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ЗЕЛЛГД ІіЛШ У РИМЛЯНЪ 
ВО ВРЕМЯНА РЕСПУБЛИКИ И ДО V СТОЛ ТШ 

НАШЕГО Л ТОСЧИСЛЕШЯ. 

Vita rustica-parsimoniae, diligentise , justiciae 
magistra est. CICEBO PRO BOSCITTM. 

Le labourage €t le paturage sont les deux ma-
melles de TEtat. OLIVIER DE SERRES. 

L О Б Щ Ш В З Г Д Я Д Ъ Н А С О С Т О Я Н І Е ЗЕМЛЕД-ВЛІЯ 

Римлянъ. 

Мудрость и искуство Римлянъ въ землед ліи 

прославляются многими ихъ писателями еще въ т 

времяна глубокой древности, когда земли обрабо-

тывались руками свободныхъ людей. Эта мудрость 

была общею всвмъ обитателямъ Лаціума, Кампа-

ніи, Умбріи и Этруріи : но Этруски превосходи

ли ею вс йталіанскіе народы. Известно искуство 

ихъ въ построеніи водопроводовъ и направленіи 

къ польза землед лія непостоянныхъ и стреми-

тельныхъ ріічныхъ водъ Италіи. Тысячи кана-

ловъ и плотинъ разд ляли некогда эти воды 
1 
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между окрестными полями и усадьбами , защищая 

ихъ крепкими ст нами отъ вн запныхъ наводне-

ній и напора водъ во время сильныхъ дождей и 

таяііія льдовъ и СН ГОВЪ; многочисленные земле-

дгВльческіе народы жили тамъ, гд теперь отъ 

топкости и безплодія н которыхъ м-встъ, самые 

пути къ нимъ сделались непроходимыми; или же 

мъста сіи покрылись л сомъ оранжевыхъ , какту-

совыхъ и оливковыхъ деревъ, плоды которыхъ 

никъмъ уже не собираются. (*) Греки бмли.на-

t1) Въ Л СНОМЪ Журя, на 1841 г. JW 10, части IV, кн. 1, 
стр. 45, сказано: До владычества Ргшдянъ, страна между Арно 
н Вольт рно, 1900 квадр. Ит. м. въ себи заключающая, была самая 
васелеішая; въ ней процв тлли Этрусскіе города : Розелла, Са-
турнія, ГІопулонія, Косса и Аикедонія, отъ которыхъ и по НМНБ 
существуютъ еще остатки стт.нъ, публичныхъ купалень н амФИ-
теагровъ. Опустошенія Римлянъ и безпрестаниые набъги дикихъ 
иародовъ обезлюдили эту страну, а лишившись жителей, она по
крылась лгсами; воды, который промышленное населеніе удер
живало въ кинчлахъ, образовали многочпсленнмя болота, напол-
венныя ислареніями, рождающими опидемическія иол?ззнн и опу
стошающими сію страну. Можно полагать, что до поселенія т.імъ 
Этрусковъ, все это пространство находилось въ тнкомъ -же со-
стояиіи, какъ и нынъ , но времена победили препятствии, пола— 
гаемыя испареніямп почвы, столь вредными для здоровья, и край 
отогъ сделался цв тущимъ. Греки, а можетъ быть и Египтяне, 
основали тамъ колоніи; Ймператоръ Клавдій им лъ увеселитель
ные домы и прелестные сады; виноградники и Фр ктовмя де
ревья процв-ътэли подъ вліяніемъ жарка го климата. Но имкъ зем-
ледъльчесиія богатства исчезли а всюръ встръчаетъ уже тоіько 
б'̂ дчыя пастушьи хижины въ ТБХЪ мізстахъ, гдіз некогда много
численное васеленіе посвящало себя многообразной д'Вячельноеги. 
Во времяна Плишя (тамъ же, стр. 50) холмы, блііэсайшіе къ Ри
му, покрыты были лъсами, но нын представляють гнилую, нро-
тззводяющую одни зиразительныя исааренія почву. Отсюда на
чинаются Поптивскія болота (Pontina palus), чрезъ которая про
легала нъкогда Аппіева дорога (отъ Рима до Террачияы] и ко
торый въ продолженіе 20-ти СТОЛФТІЙ тщетно старались сделать 
обитаемыми. 
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ставниками Этрусковъ въ искуствъ землед лія и 

отъ нихъ оно перешло къ Римлянамъ, величайшіе 

люди которыхъ упражнялись въ изученіи этаго 

искуства не только въ первые в ки существованія 

ихъ Республики, но и послв, когда они внесли 

свое оружіе во вс страны Европы и въ большую 

часть Азіатскихъ и Африканскихъ Государствъ. 

Регулъ, Фабрицій, Цинцинатъ, Катонъ Туску-

ланскій и Марій Арпинскій были вм ста и знаме

нитейшими людьми и первейшими земледельцами 

Республики: они отъ плуга и воздвлыванія сво-

ихъ полей и садовъ, переходили, подобно Метел-

ламъ и Сципіонамъ, къ командованію войсками и 

управлению Гражданскому, возвращаясь по оста-

вленін должностей, всегда къ прежнимъ мирньшъ 

занятіямъ своимъ» (%) Самая Религія и Политика 

Римлянъ поставляли земледеліе въ числе почетней-

шихъ и наиболее необходимыхъ искуствъ : оно 

было для нихъ источникомъ добрыхъ нравовъ (2) 

и залогомъ довольства, изобилія и благоденствія; 

въ немъ полагали основаніе всехъ силъ Республи

ки и подъ благотворнымъ вліяніемъ его народона-

селеніе возрастало непрестанно, невзирая на не-

(') Apnd majores nostros surnmi viri , clarissimi homines, qu 

omue tempore ad guberuacula reipublicae sedere debebant, tamen 

in agris quoque colendis aliquantum орегав temporisque consum-

seruut. In agris plerumque vivebaat senatores et senes et a villa 

in seualimi arcessebanlur. Cicero pro Roscium. 
Faler Maxim. 

(2) Взрронъ (de R. R. lib. I . с 2.), говоря о скромныхъ Фер-

махъ Тремалліа СкроФа, восклицг*етъ : оъъ для многахъ, по при 

чии улФбояашества, составляют!» бол-ье пріятное зр лище, не

жели зданія великолепно украшенныя! 
•к 
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прерывныя войны съ сос дними народами. ВМ СТЪ 

съ завоеваніями своими они распространили и зем-

лед ліе по всьму известному тогда міру и въ этомъ 

заключается важная услуга Римлянъ человече

ству. Между ними не было ни одного воина, ко

торый бы не питалъ уваженія къ этому искуству : 

каждый изъ нихъ занимался имъ въ чужихъ 

краяхъ, где имвлъ свое пребываніе и научалъ 

хлебопашеству жителей еевозделанныхъ странъ. 

Такимъ образомъ и чрезъ заведеніе земледельче-

скихъ колоній, искуство это, въ эпоху близкую 

къ началу нашего летосчисленія, сделалось об-

щимъ для целой Европы, а частію и для Азіат-

скихъ и Африканскихъ Государствъ. 

Но цветущее состояніе Римскаго земледелія на

чало упадать, когда съ распространеніемъ влады

чества извне, простота и умеренность древнихъ 

нравовъ сменились изысканностію роскоши и без-

мерныхъ богатствъ. Уже при Плиніе оно находи

лось на низшей степени. Значительное число бо-

гатыхъ Римлянъ, получая главный доходъ свой 

изъ провшщій, пренебрегли земледеліемъ въ Ита-

лійскихъвладеиіяхъ своихъ; прекрасный увесели-

тельныя виллы покрыли поля ихъ; обшириыя 

леса превращены въ парки и искуственные сады; 

свободные обитатели селъ, свыкшись съ роскошью 

и потребностями городской жизни, устремились къ 

столице и въ прочія города, увеличивъ собою чи

сло бедныхъ гражданъ; съ другой стороны недо-

статокъ въ деньгахъ на удовлетвореніе потребно-

стямъ роскоши, побудилъ многихъ владельцовъ 
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обременить им нія займами и гипотеками и возвы

сить арендную плату Фермаровъ, чтобы им нія 

оплачивали проценты займа. Такимъ образомъ 

Фермары лишась капиталовъ, потеряли духъ бод

рости и перестали заниматься землед ліемъ, или 

даже сделались столь-же безпечными и жадными 

къ интересу, какъ сами владельцы ихъ. Граждан-

скія войны въ конц-в втораго в ка, деспотизмъ 

Императоровъ третьяго въка и въ половин послв-

дующаго, и учрежденіе столицы въ Константино

поле , приготовили пути ко вторженію Готовъ въ 

пачал пятаго в к а , которые нанесли посл дній 

ударъ земледълію и всякой мирной промышлвне

сти. Землед ліе упало въ то же время во вевхъ за-

падныхъ Областяхъ: въ Африке и Испаніи по слу

чаю вторженія Мавровъ; во Франціи — Герман-

цовъ; въ Германіи и Гельвеціи — чрезъ оставле-

ніе страны жителями, предпочитавшими хищни

ческую жизнь мирному существованію-, накоиецъ 

въ Британіи чрезъ нашествіе Саксоновъ и наб гъ 

Скоттовъ и Пиктовъ (^. 

П . О ПИСАТЕЛЯХЪ ПО ЧАСТИ РиМСКАГО 

ЗЕМДЕДБЛІЯ. 

Многіе изъ учен йшихъ мужей и великихъ по-

этовъ Республики писали о земледъліи: но сочи-

ненія ихъ или вовсе потеряны, или дошли до 

насъ въ отрывкахъ и извлеченіяхъ. Къ числу 

этихъ писателей принадлежатъ: Катонъ, Вар-

ронъ, Виргилій 0 Калумелла, Плиній и Палладій. 

(1) Yivieu -€ours complet d'agriculture. Tom. !• p. 40. 



Извлеченія Константина Палигоната , или по мн -

н і ю и н ы х ъ , Кассія Бесса, должно разсматривать 

какъ Римское произведеніе^ хотя оно публиковано 

въ Константинополе, въ то уже время, когда этотъ 

городъ сделался м стопребываніемъ правленія, 

Порцій КатонЪі бывшій преторъ Сардиніи, 

отецъ Римскихъ писателей по части агрономіи, 

жилъ въ седьмомъ в к Республики и умеръ въ 

глубокой старости, въ 150 году до Р. X. Онъ от

личился храбростію въ битв противъ Аннибала 

и подавая согражданамъ своимъ примъръ строгою 

умъренностію въ жизни (*) и личньшъ упражне-

ніемъ въ землед ліи, написалъ НЕСКОЛЬКО творе-

ній, изъ которыхъ остались только отрывки подъ 

заглавіемъ: De originibus и de Re rustica. Это по

следнее есть древнвйшее сочиненіе Римлянъ о 

земледвлін и драгоценно не столько по агрономи

ческому достоинству своему, сколько по истори

ческому значенію для науки земледвлія и по изло-

женію въ немъ обычаевъ и жертвонрииошеній 

Римлянъ. 

М. Тсрентій Варронь умеръ въ 28 году до Р. 

X. на 88 году отъ рожденія. Это былъ писатель 

ученый , воинъ доблестный , какъ на суше , такъ 

и на море и заннмалъ консульское достоинство. 

Онъ сделался известиьшъ какъ Грамматикъ, Фи-

ЛОСОФЪ, Историкъ и Астрономъ, и его почитаютъ 

(fj Луканъ, во 2 кяиг поэмы своей: а Фарсалія »> описывая нра
вы и подвиги К;»тона , говорить : 

Hi mores, Ьаес dun immota Catonis 
Secla fuit: servare modum, finemque teuere, 
INaturamque sequi, patriaeque impendere vitam, etc. 



творцомъ пяти томовъ о различныхъ предметахъ. 

Сочиненія сіи для насъ потеряны, исключая трак

тата его de re rustica , заключающаго въ себ пол

ное собраніеучреждееій^ разделенное на три книги 

и показывающее удобное время для сельскихъ ра-

ботъ и различные роды ихъ. Такъ какъ Варронъ 

былъ нвкоторое время Легатомъ въ Италіи и АФ-

рпк , откуда въ посл дствіи удалился въ свою 

деревню въ Италіи для занятія землед ліемъ, то 

опытность и наблюденія его были весьма обширны. 

Публііі Впргилій Маропъ, первокласный римскіи 

Позтъ^ родился въ селеніи близь Мантуи въ Лом-

бардіи, около 70 года до Р . Х . иумеръна 51годуотъ 

рожденія. Онъ обработывалъ свои поля до 30 года 

своей жизни и провелъ остальную часть ея при 

Дворв Августа. Творенія Виргилія суть: Буколи-

ки,) Георгики и Энеида. Георгшш, нося на себ 

отпечатокъ высокой сельской поэзіи, даютъ вмъстъ 

съ т мъ верное понятіе о характера древняго зем-

Л^Д ЛІЯ у Римлянъ f1). 

Люцій Юній Модератъ Калушлла родился въ 

Гадесв (близь Кадикса) въ Испаніи, но большую 

часть жизни своей провелъ въ Италіи. Время рож-

денія и смерти его неизвестны; предиолагаютъ 

^1) Такъ нп прим ръ: 
Inde homines nati durum genus 
. . . . duris urgens in rebus egeslas. 
Quod nisi et assidius terram insectabere rastris , 

Et sonitu terrebis aves , et ruris opaci 
Take premes umbras, volisque vocaveris imbrem j 
Heu! magnum alterius frustra spectabis acervum 
Coucussa que famem in silvis solabere quercu. 

Georg L 
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что онъ жилъ при Клавді , въ первомъ в къ на

шего лътосчисленія, Твореніе его de re rustfca въ 

двенадцати книгахъ, изъ которахъ сохранилась 

десятая, составляло полный трактатъ о сельской 

экономіи, заключавшій въ себ сельскія работы, 

л соводство и садоводство. 

К. Плиній старшій, родился въ Веррон , въ 

Ломбардіи. Онъ погибъ отъ изверженіяВезувія^въ 

Помпее, на 56 году отъ рожденія, въ 70 году отъ 

Р. X . Изъ твореній его сохранилась только естест

венная Исторія его въ 57 книгахъ, которая заме

чательна, какъ типъ учености того времяни. 

Рутиліщ Тавръ, Эліиліанъ ПаллаЫй жилъ, какъ 

думаютъ, при Антоні Пі , во второмъ в к е , хотя 

некоторые полагаютъ его въ четвертомъ. Творе-

ніе его de re rustica, есть поэма въ 4 книгахъ и 

заключаетъ въ себе сущность всего писаннаго по 

этому предмету до его времяни. 

Адамъ Диксонь , написавшій объ этихъ творе-

ніяхъ поучительное разсуждеше, напечатанное въ 

1788 году подъ заглавіемъ: The husbendry of the 

ancients (о земледеліи древнихъ), замечаетъ: что 

оне заключаюсь въ себе картину сельской эконо-

міи Римлянъ въ состояніи наибольшаго ея совер

шенства и что если Авторы сіи въ знаніи теоріи 

сельскаго хозяйства уступаютъ новейшимъ агро-

номамъ, то внимательность ихъ къ местнымъ об-

стоятельствамъ и связь практической экономіи ихъ, 

постав л яютъ ихъ несравненно на высшую сте

пень. Они излагаютъ мысли свои о хозяйстве въ 

виде общихъ правилъ, не на теоріи и гипотезахъ, 
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по на опыт основанныхъ. Плиній называет* эти 

правила oracula, подобно тому какъ именовались 

изр ченія древнихъ юрисконсультовъ,ибо им ютъ 

Форму законодательную, а иногда выражены въ 

видъ пов ствованія и антитетическихъ параксовъ. 

Руководствуясьэтими авторами и сочиненіемъ Ви

вьена (*) мы приступимъ къ обозр нію состоянія 

римскаго землед лія и поземельной собственности. 

П І . О ПОЧВФ, КЛИМАТА, РАСТЕНІЯХЪ И ЖИВОТ-

БЫХЪ ДРЕВНЕЙ ИтАЛІИ, 

Землед ліе каждой страны необходимо должно 

заимствовать характеръ свой отъ свойства страны. 

Пространство и способъ возд лыванія земли, виды 

обработываемыхъ растеній или воспитываемыхъ 

животныхъ, определяются поверхностно почвы, 

естественными произведеніями е я , климатомъ и 

условіями отъ гражданскаго состоянія происте

кающими, 

Климатъ въИталіи постоянный, сухой, чистый и 

холодный. При подошв горъ часто бываетъ силь

ный градъ , а зимою сн г ъ , причиняющій иногда 

немало вреда, но неудобства эти лишь случайныя; 

на плоскихъ же и отлогихъ м-встахъ никогда рос

ли : виноградъ^ смоквы и оливы столь же хорошо 

какъ и вын -подъ открытымъ ніібомъ,на всемъ 

протяженіи страны. 

Поверхность Италіи весьма неровная и почва ея 

такъ различна, какъ только можно ожидать сего 

(*) Cours complet d'agriculture, a Paris 1840. 
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отъ протяженія ея въ вид полуострова и отъ слу-

чайнаго свойства ея почвы. 

Еетесткенныя произведенія страны въ видахъ 

хозяйственныхъ суть: лвсъ растущій по горамъ, 

пастбища на отлогости ихъ и, въ наносныхъ до-

лтшахъ, луга необыкновенно роскошныя въ про-

израстеніяхъ. Плодоносныя нпзменныя земли хотя 

и сухи., но обильны травами грубаго свойства, 

если деревья ихъ не освняютъ. Песчаная почва 

мало производить, а мокрыя , болотистыя мъста 

ус яиы тростникомъ и водянистыми растеніями. 

Таковы были натуральныя свойства и произве-

денія Италіи вероятно и въ древности, до введе-

нія въ ней землед-ьлія. 

Искуственное состояніо страны во времяна Рим-

лянъ, въ отношеніи къ землед лію представ іяет-

ся авторами въ слвдующемъ вид : обработанныя 

земли были открыты ; не было изгородъ, исклю

чая разв вблизи виллъ. Земли къ симъ посл д -

нимъ принадлежавшія, занимали незначительное 

пространство; онв состояли главн е изъ садовъ и 

виноградниковъ и изъ парковъ, устроенныхъ бо

гатыми людьми для сбереженія дикихъ зверей и 

птицъ: но парки сіи были немногочисленны. Чи

сло дорогъ, капаловъ, рынковъ, и искуственныхъ 

водопроводовъ для ороіпенія полей и луговъ, было 

если не бол е, то по-крайнъй-мъръ не мен е ч'Вмъ 

въ наше время. 

Изъ полевыхъ растепій Римляне возделывали: 

рожь,пшеницу,сарачинское пшено(Гаг,геа)ячмень, 

просо, panicum тіІіасеит(родъ проса) и овесъ. 
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Изъ овощей с яли р пу, горохъ, волчій бобъ, 

дикой горохъ, чечевицу ^ лиственичный горохъ 

(lathyrus sativa), бараній горохъ (cicer arietinum) 

и бобъ. Исключая рвпы, бобу и гороху, прочія 

изъ сихъ произрастеній употребляемы были на 

кормъ животньшъ. 

Сочевицу (sesamum orientale) возд лывали для 

масла, которое добывали изъ семявъ ея въ под

спорье къ оливкому. 

Изъ растеши травяиыхъ возделывали трилист-

никъ, люцерну и чижевнпкъ (cylisum), василекъ 

и другія. 

Изъ мануФактурныхъ растеши ^ кром сочеви-

д ы , ленъ и макъ, изъ сем «ни которыхъ также 

добывали масло. 

Изъ л сныхъ деревъ ива употреблялась на плет 

теиіе корзинъ и на укр пленіе подпоръ вокругъ 

олпвовыхъ деревъ и вішоградныхъ лозъ. Въ неко-

торыхъ ывстахъ содержали колотые дрова для 

топлива, въ другихъ - лвса натурою, подвергая 

вхъ периодической выруб ь. Лъса изобиловали 

строевыми матвріаламн, преимущественно дубомъ, 

ясеныо^ букомъ^ сосною и лиственницею (^. 

Въ числъ плодовыхъ деревьевъ наиболъе возд -

дывали виноградную лозу и оливовое дерево. 

Смоква и груша были обыкновенны въ саіахъ; 

богатые люди тгвли сверхъ того въ садахъ сво-

ихъ и большую часть извъстныхъ ныиъ плодовъ, 

{*) Съ. ъъ Л сн. Журіи 1841 г. Л? 10. Часть Г\\ кп. I, превос
ходную статью Г-ыа Имбры. «БЗГЛЯДЪ оа состояніе л соаъ Италии» 
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исключая яблокъ, смородины и аппельсинъ; ли-

монъ изв стенъ былъ во времяна Палладія. Вино-

градъ вился около ясеней и тополей, или росъ 

купами какъ и нынъ въ Италіи. 

Животные въ сельской экономіи Римлянъ упо

требляемы были ТБ же какъ и нын , а имянно : 

волъ, оселъ , мулъ и лошадь. Лошадей разводили 

исключительно для верховой -взды, охоты и вой

ны. Къ числу известной домашней живности они 

присоединяли дроздовъ, жаворонковъ, павлиновъ 

и горлицъ. Воспитывали даже улитокъ, пчелъ 

и рыбъ (^. Попеченіе оптичьемъ двор лежало на 

обязанности жены управителя или Фермара; въ 

окрестностяхъ Рима и Неаполя особенно занима

лись разведеніемъ самыхъ рвдкихъ птицъ въ боль-

шомъ числ . 

I V . О ВОЗД ЛЫВАНІИ ПОЛЕЙ И СЕЛЬСКОМЪ 

хозяйства у Римлянъ. 

Въ первыя времена Республики земли были об-

работываемы самими влад льцами — гражданами, 

имевшими постоянную ОСЕДЛОСТЬ въ Рим и вре-

мянно лишь занимавшимися на своихъ участкахъ 

землед ліемъ (2). Въ послвдствіи когда Римъ рас-

(*) Римляне разводили разныхъ породъ рыбу въ нскуственныхъ 
прудахъ, употребляя на то огромные капиталы и для надзора боль
шое число рабовъ. Въ прудахъ Лукулла близь Неаполя, іщ вшихъ 
сообщение съ моремъ, водилась: мурена, камбала, красвобородка и 
другая морская рыба, которая цъпилась весьма дорого* Пруды Гир-
ріуса доставляла въ годъ до 1050000 р. сер. дохода. 

(*) Montesquieu sur les causes dela grandeur desRomains et de 
leur decadence p. i. 
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пространилъ свои завоеванія и пріобр лъ обшир-

иыя земли, перешедшія мало по малу во владъніе 

богатыхь граждаиъ, тогда и возд лываніе земель 

возложено ими на поввренныхъ или Фермаровъ 

своихъ , которые производили его на небольшихъ 

отдьльиыхъ усадьбахъ (*) на подобіе НЫНФШНИХЪ 

Фермъ или хуторовъ. Древн-вйшіе изъ сихъ Фер

маровъ держали земли съ половины. Скотъ при-

надлежалъ владельцу, а Фермаръ по^учалъ за 

трудъ свой часть произведен!». Содержавшій на 

этихъ условіяхъ Ферму назывался politor или ро-

luitor (возд лыватель) по причина обязанности 

приготовлять и улучшать поле; его называли так

же partuarius (участникъ) потому что онъ былъ 

ніікоторымъ образомъ товарищемъ влад льца и по-

лучалъ за трудъ свой часть произведеній Фермы. 

Катонъ упомииаетъ только о Фермарахъ этаго 

рода, и вероятно что въ его время другихъ не 

было (Cato с. 40. 4). Принадлежавшая Политору 

часть (отъ пятой до девятой части произведен!», 

смотря по качеству земли) показываетъ ^ что онъ 

не участвовалъ въ издержкахъ обработыванія и 

получалъ свою часть безъ всякаго вычета. Но 

упоминаемые Калумеллою особаго рода Фермары , 

соіопі т : е : поселенцы, давали только некоторый 

(*) Причиною отд льпости Фермъ были в роятво суровые нра
вы воинственныхъ римлянъ и прсобладапія сильиъйшихъ вла-
дильцовъ надъ б дпыми, ісакъ обълспяетъ Цицеропъ въ р чи 
pro Roscium, породившія между ними неблагопріатное для ФИЛЗИ-
і р о т и правило : tria mala seque nocent: sterilitas, morbus, vice-
UUS (Pall. lib. I c. 8.) 



— 14 — 

доходъ съ своихъ Фермъ влад льцамъ земель (Са-

lum. lib. I. с. Т.) Онъ говоритъ: употребляемые 

для землед лія люди были или Фермары (соіопі), 

или слуги; посладиіе разделялись на вольнонаем-

ныхъ и рабовъ. «(lib. I. с Л . ) Но хотя обработаніе 

полей и производилось посредствомъ слугъ, одна-

кожь^ во времяна Катона, знамеиит йшіе Рим

ляне посвящали еще этому предмету свое внима-

ніе^ изучала всякія улучшенія и были чрезвычай

но точны въ управленіи вс ми сельсками двлами 

(Cato. с. 2.); такой порядокъ вещей продолжался 

въ теченіи четырехъ столътій и былъ вероятно 

причиною превосходства Римлянъ въ землед ліи. 

Оно начало приходить въ упадокъ не задолго 

предъ нашимъ лгьточисленіемъ: Варронъ, жившій 

за У8 л тъ до Р. X. жалуется , что въ его время не 

обращали уже на землед .ііе вниманія какъ преж-

дф; что Патриціи проводили время въ стфнахъ Рима 

и болье занимались театромъ и цоркомъ, нежели 

своими полями и виноградниками ( аг. lib. I. praef.) 

Правила и наставленія древнихъ объ управле-

ніи Фермъ, обращавшія на себя особенное вніша-

ніе Римлянъ, какъ оснопаиныя на опыт ^ мо-

гутъ большею частію примфнены быть и въ наше 

время; а потому мы приведемъ нФкоторыя изъ 

нихъ, какъ характеристику сельскаго хозяйства 

Римлянъ; и потомъ перейдемъ къ существовав-

шимъ у нихъ сельскимъ дт>ятелямъ : слугамъ, ра

бочему скоту , орудіямъ и сельскимъ производ-

ствамъ, заключивъ обозрфніемъ прибытковъ и 

основаній позем ельнаго владфнія Римлянъ. 




