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Эволюция статуса императорских чиновников 
в отражении кодекса Феодосия:

на примере нотариев

 

Статья посвящена положению нотариев – секретарей императорского 
консистория – во второй половине IV – начале V вв. Основным источни-
ком по данному вопросу служит кодекс Феодосия – первая официальная 
кодификация римского права эпохи Поздней Римской империи. Данные 
кодекса позволяют рассмотреть такие вопросы, как функции нотариев 
(первичные и вторичные), структуру и организацию их схолы, положен-
ные им льготы и привилегии и, прежде всего, повышение ранга и статуса 
нотариев с течением времени.
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Период конца III – начала IV в. считается переломным 
моментом в истории Римской империи, так как в это время про-
исходит окончательный переход от принципата к новой системе 
власти – доминату. Обычно это явление связывают с реформами 
императоров Диоклетиана и Константина, однако нельзя сказать, 
что со смертью последнего перестройка государственной системы 
полностью завершилась: значимые изменения продолжали проис-
ходить как минимум на протяжении всего IV века. Одним из таких 
процессов являлся рост численности и влияния бюрократии, од-
ним из следствий которого стало постепенное повышение статуса 
императорских чиновников в IV – начале V в. Эта проблема давно 
и активно исследуется, и в целом сюжеты, касающиеся поздне-
римской бюрократии, изучены достаточно хорошо1. Однако, хотя 
общие направления эволюции статуса чиновников относительно 
хорошо известны, положение разных категорий бюрократии было 
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отнюдь не одинаковым. Именно поэтому, наряду с общими рабо-
тами, в современной историографии растет число трудов, посвя-
щенных конкретным группам государственных служащих периода 
Поздней империи2. Продолжая эту тенденцию, в настоящей статье 
я остановлюсь на исследовании конкретной категории чиновни-
ков – нотариев императорского консистория.

Хронологические рамки исследования определяются содержа-
нием важнейшего правового памятника – кодекса Феодосия, в ко-
торый вошли императорские конституции со времен Константина I 
(306–337 гг.) и до момента обнародования свода восточноримским 
императором Феодосием II Младшим в 438 г.3 В этой кодификации 
конституции, касающиеся регламентации статуса нотариев, вошли 
в состав специального титула – CTh.6.10 «О нотариях и их при-
микерии». Этот титул относительно небольшой, он состоит всего 
из четырех конституций, однако нередко нотарии фигурируют и в 
других законах – всего в кодексе Феодосия они упоминаются в две-
надцати конституциях4, большая часть которых входит в шестую 
книгу, посвященную регламентации статуса сенаторов и различ-
ных должностных лиц.

Несмотря на то что императорские нотарии фигурируют в 
источниках с начала IV в., а самая ранняя конституция, вошедшая 
в кодекс Феодосия, датируется 312 г., первое упоминание нотариев 
в тексте памятника относится только к 367 г.5, второе – к 380 г.6 По-
этому стоит сразу оговорить, что императорское законодательство 
не может служить источником для изучения нотариев в первой по-
ловине IV в. Однако с 380 г. количество конституций, касающих-
ся нотариев как напрямую, так и косвенно, резко увеличивается; 
достаточно большое количество законов так или иначе связано с 
регламентацией их статуса, и практически все они имеют четкую 
датировку. Поэтому можно смело сказать, что кодекс Феодосия яв-
ляется незаменимым источником по исследованию должностного 
положения нотариев и эволюции их статуса в последней четверти 
IV – начале V в.

Изначально под нотариями подразумевались секретари-стено-
графы частных лиц7, и с течением времени это значение не исчез-
ло – оно сохранилось, например, в некоторых конституциях Юсти-
ниана, где словом notarius обозначается раб-стенограф8. Что каса-
ется императорских нотариев, то они известны со времен Лициния 
(впервые их упоминает Лактанций при описании событий 313 г.9, 
далее – в Суде упоминается Auxentius – нотарий Лициния в конец 
его правления10), но, возможно, они появились и раньше11. На дан-
ный момент не существует единого мнения о происхождении этой 
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должности: в качестве предшественников императорских нотари-
ев различными исследователями рассматривались преторианцы12, 
военные трибуны и протекторы13, подчиненные префекта претория 
времен Константина14, а также императорские рабы и вольноотпу-
щенники времен принципата15. Наиболее обоснованной кажется 
точка зрения голландского исследователя Х. Тайтлера (позже ее 
принимает и Р. Дельмер), который считает, что изначально пред-
шественниками позднеримских нотариев были рабы и вольноотпу-
щенники императора, однако в III в. в качестве секретарей стали 
привлекаться и некоторые военные. Это объясняет организацию 
нотариев в схолу – военизированное подразделение, а также то, что 
многие нотарии имели ранги трибунов.

Прежде чем перейти к обсуждению статуса нотариев, нельзя не 
затронуть вопрос об их функциях. Однако следует сразу оговорить, 
что законодательство не является основным источником по этому 
вопросу (в частности потому, что нотарии никогда не являлись 
адресатами конституций); гораздо больше информации содержат 
нарративные источники. Тем не менее определенные данные по 
этой проблеме в законодательстве все же есть, а некоторые из них 
(в том числе – по причине четкости датировки) не имеют аналога в 
источниках иных видов.

Считается, что основной задачей нотариев, по крайней мере из-
начально, было стенографирование заседаний консистория (сове-
та при императоре, где обсуждались важнейшие государственные 
дела), и это предположение подтверждается на материале зако-
нодательства: служба нотариев именно в этом учреждении фигу-
рирует в двух конституциях кодекса Феодосия16. Там же находим 
упоминание еще одной «секретарской» функции нотариев – зачи-
тывание императорских конституций в сенате17. Однако работа но-
тариев имела свою специфику, отличавшую их от других категорий 
канцелярских служащих: будучи секретарями консистория, они 
автоматически оказывались в курсе если не всех, то большинства 
государственных дел, что отражено в конституции CTh.6.35.7, из-
данной в 367 г., где говорится, что нотарии служат не просто intra 
consistorium, a intra consistorii secreta veneranda. Поэтому кажется 
вполне логичным, что нотарии должны были пользоваться довери-
ем императора.

Отсюда проистекала другая функция нотариев: император ча-
сто использовал их как своих агентов, доверяя им различные, порой  
весьма деликатные поручения. Один из таких случаев (правда, не 
самый характерный) зафиксирован в кодексе Феодосия: в консти-
туции CTh.1.3.1 383 г. говорится о доставке нотариями секретных 
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императорских мандатов различным должностным лицам. Анало-
гичный пример встречается в кодексе Юстиниана в конституции 
CJ.1.50.2 427 г. – в инскрипции указано, что эта конституция до-
ставлена префекту претория референдарием. Референдарии яв-
лялись специальной категорией нотариев, которых использовали 
как императорских курьеров; сам этот термин является достаточно 
поздним и впервые встречается именно в этой конституции18.

Естественно, факты исполнения нотариями секретных мис-
сий специально в законодательстве не фиксировались, однако по-
добных примеров достаточно много в нарративных источниках: 
пожалуй, одним из самых ярких является случай задействования 
нотария при аресте и убийстве Цезаря Галла, соправителя и двою-
родного брата императора Констанция, упоминаемый Аммианом 
Марцеллином19.

Следующий вопрос, о котором пойдет речь, – структура и органи-
зация схолы нотариев. Нотарии образовывали не ведомство (officium) 
и не канцелярию (scrinium), как другие императорские секретари, а 
схолу – подразделение, созданное по военному образцу (отсюда воз-
никла одна из версий о военном происхождении должности нота-
риев). Выражение schola notariorum встречается в кодексе Феодосия 
только один раз – в конституции CTh.6.2.26 428 г., и это первое четко 
датируемое упоминание схолы нотариев в латиноязычном источнике, 
однако появление самого учреждения принято относить к середине 
IV в. (в греческом тексте Созомена20 она упоминается в связи с собы-
тиями, происходившими около 360 г.) или даже к более раннему пери-
оду, времени правления Константина и Лициния.

Наиболее подробную информацию о структуре схолы дают две 
конституции кодекса Феодосия: конституция CTh.6.10.2, изданная 
29 марта 381 г.21, и следующая за ней CTh.6.10.3, изданная 13 де-
кабря того же года22. Несмотря на то что между изданием обеих 
конституций прошло всего несколько месяцев, структура схолы 
нотариев изображается в них по-разному. Согласно конституции 
CTh.6.10.2 (более ранней), во главе схолы стоял примикерий нота-
риев (т. е. первый нотарий в списке); следующий по старшинству 
нотарий назван буквально «следующий за примикерием трибун и 
нотарий», и речь здесь, очевидно, идет о секундикерии нотариев –  
т. е. о втором нотарии в списке (так он назван, например, в 
CTh.10.10.21 396 г.), далее следуют трибуны и нотарии, а замыка-
ют список доместики и нотарии. Следует обратить внимание на тот 
факт, что эта конституция четко демонстрирует: не все император-
ские нотарии имели ранг трибунов (это необоснованное представ-
ление является весьма распространенным в литературе23).
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Конституция CTh.6.10.3, изданная (как уже говорилось) 8 ме-
сяцев спустя, рисует несколько другую картину: во главе схолы 
также стоит примикерий, однако далее следуют преторианские 
трибуны, затем – трибуны и нотарии, и далее – доместики. Основ-
ным различием между двумя конституциями является появление 
в последней из них преторианских трибунов. Существуют два воз-
можных объяснения этих расхождений: можно предположить, что 
эта категория нотариев появилась за те 8 месяцев, которые прошли 
между изданиями конституций, а можно объяснить эту нестыковку 
тем, что первая конституция была издана на Западе, а вторая – на 
Востоке, и соответственно организация схолы несколько различа-
лась в разных частях империи24.

В завершение следует отметить, что позже появится еще один 
вид нотариев – уже упоминавшиеся референдарии, занимающие-
ся доставкой императорских мандатов и других посланий; впервые 
они упоминаются в 427 г.25 

Установив основные категории нотариев, перейду к вопросу об 
должностном положении последних26. Императорское законода-
тельство является, пожалуй, самым информативным источником 
по рангам различных государственных служащих и должностных 
лиц, и нотарии тут не являются исключением. Титул CTh.6.10 «De 
primicerio et notariis» (о нотариях и их примикерии) посвящен как 
раз регламентации их рангов. Наиболее ценную информацию со-
держат уже упоминавшиеся конституции CTh.6.10.2 и CTh.6.10.3 
381 г. В конституции CTh.6.10.2. речь идет о том, какие ранги но-
тарии получают по окончании службы: примикерий нотариев дол-
жен не только быть поставленным выше викариев, но и приравни-
ваться к проконсулам (судя по формулировке, выше викариев он 
был поставлен еще раньше); то же самое касается секундикерия; 
трибуны и нотарии приравниваются к викарием, а доместики –  
к консулярам.

В следующей конституции CTh.6.10.3 речь идет уже не об 
экс-нотариях, а о нотариях, находящихся на службе: примикерии 
нотариев приравниваются к проконсулам, преторианские трибу-
ны – к комитам Востока и Египта, трибуны и нотарии – к викари-
ям, а доместики – к консулярам. Если перевести все это на систему 
illustres-spectabiles-clarissimi, то получится, что доместики полу-
чают ранг clarissimi, a все остальные нотарии – ранг spectabiles, и 
все они становятся сенаторами. В последней конституции титула 
CTh.6.10.4, изданной в 425 г., речь идет о статусе экс-примикерия 
нотариев – сообщается, что он уже до этого получил ранг магистра 
оффиций (т. е. одного из так называемых придворных министров  
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с рангом illustris), к тому же он должен стоять выше тех, кто получил 
это ранг с помощью почетных указов, без реального занятия долж-
ности. Об очень высоком статусе примикерия, а также секунди-
керия нотариев свидетельствует также конституция CTh.10.10.21 
396 г. – там их относят к высшим должностным лицам (summae 
dignitates) государства. 

Высокий ранг нотариев, а также их статус дворцовых служащих 
давал им значительные льготы и привилегии, что, естественно, на-
шло отражение в законодательстве. Как и большинство придвор-
ных, нотарии были освобождены от всех «грязных» повинностей27, 
кроме того, примикерии нотариев, трибуны и нотарии освобожда-
лись от поставки рекрутов28, причем обе льготы сохранялись и по 
окончании службы. Далее, как уже говорилось, все нотарии полу-
чили сенаторское достоинство не позднее 381 г., однако для них 
были сделаны существенные послабления в отношении выплаты 
сенаторского налога29.

Кодекс Феодосия достаточно четко фиксирует высокий статус 
нотариев начиная с последней четверти IV в., однако, к сожалению, 
он не содержит информацию об их положении в более ранний пе-
риод. На этот вопрос в данный момент нет однозначного ответа30, 
однако от этого момента прямо зависит оценка уровня возвышения 
их статуса и престижа в последующий период. Этот вопрос, а также 
вопрос о том, насколько повышение статуса нотариев повлияло на 
их изначальные функции секретарей-стенографов (и сохранились 
ли они в V в. вообще), требуют привлечения других источников и 
должны стать объектом дальнейшего исследования.
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