono 2012, 269-276; Stassi 2014, 7–24.
8  Коптев 2015; Carandini 1997, 605; ср. Fulminante 2014, 230. Peroni 1996, 302–408; 409–507. См. 

также Guidi 2006, 66; ср. 2010, 13 и 21–23; Smith 2011, 219–221. 
9  Cornell 2000, 212; Guidi 2006, 58.
10  Antognoli, Bianchi 2009.
11  Guidi 2006, 66.
12  Forsythe 2005, 58.
13  Коптев 2015, 6.
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ным через этрусков14. Однако в Лации с VIII в. до н.э. начинается городской этап 
в развитии поселений, и отмечаются определенные заимствования из греческой 
культуры15. 

1. ГОРОД В ЛАЦИИ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В VIII–VI ВВ. ДО Н.Э. 

Изучение процесса развития городов в Центральной Италии является одной 
из основных тем в антиковедении. Результаты этих исследований дают возмож-
ность воссоздать как общий процесс развития региона, так и реконструировать 
историю отдельных городов-государств.

Особое внимание обращалось исследователями на соотнесение процесса ур-
банизации и появления государства. Существует несколько трактовок этого про-
цесса: первая – сначала формируется раннее государство, а затем город16, вторая 
– сначала формируется протогород, а затем в нем идет процесс формирования ран-
него государства17. Такая постановка проблемы применительно к истории Рима и 
Лация ставит вопрос соотнесения археологических данных и данных античной 
традиции о политическом и социальном развитии региона, а также выявляет про-
блему достоверности источников о политическом развитии Рима и Лация в VIII–
VI вв. до н.э. Согласно источникам, формирование государства в форме civitas в 
Риме можно отнести к IV–II вв. до н.э., тогда как начало процесса урбанизации 
относится к VII (VIII) – VI вв. до н.э., так как именно в этот период в Риме фик-
сируется каменное строительство, а также выделение сакрального и политиче-
ского центра. В современной историографии по вопросу хронологии и признаков 
протогородского и городского этапов развития ведутся многолетние дискуссии. 
Например, Р. Перони считает период X–IX вв. до н.э. протогородским, а пери-
од VIII–VII вв. до н.э. – временем формирования города и города-государства18. 
А. Грандаци и Кр. Смит полагают, что VIII–VII вв. – это протогородской период в 
истории Рима и Лация19. При этом в современной итальянской историографии на-
блюдается тенденция к удревлению протогородского и городского этапа в разви-
тии Лация20. На основании письменных источников для этого периода мы можем 
говорить о формировании раннего государства, так как идет процесс выделения 
общественных слоев, политической власти, однако мы не может говорить о том, 
складывается ли в это время гражданская община в Риме21. 

Проблему представляет и выбор признаков, по которым исследователи счита-
ют поселение протогородом или городом: наличие общегородского сакрального 
и политического центра, наличие укреплений (стены), каменное строительство 

14  См. подробнее Гаврилин 2015, 14–15, 75–76,82.
15  Об ориентализирующем периоде в развитии Лация и Рима см. Cornell 1995, 81-97; Smith 

2005, 91-111; Fulminante 2014, 80-101.
16  Cornell 1995, 102–103.
17  Более подробно см. текст и ссылки Коптев 2015, 3–15. 
18  Peroni 1996, 302–408; 409–507.
19  Grandazzi 1997, 168–169; Smith 2005, 101–102.
20  См. Carafa 1996, 10–12; Bettelli 1997, 135–153; Guidi 2006, 59.
21  Различные точки зрения на эту проблему см. Cornell 1995, 2000; Peroni 1996, 302–408; 409–

507; Guidi 2006, 56; Коптев 2015, 9–10.
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общественных и частных зданий, благоустройство города22. При этом возникает 
проблема: считать ли наличие всех этих критериев необходимым для города, или 
достаточно нескольких из них (каких именно?), чтобы считать поселение превра-
тившимся в город. Однозначного ответа в современной историографии нет. В ка-
честве примера можно привести дискуссию о строительстве укреплений (стен) 
вокруг городов. Относя формирование города в Этрурии и Лации к VIII–VI вв. до 
н.э., исследователи обращают внимание, что укрепления появляются в некоторых 
городах гораздо позже. Так, в Вейях самые ранние городские стены относятся к 
V в. до н.э., в Тарквиниях – к IV в. до н.э. 23, в латинских городах Ардея, Габии, 
Сатрик, Фидены и некоторых других – примерно к 600 г. до н.э.24 Время строи-
тельства городской стены Рима относится к VI–IV вв. до н.э.25 То же самое можно 
сказать и об оформлении сакрального и политического центра поселения26. 

Данные археологических раскопок позволяют в целом представить картину 
эволюции поселений Лация в X–VI вв. до н.э., а также пути развития этих посе-
лений и их особенности. Так, А. Гвиди в своих работах выделяет несколько путей 
эволюции поселков в город, при этом он считает путь синойкизма характерным 
только для Рима, тогда как другие пути – рост протогородского центра, переме-
щение населения в конце бронзового века – начале железного века в больший по 
размерам центр, включение соседних территорий в большой центр, колонизация 
и завоевание – для всего региона Центральной Италии27. В плане политического 
развития Рим также несколько отличается от своих соседей в регионе. Г. Чифани 
при этом считает, что Рим развивался как территориальное государство, в чем ви-
дятся параллели с этрусским городами (например, Вейи, Цере, Тарквинии), тогда 
как остальные латинские общины представляли собой типичные города-государ-
ства28. Это может говорить о сильном этрусском влиянии на становление Рима 
как города и как государства, а также о возможности вхождения Рима в этрусское 
двенадцатиградье в VI в. до н.э.

Археологические находки подтверждают изменения в планировке поселений 
в VII–VI вв. до н.э., а также особое внимание уделялось строительству обществен-
ных зданий (храмы, дома правителей, стены, водопровод, канализация)29. Мас-
штабное строительство в публичной сфере городов свидетельствует о серьезных 
изменениях в социально-экономической и политической жизни города30. В част-
ности, для Рима VII–VI вв. до н.э. можно говорить о совпадении периода каменно-
го строительства общественных зданий и сооружений с усилением царской вла-
сти и формированием раннего государства31. 

22  См. например, Cornell 2000, 212.
23  Rassmussen 2005, 76.
24  Smith 1996, 115; Attema 1997, 282.
25  Так называемой Сервиевой стены. Хотя большинство исследователей считают, что она была 

построена в VI в. до н.э., часть ученых на основании исследования туфа, и которого сложена стена, 
относит ее строительство к IV в. до н.э. 

26  О выделении сакрального и политического центра в Риме см. Коптев 2015.
27  Guidi 2010, 16–17.
28  Cifani 2010, 53–60.
29  Cifani 2014, 15–28. 
30  Коптев 2015, 9; Carandini 1997, 605; Fulminante 2014, 230. Peroni 1996, 302–408, 409–507; 

Guidi 2006, 66; 2010, 13 и 21–23; Smith 2011, 219–221 и др.
31  См. Cornell 2000; Коптев 2015.
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В целом находки последних десятилетий позволяют говорить о превращении 
поселений Лация в VIII–VI вв. до н.э. в городские центры, в которых шло ка-
менное строительство общественных и частных зданий, выделялся сакральный 
и политический центр города, формировалась жилая застройка, что, несомненно, 
сопровождалось развитием общественных отношений и формированием раннего 
государства. 

2. СОВРЕМЕННЫЕ РАСКОПКИ И РИМЕ И ЛАЦИИ 

Период превращения поселения в город относится для Лация к VIII–VI вв. 
до н.э.32 Данные археологических исследований и их сопоставление с данными 
письменных источников позволяют показать историю поселений Лация с бронзо-
вого века до становления городов-государств, а также понять причины эволюции 
и особенности путей развития отдельных поселений. Эти проблемы получили до-
статочно большое освещение как в зарубежной, так и в отечественной историо-
графии33. Однако некоторые данные раскопок последних десяти лет вновь ставят 
проблему путей и времени развития города в Лации, а также позволяют больше 
доверять античным, в частности римским, взглядам на раннюю историю Рима. 

2.1. Рим
На территории Рима были сделаны находки, позволяющие реконструировать 

Domus Regia и первоначальный храм Весты34, а также планировку улиц и жилищ, 
которые примыкали в Римскому форуму и via Sacra35. В 2015 г. в ходе раскопок 
на Квиринальском холме были обнаружены остатки жилого дома, относящегося 
к VI в. до н.э., что расширяет территорию жилой застройки Рима, которую он за-
нимал в тот период36, так как до проведения этих раскопок ученые считали, что на 
Квиринале располагались только храмы и некрополи. В то же время эта находка 
ставит вопрос о соотнесении жилой застройки Рима VI в. до н.э. и территории 
померия в этот период37, а также вопросы о строительстве укреплений и какую 
именно территорию они окружали38. 

О масштабах строительства в Риме в VIII–VI вв. до н.э. свидетельствуют и 
исследования остатков храмов Юпитера Статора, который относят к середине 
VIII в. до н.э.39, Фортуны на Бычьем форуме40, Юпитера Капитолийского41, а так-
же строительство укреплений и общественных сооружений. В целом можно счи-
тать, что в VIII–VI вв. до н.э. Рим как город прошел путь развития от небольшого 
поселения на Палатине к городскому поселению с четко выделенным сакральным 

32  Guidi 2006, 66; ср. 2010, 13 и 21–23; Коптев 2015, 4–9.
33  Bianchi 2010; Bietti Sestieri 2000; Cornell 1995, 2000; Grandazzi 1997; 2007; Guidi 2006; 2010; 

Smith 2005; Коптев 2015.
34  Guidi 2010, 15, 20.
35  Panella, Zeggio, Ferrandes 2014.
36  Дом VI века до нашей эры перекраивает карту архаического Рима 2015.
37  Некоторые рассуждения на этот счет см. Коптев 2015, 12–15.
38  Smith 1996, 100-101; Antognoli, Bianch 2009; Bietti Sestieri 2000; Bianchi 2010; Cifani 2014
39  В Риме обнаружен храм Юпитера Статора 2013.
40  В Риме раскопан древнейший на сегодня римский храм 2014.
41  Albertoni, Damiani 2008; Arata 2010; Mura Sommella 2009; Hopkins 2010, 2012; Jovino 2010; 

Quinn, Wilson 2013; Cifani 2017. 
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и общественным центром времени Тарквиниев. В то же время сложно сказать о 
том, какими именно процессами в общественной и политической жизни это со-
провождалось (формированием с самого начала гражданской общины и затем го-
сударства или сначала складывается раннее государство, а затем, уже в период 
Республики, гражданская община)42.

В Риме VI в. до н.э. можно проследить влияние этрусков на развитие градо-
строительной концепции и архитектуры. Это влияние проявилось в масштабных 
работах по осушению территории вокруг холмов Палатина, Капитолия, Авентина 
и Квиринала, а также в проведении мелиоративных работ на территории Лация: 
канал от озера Неми и Альбанского озера к Тибру (Liv. V. 15–17), что поддержива-
ло и уровень воды в озерах и позволяло орошать долину43.

Также у этрусков был заимствован тип храма с тремя целлами – храм Юпи-
тера Капитолийского в Риме, где почитались также Юнона и Минерва, культ ко-
торых также был заимствован из Этрурии. В результате масштабных раскопок 
исследователям удалось получить богатый материал о постройке храма и его де-
коре44. Терракотовый декор, как и скульптурные украшения храма, были сделаны 
в Этрурии, скорее всего в Вейях (Plin. N.H. XXXIII. 7. 36)45.

2.2. Лаций 
Из исследований последних лет на территории Лация интерес представляют 

раскопки Габий и Фиден. В Габиях были найдены, как полагают, дом правите-
ля, относящийся к VI в. до н.э., и общественное здание более позднего периода. 
В 2010 г. на территории Габий были найдены остатки дворца, как предполагают 
археологи, Секста Тарквиния, сына Тарквиния Гордого. Об этом свидетельству-
ет изображение минотавра, найденное при проведении раскопок46. Эта находка 
подтверждает данные Ливия о том, что Секст Тарквиний был правителем Габий 
(Liv. I. 53–55). В 2013 году был раскопан комплекс построек, который датируется 
350–250 гг. до н.э. Он был сложен из гигантских каменных блоков47. Исследова-
тели считают, что это была общественная постройка. Причем для ее возведения, 
строители срыли часть холма и возвели подпорную стену. Находка такого соо-
ружения позволяет пересмотреть наши взгляды на развитие архитектуры Лация 
в архаический период, а именно о возможности масштабных построек в более 
раннее время. Этот факт, а также находки более раннего времени (остатки двор-
ца в Габиях, различные сооружения в латинских городах, в том числе и остатки 
городских укреплений) позволяют предположить, что в VII– VI вв. до н.э. в Лации 
и Риме осуществлялось масштабное каменное строительство.

Еще одним интересным примером влияния этрусков на градостроительство и 
архитектуру является город Фидены. Античные авторы передают, что город был 
колонией Рима со времен Ромула. Однако в источниках, описывающих ранний 
этап римской истории, мы встречаем периодические упоминания о восстаниях в 

42  Некоторые соображения на этот счет см. Коптев 2015, 15–24.
43  Grandazzi 1996, 281, 287, 289.
44  Mura Sommella 2009; Quinn, Wilson 2013; Hopkins 2010, 2012; Jovino 2010; Cifani 2017. 
45  Гаврилин 2015, 31.
46  «Tyrant king palace found» «House of Tarquins» unearthed near Rome 2010.
47  Новые руины меняют наше представление о римлянах древнейших времен 2013; Johnston, 

Mogetta, Banducci, Opitz, Gallone, Farr, Casagrande Cicci, Terrenato 2018.
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Фиденах против римского господства, а также о том, что в город постоянно пере-
селяли римских граждан48. Некоторое объяснение этому можно дать по резуль-
татам раскопок, проведенных на месте города. Планировка и облик Фиден были 
ближе к этрусским образцам, чем к латинским. Это относится, в частности, к пла-
нировке храмового комплекса. В то же время здесь много находок латинского про-
исхождения49. В Фиденах, как и в Риме, проживало смешанное население: латины 
и этруски, в своей же политике город больше ориентировался на этрусские Вейи, 
чем на Рим, с которым у него были слабые экономические связи. 

В городах, находящихся дальше от границ с Этрурией, чем Фидены и Рим, 
этрусское влияние было не таким сильным50. Например, в Габиях планировка го-
рода и архитектура испытывали незначительное этрусское влияние в VIII–VI вв. до 
н.э.51 Это же можно сказать и об архитектуре и планировке святилищ в Лавинии, 
Ланувии, храма Дианы у озера Неми, святилища Юпитера Лациарского на Аль-
банских горах в ранний период. Хотя в целом в архаический период52, по мнению 
Гаврилина, «этрусская храмовая типология распространяется на весь Лаций»53.

Данные современных археологических раскопок дают нам более четкое по-
нимание эволюции поселений в VIII–VI вв. до н.э. в регионе Центральной Ита-
лии, процесса превращения этих поселков в протогородские и городские центры. 
Появляется возможность восстановить в общих чертах планировку древнейших 
городов и поселений, сделать реконструкции отдельных зданий и сооружений, 
выявить разнообразные влияния в формирующемся общеиталийском культурном 
койне. Например, в пограничных городах Лация, таких как Рим и Фидены, про-
слеживается сильное этрусское влияние, но в то же время присутствует значи-
тельный пласт латинской культуры. В других городах Лация этрусское влияние 
на городскую среду в исследуемый период оставалось слабым. Основываясь на 
различных данных, дополняющих известные ранее источники, можно говорить 
о том, что в Лации в VIII–VI вв. до н.э. происходило формирование и развитие 
городских центров, сопровождавшееся социальной дифференциацией и возник-
новением государства.
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RECENT EXCAVATIONS AND THE DEVELOPMENT OF CITIES IN LATIUM IN 
THE EIGHTH TO SIXTH CENTURIES BC 
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Abstract. The article analyzes the data of archaeological excavations in the territory of 
ancient Latium and Rome, which give us the opportunity to restore some aspects of the 
development of settlements and cities in the region of Central Italy. The author concludes that 
in the 8th – 6th centuries BC in Latium there was a process of formation of cities, which was 
manifested in large-scale stone construction (Gabii, Fidenae, Rome). During this period, special 
attention was paid to the construction of public buildings and structures (temples, houses of 
rulers, walls, water supply, sewerage), which indicated serious changes in the socio-economic 
and political life of the city. At the same time, the author notes that the formation of cities in 
Latium went in the context of the Italian cultural koine, and it is possible to trace the impact of 
its neighbors, and especially the Greeks and Etruscans on the urban planning of Latium. 
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