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Рис. 2. Бронзовый Купидон с уткой и гроздью винограда (слева); перистиль дома Ветти-

ев (справа) (http://sarlogistik.ru/wp-content/uploads/2014/02/dom-vettiev. jpg) 

 

Роскошь интерьера в этом доме носила, скорее, интимный характер. 

Небольшие комнаты выходили во внутренний двор. Стены декорированы тер-

ракотово-красными панелями, тонкими колоннами, канделябрами, изображе-

ниями растений желтого цвета. Они напоминают золотые ювелирные изделия 

на красном бархате. 

Сохранились росписи, считающиеся лучшими образцами четвертого («ил-

люзорного») стиля в Помпеях. На стенах изображены золотые медальоны и па-

нели черного цвета с забавными жанровыми сценками: «В миниатюрных сцен-

ках, в которых действуют амуры и психеи, показаны трудовые процессы многих 

представителей ремесел и различные сцены быта помпейских горожан…» 

[20, с. 623]. На одном из мeдальонов маленький божок ловко правит колесницей, 

запряженной дельфинами. На другом прелестная девушка выбирает себе подхо-

дящие духи. На фризе столовой изображены фигурки амуров, занятых работой 

в ювелирной, парфюмерной и красильной мастерских, на винодельне. Они раз-

ливают по формам раскаленный металл, куют золотые украшения, наполняют 

благовониями флаконы, дегустируют вино, развешивают для просушки ткани, 

вываливают на мраморный стол из корзин цветы и плетут из них гирлянды. 

В целом дом Веттиев с его несколько беспокойными росписями и пере-

груженной декорацией может служить образцом не очень взыскательного ху-

дожественного вкуса разбогатевших «новых» людей, которые в I в. до н. э. 

часто определяли общий уровень римской культуры. 

Дом Пансы в Помпеях (II–I вв. до н. э.) 

Дом Пансы (лат. Panza) был построен еще в самнитский период (330–84 гг. 

до н. э.). В эти годы Помпеи переживали эпоху расцвета – преобразился форум, 

были возведены основные городские храмы и общественные здания, построены 

самые лучшие частные дома. В 84 г. до н. э. город был захвачен воинами Луция 

Корнелия Суллы, а в 80 г. до н. э. заселен его ветеранами. Диктатор повелел 
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наградить их участками земли и домами, отобранными у местных жителей. 

С этого времени бывший город осков и самнитов превратился в римскую коло-

нию, получившую название «Колония Корнелия Венерия Помпеянорум». 

В этом названии сочетается имя Суллы с новым культом Венеры Помпеяны, 

ставшей отныне богиней-покровительницей города. Римские поселенцы созда-

ли свое собственное городское управление, свои порядки, язык и свои взгляды 

на устройство «идеального» городского жилого дома. 

Этот дом известен также как резиденция Гнея Алеуса Нигидия Майуса 

(имя его написано на нескольких стенах этого особняка). Похоже, что этот 

человек занимался сдачей в наем индивидуальных зданий, этажей и отдель-

ных помещений. Часть комнат в этом доме была сдана жильцам-постояльцам, 

а четыре маленьких магазина – торговцам-арендаторам. Получается, что дом 

Пансы – один из первых «доходных» домов, возникших в римскую эпоху. 

Этот огромный дом занимал целый городской квартал Аррии Политы. 

Большая часть его периметра изрезана витринами торговых лавок. Главный 

вход в дом расположен на улице Виа делла Терме. Руины дома впервые были 

обнаружены археологами в 1810 г. Затем раскопки были продолжены в 1813, 

1827 и, наконец, в 1852 г. В годы Второй мировой войны дом сильно постра-

дал от бомбежек союзников (несколько бомб упало на его территорию). Од-

нако основные разрушения принес пожар, вспыхнувший здесь во время зем-

летрясения, вызванного извержением Везувия. 

Установлено, что древнейшая часть дома, возведенная во II в. до н. э., 

уцелела. Позднее к ней были пристроены дополнительные комнаты, окружав-

шие перистиль. Сад и огород сохранились настолько хорошо, что археологи 

обнаружили здесь даже грядки. На грядках в свое время росли лилии, розы 

и фиалки. Похоже, что владелец дома специально занимался выращиванием 

цветов на продажу в виде букетов и гирлянд. Ими украшали дома, празднич-

ные шествия и места захоронений (рис. 3, 4). 
 

 
 

Рис. 3. Перистиль дома Пансы в Помпеях (http://www.raffer.it/italyphotos/campania/ 

pompei/023%20-20Peristyle, %20House%20of%20Pansa, %20Excavations%20of%20 

Pompeii. jpg) 
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Рис. 4. Дом Пансы в Помпеях. Иллюстрация из альбома XIX в. (http://pompeii.ru/ 

archive/img/carte25.jpg) 
 

Дом Пансы представлял собой идеальный атриумно-перистильный дом 

с симметричной, вытянутой в глубину формой плана. Главный фасад имел 

ширину 34 м. Здесь были устроены четыре лавки, мельница и пекарня. За ве-

стибюлем расположен тосканский атриум с алами («крыльями»), тремя поме-

щениями в глубине и шестью миниатюрными спальными комнатками (куби-

кулами) по бокам. Пол атриума был выполнен из полированного сигнина (бе-

тон с примесью кирпичной крошки). Поверхность пола украшена белым 

меандровым узором на темном фоне, сюжетными картинками в изящных 

прямоугольных и округлых рамках (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Мозаичные панно на полу дома Пансы в Помпеях (http: //2. bp.blogspot.com/-

gBWORkwTvyI/VgEKNpicjEI/ AAAAAAAAJSg/PN6bbcYC-H4/s1600/pom%2B240.jpg) 
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Позади атриума размещался 16-колонный ионический портик с бассей-

ном в центре. Площадь перистиля достигала 19×15 м, а его размеры в осях 

колонн составляли 12×7,75 м. Он был окружен многочисленными жилыми 

и хозяйственными помещениями. 

В I в. до н. э. этот дом был расширен и частично перестроен. Узкий по-

лутемный вестибул (входная часть), открытый сверху атрий, сквозной табли-

нум, освещенный солнцем перистиль и зал позади него сформировали анфи-

ладу помещений, сливавшихся в симметричную, односторонне направленную 

композицию, характерную для древнегреческого перистильного усадебного 

дома (рис. 6). 
 

    
 

Рис. 6. Дом Пансы (планы) (http://www. wikiznanie.ru/wikipedia/images/1/17/Помпея_ 

Дом_Пансы.jpg): 

1 – вестибюль; 2 – атриум; 3 – имплювий (бассейн); 4 – алы («крылья»); 6 – табли-

нум; 7 – домашний сад; 8 – перистиль; 9 – торговые лавки; 10 – мельница 

и пекарня; 11 – две малогабаритные квартиры, сдаваемые в аренду; 12 – съемные 

квартиры большей площади (черным цветом отмечено первоначальное ядро дома) 

Дом Фавна в Помпеях (II в. до н. э.) 

Рядом с домом Пансы стоит дом Фавна. Фавн – добрый, милостивый 

бог (лат. favere – быть благосклонным, отсюда же происходят имена Faustus, 
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Faustulus, Favonius). Италийцы почитали его как покровителя природы, обес-

печивающего плодородие полям, животным и людям, а также как вещего бо-

га, правителя Лациума и родоначальника многих знатных семейств (рис. 7). 

 

   
 

Рис. 7. Статуя танцующего лесного божества в доме Фавна («этрусский» атриум) 

(http://ermakvagus.com/Europe/Italy/Pompeii/favn-rus.html) 

 

Согласно общепринятой версии, дом Фавна изначально принадлежал 

Публию Корнелию Сулле (лат. Publius Cornelius Sulla) – племяннику диктатора 

Луция Корнелия Суллы (138–78). Свое состояние он нажил проскрипциями, 

а в 66 г. до н. э. был назначен консулом. Однако еще до вступления в должность 

был осужден за подкуп. В 62 г. до н. э. Публия Корнелия Суллу обвинили как 

соучастника в заговоре Катилины. Ораторы Квинт Гортензий Гортал и Цицерон 

защитили его на суде, и он был оправдан. Во время гражданской войны служил 

легатом в армии Гая Юлия Цезаря и в битве при Фарсале (9 августа 48 г. до 

н. э.) командовал правым крылом войска. Умер в 45 г. до н. э. 

Совершенно иначе сложилась судьба у его кузена – сына диктатора 

Суллы. Фавст (Фауст) Корнелий Сулла (88–46 гг. до н. э.) родился в Греции. 

После смерти отца мальчик жил и воспитывался в семье не менее известного 

полководца Луция Лициния Лукулла (118–57 гг. до н. э.). Достигнув зрелости, 

он служил на Востоке под началом Гнея Помпея Магна (Великого) (106–46 гг. 

до н. э.). Принимал участие в осаде Иерусалима и первым ворвался в город. 

Впоследствии он женился на дочери Помпея. Однако успешной военной карь-

еры не сделал, дослужившись лишь до чина квестора (войскового казначея). 

Эти факты косвенно подтверждают версию о том, что данный дом при-

надлежал ближайшим родственникам знаменитого диктатора. Следует также 

отметить, что Публий Сулла с детства вращался в кругу военной элиты Рима. 

Ведь его дядя был прославленным полководцем. Видимо, этим объясняется 

наличие в доме мозаичного панно «Александр Македонский и Дарий в битве 

при Иссе» (I в. до н. э.). Это панно считается репродукцией картины эритрей-

ского художника Филоксена, ученика Никомаха Фиванского (IV в. до н. э.), 

о которой восхищенно, как о «не уступающей никаким другим», писал Пли-

ний Старший (Естественная история. Кн. XXXV, 110). Филоксен написал кар-


