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Аннотация. В статье исследуется проблема церемониальных функций прето-
рианской гвардии и их значения для политической культуры Принципата. Рассматри-
ваются визуальные проявления политической роли преторианцев в государственно-
династических церемониях с целью проследить действие скрытых механизмов власти. 
Для достижения данной цели применяются подходы перформативного поворота, 
в рамках которого церемонии и ритуалы изучаются как срежиссированные спектакли, 
организованные с политической целью для определенных адресатов. Автор приходит 
к выводу, что государственно-династические церемонии с участием гвардии имели 
важное значение для легитимации власти принцепса. Так, аккламации преториан-
цев во многих случаях выступали первичным институциональным ритуалом наделе-
ния кандидата в императоры верховной властью, а триумфы и adventus служили кон-
сенсусными ритуалами поддержки правящего режима и одобрения его политики. 
Ведущая роль преторианцев в этих церемониях показывает, что положение гвардейцев 
в иерархии императорского двора было сопоставимым по значению с влиянием сена-
торского и всаднического сословий, и мнение гвардии оказывало значительное влия-
ние на принятие политических решений. 
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Введение 
Септимий Север в «Истории» Геродиана называет преторианцев воинами, 

которые служат в основном для торжественных шествий, а не для проявления 
доблести (Hdn. II.10.2). Хотя такая оценка имеет право на существование, стоит 
отметить, что гвардейцы принимали участие в военных кампаниях начиная 
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с принципата Клавдия. Во II и III вв. н. э. их присутствие на театре военных дей-
ствий становится регулярным, и многие из них получают награды за доблесть 
[Bédoyère: 114, 187], как, например, солдат IX когорты Гай Аррий Клемент, 
награжденный ожерельями, браслетами и фалерами за дакийскую войну Тра-
яна (CIL XI 5646). По-видимому, мужество и храбрость были свойственны пре-
торианцам в той же мере, что и легионерам, а утверждение Септимия Севера 
является риторическим преувеличением. 

В то же время нельзя отрицать, что служба в преторианской гвардии пред-
полагала и регулярное участие воинов в торжественных мероприятиях римского 
императорского двора [Kelly]. Гвардейцы окружали императора при утренних 
приветствиях и на пирах, сопровождали его в ходе триумфов и церемоний вступ-
ления в город, присутствовали на дипломатических приемах и провожали пра-
вителя в последний путь. Несмотря на пренебрежительную оценку Септимия 
Севера, церемониальный аспект деятельности преторианцев играл важную 
роль в системе императорской власти Римской империи [Rollinger 2023: 57]. 

К проблеме церемониальных функций преторианских когорт совсем не-
давно впервые обратился немецкий исследователь К. Роллингер [Rollinger 2022; 
2023]. Ранее данные вопросы не рассматривались ни в классических трудах, 
посвященных преторианцам [Durry; Passerini], ни в современных работах, со-
средоточенных преимущественно на организации, социальном составе и поли-
тической роли гвардейцев [Bingham; De la Bédoyère; Kerr; Ottley; Rocco]. От-
сутствие интереса к участию преторианцев в придворном церемониале особенно 
примечательно в работах о политическом влиянии гвардии [McIntyre], по-
скольку, как показывает К. Роллингер, церемониальные действа могли быть ор-
ганизованы с политическими целями и служить способом передачи символи-
ческих сообщений аристократии и другим адресатам [Rollinger 2022: 226]. 
Например, присутствие преторианцев в доспехах и с оружием в руках на ди-
пломатических приемах должно было наглядно показать иностранным прави-
телям-клиентам римское военное превосходство [Rollinger 2022: 242]. Также 
К. Роллингер отмечает, что со временем церемониальные функции претори-
анцев расширялись в связи с изменениями в социальных ожиданиях сенатской 
аристократии [Rollinger 2023: 74]. В эпоху Принципата «хороший» с точки зре-
ния сенаторов правитель должен был поддерживать образ civilis princeps 
[Wallace-Hadrill], что ограничивало возможность присутствия военнослужащих 
на публичных, в том числе придворных, мероприятиях. По мере усиления им-
ператорской власти и отхода от республиканских традиций положение гвардии 
при дворе укреплялось. Однако вместе с этим гвардия постепенно утрачивала 
свои военные функции, трансформировавшись к V в. в сугубо церемониальный 
институт, основное назначение которого было, по мнению Агафия (Agath. V.15.2), 
в «увеличении достоинства и великолепия императора» [Rollinger 2023: 74]. 

В данной статье мы продолжим исследование К. Роллингера и рассмот-
рим взаимосвязь государственных церемоний с участием преторианцев и си-
стемы императорской власти. Обратившись к таким ритуализованным меропри-
ятиям, как провозглашение императора (acclamatio), триумф, торжественный 
въезд правителя в город (adventus) и похороны принцепса, мы изучим визуаль-
ные проявления политической роли преторианцев, что, как представляется, поз-
волит конкретизировать действие скрытых механизмов власти и формы ее ре-
презентации в политической системе Принципата. В отличие от К. Роллингера, 
сделавшего акцент на трансформации церемониальных функций преторианцев 
с I по IV в. н. э., мы сосредоточимся на семантическом аспекте церемоний 
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с участием гвардии в эпоху ранней Империи, чтобы определить, как именно 
преторианцы, исполняя церемониальные функции, включались в придворную 
жизнь, а вместе с тем и в большую политику. 

Acclamatio 
В период ранней Империи не существовало официальной церемонии 

вступления императора на престол. Наиболее близким по содержанию меро-
приятием была церемония воинской сходки преторианцев и ритуал acclamatio 
[Rollinger 2023: 59]. Этот ритуал в конце республиканской эпохи являлся фор-
мой оказания почета победоносному военачальнику, предполагал признание 
солдатами его военного искусства и заслуг, служил выражением лояльности 
войск [Arena: 139]. Однако в правление династии Юлиев-Клавдиев acclamatio 
приобретает другое значение, отрывается от своего военного контекста и транс-
формируется в основной способ предоставления кандидату в императоры ле-
гитимного права на верховную власть, превращаясь, по сути, в первичный ин-
ституциональный ритуал, за которым следовало правовое закрепление со 
стороны сената и народа Рима [Там же: 144]. 

В 14 г. н. э., во время первого «престолонаследия» в истории принципата, 
необходимость в проведении acclamatio отсутствовала, поскольку на момент 
смерти Августа (19.08.14) его наследник Тиберий уже был наделен проконсуль-
ским империем и трибунской властью, сочетание которых и составляло основу 
власти принцепса [Великанова: 164]. По этой причине Тиберий имел возмож-
ность «не проявлять медлительность», а принять присягу на верность у сената, 
воинов и народа, назначить пароль преторианским когортам и направить посла-
ния войскам (Tac. Ann. I.7). Еще одним важным мероприятием первых недель 
правления Тиберия была консекрация Августа, после которой новый прин-
цепс стал именоваться «сыном божественного Августа», что позволило распро-
странить maiestas первого правителя на Тиберия и тем самым сакрализовать его 
власть [Великанова: 167]. Несмотря на особые полномочия Тиберия и его род-
ство с божественным Августом, сенат признал его принцепсом и наследником 
только 17 сентября [Великанова: 165], т. е. почти месяц спустя после смерти 
предшественника. Впоследствии практика усыновления и наделения преемни-
ков проконсульским империем и трибунской властью закрепилась и стала од-
ним из способов передачи верховной власти в Риме. Этим способом власть по-
лучили Тит, Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий, Каракалла и Гета. 

Однако в начале принципата Калигулы возникла необходимость в про-
ведении институциональной церемонии. В отличие от своего предшествен-
ника Калигула не был наделен ни проконсульским империем, ни трибунской 
властью и оставался частным лицом в момент смерти Тиберия. Легитимизиро-
вать положение Калигулы позволил ритуал acclamatio на воинской сходке пре-
торианцев, созванной, вероятно, по инициативе префекта Макрона в Мизене 
уже через день после кончины Тиберия [Smallwood: 13]. Как сообщает Свето-
ний, решение армии было одобрено сенатом и народом: «И когда он вступил в 
Рим, тотчас с общего согласия сената и ворвавшейся в курию толпы… право и 
власть над всеми делами были ему предоставлены» ((Suet. Cal. 14). Здесь и да-
лее перевод наш, если не указано иное. — Е. И.). Так же быстро развивались 
события и после убийства Калигулы. Уже в день смерти тирана преторианцы 
на сходке в своем лагере провозгласили Клавдия императором, а сенат после 
недолгих споров был вынужден утвердить решение воинов (Cass. Dio LX.1). 
В начале правления Нерона, усыновленного Клавдием и объявленного наслед-
ником принцепса, схема провозглашения воинами императора и утверждения 
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их решения сенатом выглядит уже как полноценная церемония: «перед ступе-
нями дворца его приветствовали как императора и на носилках отнесли в лагерь, 
а оттуда, сразу же после обращения к воинам, в курию. И он вышел [из курии] 
вечером, одаренный неизмеримыми почестями, лишь имя отца отечества откло-
нив ввиду своей молодости» (Suet. Nero. 8). Впоследствии с ритуала acclamatio 
на воинской сходке преторианцев началось правление Гальбы (Plut. Galba. 2), Отона 
(Plut. Galba. 25), Домициана (Cass. Dio LXVI.26), Нервы (Cass. Dio LXVIII.1), 
Пертинакса (Cass. Dio LXXIV.1), Дидия Юлиана (Cass. Dio LXXIV.11.6), Алек-
сандра Севера (Hdn. V.8.10). Другие императоры восходили на престол без уча-
стия преторианцев, получая аккламацию от легионеров, как Вителлий (Suet. Vit. 8), 
Веспасиан (Cass. Dio LXIV.8), Септимий Север (Hdn. II.9.11), Макрин (Hdn. 
IV.14.2—3) и Гелиогабал (Hdn. V.3.12), что было связано прежде всего с тем, что на 
момент провозглашения эти претенденты на престол находились в провинциях. 

Итак, acclamatio на воинской сходке преторианцев приобретает полити-
ческое значение и становится институциональным ритуалом начиная с прин-
ципата Калигулы. За этим ритуалом следовали сессия сената, на которой из-
бранный преторианцами кандидат получал проконсульский империй, и народное 
собрание, утверждавшее передачу трибунской власти и других полномочий, ча-
стично отразившихся в Законе о власти Веспасиана [Arena: 147]. Таким обра-
зом, армия в лице преторианских когорт, объявлявшая свое решение на сходке, 
стала равноправным (и фактически первичным) источником власти римских 
принцепсов [Махлаюк: 208—227; Makhlaiuk]. 

Впоследствии провозглашенные преторианцами правители подчеркивали 
свою символическую связь с ними в официальном искусстве и монетном деле 
[Bédoyère: 225—226]. Так, Калигула выпустил медный сестерций с легендой 
ADLOCUT(io) COH(ortium), т. е. «обращение с речью к (преторианским) когор-
там» (RIC 32). При Клавдии появились золотые и серебряные монеты с легендой 
IMPER(ator) RECEP(tus), «император получил» (RIC 7), и изображением прето-
рианского лагеря. По-видимому, легенда подразумевает лояльность гвардейцев, 
которую «получает» император в момент acclamatio [Gibson: 107]. Также при 
Клавдии была выпущена монета с изображением императора, пожимающего 
руку преторианскому солдату (RIC 12). Легенда данной монеты, PRAETOR(iani) 
RECEPT(i), обычно интерпретируется как «преторианцы получили», что, веро-
ятно, указывает на достойное жалованье, денежные подарки, военные награды 
и возможности карьерного роста гвардейцев. При Нероне возвращается в обра-
щение сестерций с легендой ADLOCUT(io) COH(ortium), предположительно, 
в связи с раскрытием заговора Пизона [Smith: 284]. 

В случае необходимости демонстрации военной доблести правителя и 
лояльности его армии также могли проводиться повторные ритуалы acclama-
tio. Как отмечает П. Арена, эти ритуалы не были связаны исключительно с во-
енными победами и организовывались в честь любых событий, важных для 
процветания империи, таких как дипломатические успехи или строительство 
общественных зданий. В таком контексте церемония acclamatio приобретала 
значение консенсусного ритуала и выражала согласие римского общества с по-
литикой императора [Arena: 151—152]. Однако, поскольку ключевую роль 
в повторных аккламациях по-прежнему играла армия, включая преторианские 
когорты, именно одобрение военнослужащих придавало действиям правителя 
легитимный характер. 

Помимо ритуала acclamatio, на воинской сходке гвардейцев фактически 
происходили церемонии усыновления и назначения наследника. Так, Гальба, 
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как сообщает Тацит, «оказал честь преторианцам», объявив об усыновлении 
Пизона Фруги Лициниана в их лагере (Tac. Hist. I. 17—18). Клавдий показывал 
своего сына Британника преторианцам еще младенцем (Suet. Claud. 27.2), 
а Нерона — в день его совершеннолетия (Suet. Nero. 7.2). Также не без одобре-
ния гвардейцев произошло усыновление Луция Элия Адрианом (SHA. Aelius. 6) 
и назначение Марка Аврелия наследником Антонина Пия (SHA. Pius. 12; M. 
Aur. 7). Исключительным было положение сына Веспасиана, Тита, который 
был не просто представлен преторианцам в качестве наследника император-
ской власти, но и назначен префектом претория (Suet. Tit. 6). 

Таким образом, воинская сходка и произведенный на ней ритуал accla-
matio, инициированные Макроном в 37 г. в Мизене, стали прецедентом для по-
следующих процессов передачи верховной власти. Примечательно, что мне-
ние гвардии учитывалось не только в периоды политических кризисов, но и в 
«золотой век» Антонинов, когда на воинских сходках гвардейцам представ-
ляли наследников императорской власти. Можно поэтому согласиться с мне-
нием Г. МакИнтайра [McIntyre: 222], называвшего гвардию символом и реаль-
ным источником императорской власти. 

Triumphus et adventus 
Римский триумф представлял собой торжественную церемонию вступ-

ления в Рим победоносного полководца, наделенного империем, с демонстра-
цией пленных и добычи. С одной стороны, триумф был высшей наградой, 
которую мог получить полководец в знак признания его военных заслуг, 
а с другой — религиозным обрядом, в ходе которого вернувшееся из похода 
войско очищалось от крови, пролитой им на войне, а полководец становился 
земным воплощением Юпитера Капитолийского. Поскольку в императорскую 
эпоху верховным главнокомандующим римской армии, обладавшим импе-
рием и ауспициями, был сам принцепс, право на триумф могло быть предо-
ставлено только императору и членам его семьи [Benoist: 195—308]. 

Первый известный триумф с участием преторианцев произошел в правле-
ние Калигулы. Император, построив мост между Путеолами и Бавлами, устроил 
на нем своеобразную церемонию. В первый день Калигула, облачившись в пан-
цирь Александра Македонского, прошел по мосту в сопровождении вооружен-
ных воинов (вероятно, преторианцев), имитируя завоевание. На следующий 
день в одежде триумфатора на колеснице Калигула вернулся обратно, а «за ним 
тянулась длинная вереница людей, будто бы взятых в плен, среди них был и Да-
рий, муж из семейства Аршакидов, живший тогда в Риме в числе парфянских 
заложников. Далее следовали на повозках его друзья и свита в пестрых одеж-
дах, шли войско и остальная толпа» (Cass. Dio LIX. 17.5—6. Здесь и далее пер. 
А.В. Махлаюка). Очевидно, что обратное шествие было имитацией триумфа. 
В историографии существуют разные точки зрения о целях и смыслах описан-
ного мероприятия. Так, Дж. Балсдон считал [Balsdon: 53], что Калигула отме-
чал победу над Востоком, подразумевая успешное заключение мира с Артаба-
ном III в 37 г. Присутствие тезки Дария III среди пленников демонстрировало, 
что Калигула превзошел самого Александра Великого, поскольку последнему 
не удалось захватить персидского царя живым. М. Клейвегт связывает данную 
церемонию с речью Калигулы против сенаторов, обвиненных в лицемерии 
и стремлении убить принцепса [Kleijwegt: 666]. Утратив поддержку сенатской 
аристократии, Калигула в официальном дискурсе стал подчеркивать свою 
тесную связь с армией. Поскольку молодому правителю не хватало военных 
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побед для празднования реального триумфа, он использовал его имитацию для 
укрепления своего авторитета среди преторианцев и легионеров. Поддержка 
армии была также необходима в связи с планировавшимся походом в Герма-
нию [Kleijwegt: 668]. Перед отъездом в провинцию Калигула, опасаясь заго-
вора сенатской аристократии, стремился обеспечить лояльность преторианцев 
и обезопасить тем самым свои позиции в Риме на время военной кампании. 
Таким образом, мероприятие в Байях было политической акцией с целью устра-
шить сенатскую аристократию и показать ей, что новой опорой власти принцепса 
выступает преторианская гвардия и армия в целом [Там же: 669]. Поскольку 
приведенные гипотезы не противоречат друг другу, допустимо предположить, 
что триумф Калигулы в Байях ознаменовал сразу несколько его побед: и над пар-
фянским царем, и над сенатской оппозицией. 

Подобная церемония впоследствии была организована и Нероном [Там 
же: 663]. Когда армянский царь Тиридат прибыл в Рим для принятия тиары из 
рук императора и признания своего вассалитета, Нерон показал ему преториан-
цев «в блестящих доспехах, с оружием и значками, сверкавшими, как вспышки 
молний» (Cass. Dio LXIII.4.2). По свидетельству Диона Кассия (LXII.4.3), «днем 
Нерон, облачившись в одеяние триумфатора, вышел на Форум в сопровождении 
сенаторов и преторианцев, поднялся на возвышение и сел в курульное кресло. 
Затем Тиридат… прошел между рядами тяжеловооруженных воинов, выстроив-
шихся с обеих сторон, и, остановившись около возвышения, склонился ниц пе-
ред императором». В ходе описанной церемонии, согласно Светонию (Nero. 13), 
Нерон был также провозглашен императором (в 11-й раз). На первый взгляд, 
данное мероприятие, объединившее в себе черты дипломатического приема, 
триумфа и аккламации, было адресовано исключительно Тиридату и его свите 
для демонстрации силы и величия римской державы. Однако, как и в случае с 
триумфом Калигулы, церемония Нерона происходила после конфликта с сена-
том и раскрытия заговора Пизона, а также перед планировавшимися воен-
ными походами в Эфиопию и к «Каспийским воротам». По-видимому, Нерон 
не только устрашал Тиридата военной мощью империи, но и показывал сенату 
собственное могущество, зримым воплощением которого была гвардия. 

Таким образом, в правление Юлиев-Клавдиев церемониальные шествия 
преторианцев во многих случаях имели символическое значение. Поскольку 
гвардейцы не принимали участия в военных кампаниях, победы в которых от-
мечались триумфами, их присутствие могло быть связано с желанием прин-
цепса оказать почет прославленному полководцу, устрашить заложников или 
дипломатических представителей иноземных правителей, а также показать се-
нату собственное могущество. 

Возможность праздновать триумфы именно за свои победы появляется 
у преторианцев в конце I в. н. э. Из нарративных источников, эпиграфики и 
иконографии известно об участии гвардейцев в дакийских войнах Домициана 
и Траяна, парфянском походе Луция Вера и войне с маркоманами Марка Авре-
лия [Bédoyère: 165—209]. Однако описаний триумфов за эти кампании не со-
хранилось. Немногочисленность свидетельств о триумфальных церемониях 
в эпоху Принципата, вероятно, можно объяснить редкостью их проведения 
из-за монополизации права на триумф императором. Кроме того, как отмечает 
К. Роллингер, в императорский период триумфы постепенно объединяются с 
церемонией вступления принцепса в город (adventus) [Rollinger 2023: 64]. 

Наиболее раннее упоминание об участии преторианцев в церемонии ad-
ventus относится к правлению Тиберия. Когда племянник принцепса, Германик, 
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возвращался в Рим после военной кампании в Германии ему навстречу вышли 
все преторианские когорты, «хотя приказано было выступить только двум» 
(Suet. Cal. 4). Приказание Тиберия гвардейцам встретить и сопроводить Герма-
ника можно рассматривать как особую почесть и оказание уважения к военным 
успехам этого полководца. 

Следующее свидетельство приводит Плиний Младший, описывая тор-
жественный въезд в город Траяна после германской кампании: «И не был ты 
окружен отрядом телохранителей, но обступили тебя со всех сторон то сена-
торы, то цвет всаднического сословия… тихо и спокойно ликторы твои про-
кладывали тебе путь: ведь воины ни наружностью, ни спокойствием, ни скром-
ностью не отличались от народа» (Plin. Pan. 23.3). Гражданское облачение 
воинов, отмечает Роллингер, было визуальным маркером и своего рода про-
граммным заявлением Траяна, стремившегося показать римлянам, что его прав-
ление будет проходить в соответствии с принципами, заложенными Августом, 
и что он намерен поддерживать образ civilis princeps [Rollinger 2023: 65—66]. 
Подобная риторика засвидетельствована в источниках и для правления первых 
Флавиев (Cass. Dio LXVI.10.5), а также большинства Антонинов. Так, Марк 
Аврелий восхваляет своего отца, Антонина Пия, за то, что тот научил его 
«живя во дворце, не нуждаться в телохранителях» (M. Aur. Med. I.17.5). Впо-
следствии сам Марк Аврелий получит похвалу от Геродиана (Hdn. I.2.4) за за-
прет телохранителям отстранять от правителя подданных, подходивших к 
нему для приветствия. Таким образом, при Флавиях и Антонинах наблюдается 
отказ от публичных демонстраций военной мощи преторианцев, практиковав-
шихся «плохими» правителями с целью устрашения сенатской аристократии. 

Торжественный въезд в Рим Септимия Севера «в сопровождении всего 
войска, пешего и конного, в полном вооружении» (Cass. Dio LXXV.1.3) озна-
меновал конец эпохи «правления по-граждански». Как отмечает К. Роллингер, 
военная процессия вне традиционного триумфа или овации была явным нару-
шением правил императорского этикета [Rollinger 2023: 66]. Как и adventus 
Траяна, данная церемония стала визуальным маркером нового режима, ос-
новой которого был союз императора и армии. Стоит отметить, что накануне 
своего вступления в Рим Септимий Север распустил преторианскую гвардию 
в наказание за убийство Пертинакса [Гуськов]. Новая гвардия была сформиро-
вана из провинциальных легионеров, отличавшихся доблестью и лояльностью 
к Северу. Начиная с этого набора практика пополнения гвардии опытными 
легионерами стала регулярной. Роспуск старой гвардии и изменения в прин-
ципах ее комплектования, однако, не повлияли на положение преторианцев 
при императорском дворе. При Северах оно было настолько прочным, что од-
ним из правителей этой династии стал префект претория Макрин (Cass. Dio 
LXXVIII.11.6). 

Таким образом, присутствие преторианцев на таких церемониях, как tri-
umphus и adventus, было связано не только с желанием сената и народа Рима 
оказать военные почести прославленным полководцам, как это было при 
вступлении в столицу Германика. Во многих случаях церемонии выступали 
частью официального дискурса, и участие в них преторианцев было вызвано 
необходимостью для императора сделать программное заявление или передать 
символическое сообщение аристократии. Форма одежды и манера поведения 
гвардейцев на таких мероприятиях указывали на стиль правления императора, 
который впоследствии римские интеллектуалы оценивали как «гражданский» 
или «тиранический». 
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Похороны 
Демонстрация военных трофеев и шествие римских солдат, являвшиеся 

неотъемлемой частью триумфа, в конце республиканской эпохи становятся 
элементами и траурной церемонии [Flower: 109]. Первое участие ветеранов в 
погребальной процессии засвидетельствовано для похорон Суллы. По мнению 
Г. Флауэр, появление элементов триумфа в похоронных процессиях указывает 
на возросшую роль армии в политической жизни поздней Республики [Flower: 
101]. Имитация триумфа на похоронах происходила и в форме шествия про-
славившихся на военном поприще предков, чьи изображения несли перед по-
гребальным ложем. Из материальных ценностей демонстрировались как тро-
феи предков, так и военная добыча погребаемого, что указывало на накопление 
заслуг определенной семьи перед Римом и повторение ее успеха на протя-
жении поколений [Flower: 109]. Так римские похоронные процессии представ-
ляли зрителям ведущие семьи в государстве, что придавало этим церемониям 
политическое звучание [Flower: 223]. Поскольку в эпоху Принципата ведущей 
семьей Римской империи стало семейство принцепса, то и право на государ-
ственные похороны (funus publicum) начинает дароваться сенатом только пра-
вителю и его родственникам [Price: 64]. Другие аристократические семьи могли 
получить такое право от императора в знак признания их заслуг перед государ-
ством (Tac. Ann. IV.15; VI.27; Hist. IV.47). 

Образцом проведения funus imperatoris стала похоронная церемония Ав-
густа. В целом она проводилась в соответствии с погребальными традициями 
аристократических семей, но в ее организации появились некоторые новше-
ства [Flower: 238]. Тацит среди них отмечает проход погребального шествия 
через триумфальную арку, демонстрацию заголовков изданных Августом за-
конов и наименований покоренных им племен и народов (Ann. I.8). По описа-
нию Диона Кассия (LVI.42), «когда его [тело Августа] водрузили на погребаль-
ный костер, вокруг него обошли вначале жрецы, затем всадники…, потом 
вокруг костра совершили бег вооруженные воины гарнизона. Те из них, кото-
рые получили от него когда-либо победные награды за доблесть, бросали их в 
костер. Вслед за тем факелы… взяли центурионы и подожгли костер снизу». 
Дион Кассий отмечает, что подобным же образом был похоронен Агриппа, 
зять и сподвижник Августа (Cass. Dio LIV.28.5). Ритуальный бег преториан-
цев, упоминаемый в данном описании, также проводился на похоронах Друза, 
отца Германика и Клавдия (Suet. Claud. 1.3), и Друзиллы, сестры Калигулы 
(Cass. Dio LIX.11.2) Таким образом, Август закрепил появившуюся при Сулле 
традицию имитации триумфа на похоронах императора и членов его семьи. 
Поскольку преторианцы были единственным войском, располагавшимся в ита-
лийских городах и самом Риме (не считая городских когорт), только они могли 
участвовать в последнем триумфе правителя и оказывать ему воинские почести. 
Более того, в некоторых случаях преторианцы занимали наиболее видное по-
ложение в похоронной процессии. Так, в то время как консулы и сенаторы шли 
нестройной толпой в погребальном шествии Германика, преторианцы полу-
чили от Тиберия право нести прах прославленного полководца (Tac. Ann. III.2). 

Элементы похоронной процессии императора, сложившиеся при Августе, 
по-видимому, сохранились до конца эпохи Принципата. Похороны Пертинакса, 
организованные Севером, также происходили с имитацией триумфа. Так, воско-
вое изображение Пертинакса было облачено в триумфальное одеяние, а в погре-
бальном шествии были пронесены статуи, изображавшие подвластные импера-
тору народы. Вооруженные пешие и конные воины участвовали в шествии 
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и совершили ритуальный бег вокруг костра императора (Cass. Dio LXXV.4). 
Упоминание о ритуальном беге воинов присутствует у Диона Кассия и при 
описании похорон самого Септимия Севера (LXXVI.15.3). Геродиан, однако, 
свидетельствует об организации конного парада и шествии колесниц, на кото-
рых были помещены imagines прославленных римских полководцев и госуда-
рей (Hdn. IV.2). Хотя оба историка не называют воинов, участвовавших в данных 
церемониях гвардейцами, в историографии преобладает мнение, что и пешие, 
и конные солдаты на похоронах Пертинакса и Септимия Севера были именно пре-
торианцами [Rollinger 2023: 70—71]. 

Таким образом, преторианцы наряду с высшими сословиями Рима об-
ладали правом «отдать последнюю дань уважения командующему армией и 
его felicitas на театре военных действий» [Там же: 74], что демонстрирует зна-
чимость полководческой роли для поддержания образа «хорошего» правителя. 
Кроме того, равноправное участие преторианцев, сенаторов и всадников в по-
хоронной церемонии принцепса показывает, что положение гвардейцев как 
при дворе, так и в общественной иерархии было достаточно высоким и срав-
нимым с позициями высших сословий римского государства. 

Заключение 
Завершая обзор государственно-династических церемоний с участием 

преторианской гвардии, отметим, что все эти мероприятия имели важное значе-
ние для легитимации власти принцепса. Именно аккламация императора прето-
рианцами во многих случаях фактически была первичным источником получе-
ния верховной власти. Организация императорских триумфов и их имитаций в 
погребальных церемониях и adventus демонстрировала поддержку армии пра-
вящему режиму, подчеркивая ее значение как его важнейшей опоры. Похо-
роны принцепса с воинскими почестями свидетельствовали о роли императора 
как военного лидера и об одобрении армией его правления в целом. Ведущая 
роль преторианцев на этих церемониях показывает, что положение гвардейцев 
в иерархии императорского двора было близким к позициям сенаторского 
и всаднического сословий, и их мнение оказывало значительное влияние на 
принятие политических решений. Таким образом, гвардия выступает не только 
как военный институт с охранительными функциями, но и как политическая 
сила с активной позицией при дворе императора. 
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CEREMONIAL FUNCTIONS OF THE PRAETORIAN GUARD 
UNDER THE PRINCIPATE 
Elena S. Ivanova 
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 
Nizhny Novgorod, Russian Federation, ivelina777@yandex.ru 

Abstract. The article is devoted to the ceremonial functions of the Praetorian Guard 
and their significance for the political culture of the Principate. In particular, the author stud-
ies state-dynastic ceremonies in order to see the visual manifestations of the Praetorians’ 
political role, that helps to understand the hidden mechanisms of power. To achieve this goal, 
the author applies the methodology of the performative turn, considering ceremonies and 
rituals as staged performances organized with a political aim for certain addressees. The au-
thor concludes that state-dynastic ceremonies with the Guard’s participation were important 
for legitimizing princeps’ power. For instance, acclamatio acted as the primary institutional 
ritual of providing the candidate for emperor with supreme power. At the same time, tri-
umphus and adventus served as consensus rituals of support for the ruling regime and ap-
proval of its policies. The Praetorians’ leading role in these ceremonies shows that the guards’ 
position in the hierarchy of the imperial court was close to the senatorial and equestrian positions. 
For this reason, Guard’s opinion had a significant influence on political decision-making. 

Keywords: Praetorian Guard, ceremony, Roman imperial court, acclamatio, tri-
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