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Книга П. Гиро „Частная и общественная жизнь грековъ“ 
уже изв-Ьстна въ Россш по переводу, вышедшему въ 1897 г. 
(въ изданш J1. Пантелеева). Издаше это  давно разошлось, и въ 
настоящее время „Историческая ч т е т я "  Гиро сделались у 
насъ почти биолюграфической редкостью. Это обстоятель
ство является лучшимъ свид’Ьтельствомъ, что трудъ фран
цузского ученаго отв’бчаетъ потребностямъ и русской школы. 
Несмотря на то, что за посггЬдше годы появились руссю'я 
оригинальныя хрестоматш подревней  истор]'и,въкоторыхъ 
отводится м ае т о й  Грещ'и, книга Гиро отнюдь не утратила 
своего значешя. Благодаря стройности и цельности плана, 
систематичности и богатству матер|'ала, собраннаго руками 
выдающагося ученагои знатока греческой истор 1'и, „Частная 
и общественная жизнь грековъ“ не можетъ быть заменена 
гЬми хрестомат1ями, которыя, удЪляя этому отдЬлу срав
нительно мало м-fecra, осв’Ьщаютъ лишь отдельные эпи
зоды жизни грековъ.

Значеше книги Гиро заключается именно въ мастерскомъ 
подбор^ статей, обрисовывающихъ въ своей совокупности 
греческую жизнь и глубоко, и широко, и ярко; вогЬдсгае  
этого она становится одинаково ценной какъ въ рукахъ 
преподавателя, такъ и ученика. Если преподаватель найдетъ 
въ ней обширный и разносторонне  матер1алъ для своихъ 
классныхъ бесЬдъ, то неменьшую услугу она м ожетъ ока
зать ему для организащи самостоятельныхъ работъ учени- 
ковъ. При все бол’Ье и бол’Ье развивающемся рефератномъ 
методЬ въ преподаванш исторш эта книга является неза- 
мЪнимымъ пособ1емъ. Разбиваясь въ строго выдержанной 
систем’Ь на отделы и подотделы, она даетъ въ высшей 
степени удобную схему и превосходный матер1алъ для 
рефератовъ учащихся.

ПРЕДИСЛ0В1Е.
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Чтобы облегчить учащимся прюбр1}теше этой книги, 
она выйдетъ въ св^тъ  не только ц’Ьликомъ въ одномъ 
t o m I s, но и шестью отдельными выпусками, заключающими 
въ ce6f> следую  uni я главы:

1. Обиия св'ЬдЬшя Семья. Воспиташе.
2. Частная жизнь.
3. Рабство. Трудъ и богатство. Общественная жизнь;
4. Релипя.
5. Правительство. Г1равосуд1е. Налоги. Арм1я и ф лотъ. 

Международныя сношежя.
6. Искусство.
При б'Ьгломъ взглядЬ на содержаше книги и имена 

авторовъ статей, входящихъ въ ея составъ, можетъ явиться 
coM H’feHie въ доступности ея для учениковъ IV класса, гдЪ 
согласно программамъ среднихъ учебныхъ заведенш про
ходится греческая истор1я. Но, хотя статьи эти заимство
ваны большею частью какъ выдержки изъ чисто-научныхъ 
сочиненш, онЪ доступны не только французскому, а также 
и русскому ученику средняго возраста. Пользуясь этой 
книгой, ученикъ прюбр’Ьтаетъ навыкъ въ чтеши научныхъ 
сочиненш, отучается отъ  того полубеллетристическаго спо
соба изложешя, къ которому пр 1'учаютъ его авторы исто- 
рическихъ популяризацш и который р’Ьдко бываетъ уда- 
ченъ, потому что требуетъ изв^Ьстнаго художественнаго 
таланта и яркаго, образнаго языка.

При чтенш этой книги, какъ можно заключить на осно
вами педагогической практики, учащихся затрудняетъ не 
содержаше и не языкъ, а главнымъ образомъ множество 
собственныхъ именъ, упоминающихся въ тексгЬ и еще не- 
знакомыхъ имъ при началЪ изучешя исторш Греши.

Чтобы оказать ученикамъ въ этом ъ отношенш помощь, 
переводъ снабженъ краткими прим-Ьчашями *). Не претен
дуя отнюдь на полноту сообщаемыхъ св’ЬдЬнш, прим’Ь- 
чашя пресл’Ьдуютъ только одну ц’Ьль: сделать ту или иную 
статью удобочитаемой для ученика, дать ему возможность

‘'l ПримЪчатя П. Гиро снабжены надписью: {П'рилпьч aewopа \  
остальныя принадлежать переводчиц^.
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разобраться въ цитируемыхъ именахъ различныхъ деятелей 
и ученыхъ, безъ  чего содержаше статьи д'Ьлается нер'Ьдко 
не вполн'Ь понятнымъ.

Въ ц-Ьляхъ"же приспособлешя^книги къ русской школ’Ь 
мы позволили себЪ устранить рядъ статей, которыя, затра
гивая слишкомъ спеш'альные вопросы, не отв^Ьчаготъ по- 
требностямъ преподавашя и уровню русскихъ учащихся, а 
между гЬмъ, увеличивая книгу, удорожаютъ ее.

Въ первомъ выпуск t> изъяты слЪдуюшёя статьи: 1) 
Condition juridique de la femme. 2) Regies relatives a la 
transmission des successions. 3) Partage amiable d ’une succes
sion. 4) Pillage d ’une succession. 5) Pretentions frauduleuses 
a une succession.

Кром-fe того, въ различныхъ статьяхъ выпущено ни
сколько фразъ, или упоминающихъ о такихъ сторонахъ 
греческой жизни, которыхъ неудобно касаться при препо- 
даванш въ среднихъ классахъ (напр, въ статье  „Разводъ" 
въ 1-омъ выпуск'Ь, „Пиръ“ во 2-омъ выпуск^ и т. п.), или 
проводящихъ параллель между греческими и французскими 
учреждешями и понят!ями, или пестрящихъ такими соб
ственными именами, сообщать о которыхъ'св-ЬдЬшя въ IV 
классЬ средней школы не только излишне, но и невозможно. 
Впрочемъ, число такихъ ф разъ  очень невелико, и при 
опущенж ихъ принималось во внимаше, чтобы это ни въ 
какомъ случай не вл1яло на смыслъ статьи. При передач^ 
греческихъ текстовъ ‘даны, гдЬ было возм ож но,1 суще
ствующее руссюе переводы съ греческаго языка.

Въ заключеше остается добавить, что въ цЪляхъ на
глядности количество рисунковъ гвъ книгЬ значительно 
увеличено.

Переводчица.
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ПРЕДИСЛ0В1Е АВТОРА.

Настояний трудъ им’Ьетъ ц’Ьлью дать описаше учрежде- 
н!й, нравовъ, обычаевъ, относящихся къ общественной и 
частной жизни грековъ. Книга эта не совпадаетъ по содер- 
жаш'ю съ учебникомъ; она составляетъ скорее  его необ
ходимое дополнеше. Учебники обыкновенно умалчиваютъ 
объ этихъ сторонахъ жизни народовъ, потому что они 
должны разсказать прежде всего историчесюя с о б ь т я ,  и 
для остальныхъ вопросовъ не остается м’Ьста. Полезно, 
однако, чтобы у учениковъ было ясное представлеше объ 
этихъ предметахъ, чтобы они знали, какъ "Ьли и одевались 
въ Аеинахъ, кто таюе были рабы, землевладельцы, ремес
ленники, какъ отправлялся культъ мертвыхъ, каково было 
вооружеше воина, какъ праздновались релипозныя церемо- 
н1и и т. д. Обо всемъ этом ъ  и идетъ р"Ьчь въ предлагаемомъ 
трудЬ.

Я самъ составилъ некоторы е отрывки, содержащееся 
здЬсь; эти статьи не им-Ьютъ подписи. Будучи уб-Ьжденъ, 
что ничто не даетъ такого яснаго представлеж'я объ исто
рической обстановк-fe, какъ чтеше оригинальныхъ докумен- 
товъ, я сд^лалъ многочисленныя заимствовашя изъ древ- 
нихъ авторовъ. Эти выдержки, при условш хорош аго под
бора ихъ, легко усваиваются даже очень юными умами, и 
я полагаю, что среди м^Ьстъ, приводимыхъ мною, н^тъ  ни 
одного, которое превзошло бы ихъ понимаше. Я не пере- 
водилъ ихъ заново, но всегда пров’Ьрялъ точность приво
димыхъ мною переводовъ.

Когда я не могъ найти у современниковъ текстовъ, 
отв’Ьчающихъ ц^ли этой книги, я прибЪгалъ къ помощи 
новыхъ трудовъ. Мноп'я м’Ьста я приводилъ безъ  всякихъ
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измЪнетй. Но въ н-Ькоторыхъ случаяхъ я позволялъ себ-fe 
д елать  неболышя изм^Ьнетя: иногда для того, чтобы испра
вить какую-нибудь ошибку, иногда—чтобы придать фраз-fe 
большую ясность. Наконецъ, часто я ]излагалъ на двухъ 
или трехъ страницахъ то, что авторъ развивалъ бол^Ье 
подробно.

Гравюры, передающая оригинальные памятники, им"Ьютъ 
ц'Ьлью не иллюстрировать эту книгу, а скорее  научить 
учениковъ черезъ посредство зрительныхъ воспр]'ятш, изоб
ражая имъ разные предметы, описать которые словами 
недостаточно.



Г л а в а  п е р в а я .

Обшдя ев'Ьд'Ьшя.
С о д е р ж а н 1 е :  I. Эллинскж т и п ъ .- 2. Греческш ген ж .—3. Счастье 
по понятию аеинянина.—4. Сравнен1е аеинянъ со спартанцами,—5. Спар
танское остроуш е.—6. Характеръ еиванцевъ.—7. Простота греческой 
жизни.—8. ДЪлеше времени.—9. МЪры, вЪсъ и монеты.—10. Способъ

счислешя.

1. Эллинскш типъ,

Эллинская раса была чрезвычайно красива; греки и сами 
были убеждены въ своей красот'б, и иностранцы не оспа
ривали ихъ права гордиться ею. Послушайте, что говоритъ 
знаменитый врачъ начала V в^ка nocrrfe P. X., Адамантш, 
котораго трудно заподозрить въ пристрасти, потому что 
по происхождешю онъ былъ еврей, а жилъ въ Александра: 
„Въ гЬхъ м-бстностяхъ, гд-fe эллинская раса сохранилась 
въ чистомъ вид'Ь, население отличается довольно высокимъ 
ростомъ, широкими плечами, стройностью, кр"Ьпкимъ сло- 
ж етем ъ ; они блондины съ бЪлымъ ив-бтомъ кожи и съ 
устойчивымъ, хотя н'Ьжнымъ, румяниемъ; у нихъ прямыя, 
красиво сложенныя ноги съ изящными ступнями, круглая, 
средней величины голова на крепкой ше"Ь. Ихъ отливаю
щее золотом ъ волосы тонки и легко вьются; лицо у нихъ 
прямоугольное, губы тонкая, носъ прямой; томные, чрезвы
чайно блестяшле глаза мечутъ нужные и проницательные 
взоры; среди всЬхъ народовъ греки отличаются красотой 
своихъ глазъ“.

Это описаше совершеннаго по красот^ типа эллинской 
расы сделано съ такою точностью, что ему труано не до-

1
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в'Ьрять. К ром е того, оно и въ настоящее время вполне 
с о о т в е т с т в у е м  наружности жителей некоторы хъ отдален- 
ныхъ областей Грещи, наприм'Ьръ,—Западной Аркадш. Ни-

А ф р о д и т а .  Статуя въ Луврскомъ Niy3et.

где въ Европ^ мужской типъ не отличается [такой кра
сотой, какъ въ этихъ горахъ, куда завоеватели почти не 
проникали и где они никогда не оставались на такой дол- 
пй срокъ, чтобы испортить чистоту эллинской крови.

Однако не сл'Ьдуетъ думать, что художникамъ доста
точно было бросить беглый взоръ, чтобы найти образцы 
для типовъ той совершенной красоты, которой они ода
ряли боговъ и эфебовъ  1). Уважеше, какое греки питали къ 
изяществу ф орм ъ и правильности чертъ лица, доказываетъ, 
что эти качества встречались не у всЪхъ. Въ Аеинахъ, 
где  большая часть населешя состояла изъ рабовъ и по

*) Значеш е слова э ф е б ъ  см. гл. III. § 10.
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селившихся на жительство иностранцевъ и гд"Ь незаконные 
браки вошли въ обычай, раса должна была илгвть особенно 
много примесей, а отдельные типы поражать крайнимъ 
разнообраз1емь Антро
пологи не могутъ вывести 
никакихъ заключены изъ 
сравнешя череповъ, на- 
ходимыхъ въ аеинскихъ 
могилахъ. Кром"Ь того, 
стоить перелистать коми- 
ческихъ поэтовъ, чтобы 
найти у к а за те  на крючко
ватые и вздернутые носы, 
рты до ушей, сутулыя пле
чи, толстые животы, чрез
м ерно тонк1я или кривыя 
ноги. Рядъ  произведены 
скульптуры — памятники 
частныхъ лицъ, портре
ты, надгробные барелье
фы и стелы *) — даю тъ 
часто изображешя, черты 
которыхъ очень далеки
отъ классической пра- . ,, . „

г  А р е с ъ .  Статуя въ виллЪ Лувдвизи 
ВИЛЬНОСТИ. К р о м ъ  ТОГО, въ РимЪ.
ни все косметы 2) эфе-
бовъ, ни Bcfe велиюе люди (наприм^ръ, Демосоенъ и Эври- 
пидъ)— не были красивы, Сократъ 3) же отличался самымъ 
грубымъ безобраз1емъ.

( R a y e t .  Monuments de l’art antique, t. II).

’) С т е л а м и  назывались каменные или мраморные столбы, которые 
служили и надгробными памятниками. Иногда на нихъ дЬлались  
изображешя усопшихъ.

а) К о с м е т ъ —см.  гл. щ,  § 10.
3) Д е м о с е е н ъ -  аеинскш  ораторъ IV в. до  P. X. Э в р и п и д  ъ — 

лоэтъ-трагикъ V в. до  P. X. С о к р а т  ъ — ф илософ ъ V в. д о  Р X.

1*
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2. ГреческШ гешй.
Наиболее яркой чертой эллинской расы было много- 

o6pa3ie ея способностей. Ю веналъ ’)съ  горечью выставляетъ 
на видъ пронырливость грековъ временъ упадка, которые,

наводняя Римъ, оказывались 
способными ко всбмъ реме- 
сламъ. Въ этой острогЬ за
ключается доля истины. То, 
надъ ч"Ьмъ насмехался рим- 
лянинъ, вызывало восхище- 
Hie В ук и ди д а2) въ аеиня- 
нахъ его эпохи, а аеиняне 
въ этомъ отношенж, какъ и 
во многихъ другихъ, были 
изовсЬхъ грековъ наиболее 
греками. Аристотель 3) въ 
свою очередь зам'Ьчалъ, что 
вообще европейсюе народы, 
живущее въ холодныхъстра- 
нахъ, отличаются энерпей, 
но не обладаютъ достаточ
ной живостью ума; населе- 
шю Азж, обитающему въ 

жаркихъ странах ь, наоборотъ, при живости ума недостаетъ 
энерпи; у грековъ же, благодаря ихъ умеренному климату, 
наблюдается] сочеташе энерпи характера съ умственной 
тонкостью. Это равномерное развит 1'е различныхъ способно
стей было причиной счастливаго душевнаго равнов^ая  и

*) Ю в е н а л.ъ—римскж поэтъ-сатирикъ/жилъ приблизительно отъ  
55— 132 г. поел fe P. X.

!) б у к и д и д ъ —знаменитый греческж историкъ, жилъ приблизи
тельно отъ 460—309 г. д о  P . X.; написалъ „Hcropiio пелопоннесской 
войны11, въ которой самъ участвовалъ.

3) А р и с т о  т е*л ь—величайшж гречесюй ф илософ ъ (IV в. д о Р .Х  )
Сочинен'1я его обнимали почти всЪ области доступнаго тогда знания,
которыя благодаря ему приведены были въ стропи порядокъ и очень
расширены. Онъ является основателемъ такъ называемой „перипате
тической школы“ въ ф и л ософ а .

С о  к’р а т  ъ .



гармонш, проявляющихся въ великихъ произведешяхъ ли
тературы и искусства грековъ. Воображе Hie у эллина всегда 
соединялось съ элементомъ разсудочности, чувство съ 
умомъ, страсть—съ размы ш летем ъ. Онъ никогда не пре
давался какому-нибудь одностороннему увлечеш'ю. Онъ 
былъ, такъ сказать, обладателемъ многочисленныхъ способ
ностей, пригэдныхъ для каждаго случая; объединяя эти спо
собности, онъ придавалъ создаш ямъ своего творчества ихъ 
настояний характеръ. Другой существенной чертой греческой 
расы была ея неистощимая любознательность. Въ области 
естественныхъ и нравственныхъ наукъ, въисторш, географш, 
философж, математик^ греки проявляли любопытство въ луч- 
шемъ значенж этого слова и потому первые положили начало 
почти всЬмъ великимъ научнымъзадачамъ и изобрели почти 
вс"Ь правильные методы. Ихъ всегда искушало все загадочное, 
подъ какимъ бы видомъ оно ни проявлялось, въ особен
ности же влекла ихъ умъ тайна м1роздашя. Они хотели 
все увидёть и все познать. Эта потребность ставить в о 
просы всему, nrfc только можно получить отв’Ьтъ, прояв
ляется у первыхъ юншскихъ философовъ-натуралистовъ Ч 
и съ восхитительной наивностью и велич1емъ сказывается 
в ъ тр у д -fc Геродота 2). Въ исторж наукъ навсегда останется 
один ь изъ лучей славы перипатетической ш колы 3), открывшей 
столько путей изсл-Ьдовашю. Правда, эта  легкость понимашя 
всего и приспособляемость ко всему является иногда опа^- 
нымъ преимуществомъ. Въ одной старинной поэм"Ь герой 
ея, Амф1арай, при разставанж со своимъ сыномъ, Амфи- 
лохомъ, говорилъ ему: „Дитя мое, бери прим1>ръ съ огьми-

') Г р е ч е с к а я  ф и л о с о ф  i я зародилась въ греческихъ коложяхъ  
Малой А зш . Первые гречесме философьыошйцы занимались главныл\ъ 
образом ъ вопросами о строенш и происхожденш всего видимаго Miра.

’) Г е р о д о т  ъ —греческий историкъ, жилъ приблизительно между 
485 и 425 г. д о  P. X. Онъ носитъ назваше „отца исторш“. Его истор!я. 
состоящ ая изъ 9 книгъ, посвящена древнимъ народчмъ Востока и 
борьб-fe грековъ съ  персами.

3) П е р и п а т е т и к а м и  называются ученики Аристотеля. Назваше 
эт о  произошло, какъ предполагаютъ некоторые ученые, отъ  греческаго 
слова nsp'.naxs'v, чтоозначаетъ ходить взадъ и впередъ: это  д!>лалъ Ари
стотель со своими учениками во время чтешя лекцш.



ножки и сумей приноровиться къ нравамъ гЬхъ, къ кому 
ты попадешь; постарайся подъ гб м ъ  или инымъ видомъ 
казаться похожимъ на людей, среди которыхъ ты будешь 
жить". Въ этом ъ с о в е т е  отразилась одна изъ чертъ нащо- 
нальнагохарактера: изворотливый и лукавый Одиссей— грекъ 
по преимуществу. Тонкость ума была главнейшимъ свой- 
ствомъ эллинской расы. „Съ давнихъ временъ“, говорить 
Геродотъ, „эллинъ отличался отъ варвара своей сообрази
тельностью и о т с у т с т е м ъ  глупаго л е г к о в а я * .  Это можно 
видеть у грековъ всехъ временъ и во всехъ странахъ. 
Часто не безъ  справедливости противопоставляютъ важ
ность доршскаго гешя изящной тонкости юншскаго, 
смею тся надъ глупостью обитателей Кумъ ’) и приводятъ 
примеры тяжеловесности беотжцевг Но все это  или 
относительныя и крайне преувеличенныя истины, или просто 
порождаемыя злослов!'емъ остроты. Не говоря уже о вели- 
кихъ литературныхъ и политическихъ д-Ьятеляхъ Беотш, 
едва ли возможно убедить кого-нибудь, что неизвестные 
артисты, лепивцие безъ  всякихъ лретензш прелестныя танагр- 
сюя статуэтки 2), были грубой деревенщиной. Что же касается 
важности доршцевъ, то было бы въ высшей степени оши
бочно представлять себе  ихъ людьми съ тяжеловеснымъ 
умомъ, лишеннымъ тонкости. Остроты спартанцевъ поль
зовались громадной славой по всей Греши. Хотя он е  ме
нее грацюзны и въ меньшей степени проникнуты тонкой 
ирошей, ч-Ьмъ а е и н т я ,  зато въ нихъ больше сжатости и 
силы. Мнопе мудрецы, прославивцнеся своими изречешями, 
вышли изъ доршской части Греши, и когда Ц ицеронъ3) 
х о тел ъ  показать, какъ надо пользоваться остроумными 
словами въ качестве оруд1я краснореч!я, онъ обращался 
за  образцами ко всемъ грекамъ безъ  различ1я. „Я встре- 
чалъ у грековъ", говорить онъ, „множество остротъ; въ

‘) К у м  ы—-греческая к ол отя  въ Малой А зж .
*) Танагрскими статуэтками называются маленью'я терракотовыя 

статуэтки, изготовлявипяся въ беотж ском ъ городЬ ТанагрЪ; онЪ от
личаются замЪчательнымъ изяществомъ.

3) Ц и ц е р о н ъ  -  римскж ораторъ, ф илософ ъ и государственный 
дЬятель I вЪка д о  P. X.



этом ъ  отношенш выделяются сицилшцы. а также родосцы 
и византшцы, но въ особенности а е 1 :няне“...

/Т радицж  имели въ Грецш огромную силу, но оне  ни
когда не подавляли вполне свободы отдельной личности. 
Благодаря смелости сужденш, фантастичности воображе- 
шя, непосредственной или разсудочной искренности чувствъ, 
эллинъ избежалъ стесненш въ развитш своей натуры. Ни
какая искусственность не подавляла въ немъ чисто-человече- 
скихъ чертъ.Эта человечность придавала его произведешямъ 
своеобразный характеръ; она какъ бы проникала ихъ собой, 
потому что грекъ действительно носилъ ее въ своей душ е, 
и она не являлась следств 1‘емъ ни взятой на себя роли, ни 
какой-либо выучки. Что касается духовнаго облика гре- 
ковъ, то знаменитые критики высказываютъ по этому по
воду очень противоречивыя мнъшя. Для однихъ основа 
греческаго характера—беззаботность и веселость. „Греки", 
говоритъ Ренанъ ’), „какъ истинныя дети, какими они на 
самомъ д е л е  и были, воспринимали жизнь такъ радостно, 
что у нихъ никогда не являлось мысли посылать богамъ 
прокляп'я, находить природу несправедливой и коварной 
по отношешю къ человеку41. Въ другомъ м е с т е  этотъ  же 
писатель говоритъ „о той вечной юности, той веселости, 
которыя всегда свойственны настоящему эллину, и которыя 
даже въ настоящее время д ел аю тъ  его какъ бы чуждымъ 
тяжелымъ заботачъ , снедаюшимъ нашу душу“.

Жюль Жираръ г) утверждаетъ какъ разъ противопо
ложное. „Въ действительности", говоритъ онъ, „душу грека 
проникала забота о самомъ себе, о своемъ положенш и своей 
участи; эта черта пробудилась въ немъ одновременно съ 
блестящимъ воображеш'емъ и наложила на его раншя про- 
изведетя , несмотря на проникающую ихъ энерпю, отте -  
нокъ скорби, которую по силе паеоса не могло превзойти 
ни одно изъ творенш новыхъ временъ. Никто не мож етъ 
отрицать доли справедливости, заключающейся въ этихъ 
словахъ. Но и первое мнеше, несмотря на преувеличешя,

') Р е н а н ъ  — извЪстный французскш филологъ и историкъ, 
(1823-1892 г.).

Ч Ж ю л ь  Ж и р а р ъ — французскш ученый XIX вЪка.



допускаемыя, конечно, сознательно, даетъ въ общихъ 
чертахъ правильное представлеше. Греки чувствовали 
жизненныя невзгоды и страдали отъ  нихъ. Но отсюда еще 
далеко до совершенно мрачнаго мировоззрения. Вся ихъ 
поэзия въ конечномъ выводе есть поэз1я жизни; ихъ иде- 
алъ— идеалъ молодости и красоты, который они постоянно 
стремятся осуществить и на котором ъ охотно сосредото- 
чиваютъ свою мысль. Грекамъ почти незнакома была ве
ликая причина обычной скорби, т. е. глубокое чувство по- 
стояннаго н е с о о т в ^ т с т я  между желаш'ями и ихъ удовле- 
творешемъ. Некоторые изъ ихъ мыслителей подозревали 
это, но греческая раса бол-fee всЪхъ другихъ любила жизнь, 
наслаждаясь своими мыслями и чувствами, и по природе 
была склонна къ постоянно деятельному оптимизму. 
( M a u r i c e  C r o i s e t .  Hist, de la litt. grecque, t. I, p. 3—20).

3. Счастье по понятию аеинянина.
„Счастлив-бйшимъ изъ людей", чистосердечно говорилъ 

Солонъ Крезу *), „я считаю аеинянина Телла“ . Изумлен
ный Крезъ поспешно спросилъ: „Почему же Телла ты счи
таешь счастливейшимъ?“ Солонъ огв'бчалъ: „Во-первыхъ, 
родное государство Телла было счастливо; онъ им елъ пре- 
красныхъ детей и дожилъ до той поры, когда у всЬхъ ихъ 
дети  родились и благополучно выросли; во-вторыхь, сред
ства къ жизни были у него, по нашимъ П 0 н я т1я м ъ , доста- 
точныя, а кончилъ онъ дни свои славною смертью: 
во время сражешя а е и н я н ъ  съ соседями, элевсинянами, 
онъ  помогъ своимъ обратить враговъ въ бегство  и умеръ 
мужественною смертью; аеиняне похоронили его на госу
дарственный счетъ на том ъ самомъ м есте ,  где  онъ палъ, 
и почтили высокими почестями*1.

Во времена Платона 2) Гиппш высказывалъ следующая 
мысли, согласны? и со взглядами греческаго народа: „Са-

' )  С о л о н  ъ —а 0 инск1Й государственный дЬятель и законодатель  
конца VII и первой половины VI в. д о  P. X. К р е з ъ —лиджскш царь 
VI в. д о  P. X.

^  П л а т  о н ъ —греческж ф илософ ъ, учитель Аристотеля,жиль при
близительно между 430—348 гг д о  P. X.



мое лучшее для всякаго человека во все времена и во 
всбхъ странахъ—пользоваться богатствомъ, здоровьемъ и 
уважешемъ среди грековъ, дожить такъ до старости и, от- 
давъ съ честью своимъ родителямъ последнш долгъ, быть 
самому похороненнымъ своими потомками съ те м ъ  же 
великол'Ьшемъ1'.
(Геродотъ, I, 30, по пер. Ф. Мищенко. Платонъ (?), Hip. Maior).

4. Сравнеш е авинянъ со спартанцами.

Коринесюе послы обратились со следующими словами 
къ спартанцамъ:

„Аеиняне лю бятъ новизну и отличаются быстротою въ 
замыслахъ и въ осущ ествлен^ разъ принятыхъ p’feiiieHin; 
вы же, напротивъ, озабочены тем ъ, какъ бы сохранить су
ществующее, не придумываете ничего новаго и не испол
няете на д е л е  даже необходимаго. Д алее , они отважива
ются на то, что превышает ъ ихъ силы, рискуютъ до без- 
разсудства, и надежда не покидаетъ ихъ даже въ опасно- 
стяхъ, тогда какъ вы делаете  меньше, чем ъ сколько поз- 
воляю тъ ваши силы, не доверяете  несомн-Ьннымъ расче- 
тамъ и полагаете, что никогда не избавитесь отъ опасно
стей. Они решительны, вы медленны; они ходятъ въ чуж1я 
земли, вы сидите дома; удалешемъ отъ родины они рас- 
читываютъ прюбрести себе что-либо,—вы опасаетесь, какъ 
бы походомъ не нанести ущерба тому, чем ъ  вы владеете. 
Побеждая враговъ, аеиняне поеследуютъ ихъ возможно 
дальше, а побеждаемые даю тъ оттеснить себя возможно 
меньше. Потомъ, те л о  свое они отдаю тъ за родину такъ, 
какъ будто оно вовсе не принадлежитъ имъ; напротивъ, 
духъ берегутъ, какъ неотъемлемую собственность для го
сударства, для служешя ему. Если каме-либо замыслы ихъ 
не удаются, они смотрятъ на это, какъ на потерю своего 
достояшя; если же планъ осуществился и они прюбрели 
что-либо, достигнутая ими удача кажется имъ незначитель
ной въ сравнеши съ темъ, что предстоитъ въ буцущемъ. 
Если какое-либо предпр1ят!е не удалось, они взаменъ того 
питаютъ новыя надежды и те м ъ  пополняютъ себе  то, чего
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не им'Ьютъ. Обладаше и надежда на то, что они замышля- 
ютъ, сливаются въ одно только у нихъ, благодаря быстро
та, съ какою они стремятся осуществить свои р е ш е т я .  
Такъ непрестанно всю жизнь работаютъ они среди лише- 
Н1 Й и опасностей. Наличными благами наслаждаются очень 
мало, будучи постоянно заняты стяжашемъ, и н"Ьгъ для 
нихъ другого праздника, какъ выполнеше того, что тре
буется обстоятельствами; напротивъ, праздный покой по- 
читаютъ такимъ же б е д с т е м ъ ,  какъ и утомлеше безъ 
отдыха. Поэтому, если бы кто-нибудь въ немногихъ сло- 
вахъ сказалъ, что аеиняне рождены для того, чтобы не 
иметь покоя самимъ и не давать его доугимъ, онъ былъ 
бы правъ“.

( © у к и д и д ъ 1), I, 70; по перев. Ф. Г. Мищенко).

5. Спартанское остроумие.

— Лакедемоняне ответили самосскимъ посламъ, ска- 
завшимъ длинную речь: „Начало вашей речи мы забыли, 
а конца не поняли, потому что забыли начало".

— ©иванцы предъявили некоторыя претензш, противо- 
р-Ьчаийя желашямъ спартанцевъ. „Вамъ сл^дуетъ быть 
или менее высокомерными*1, сказалъ имъ одинъ спартанецъ, 
„или более  могущественными".

— Некто, увидавъ картину, изображающую изб1еше 
спартанцевъ аеинянами, сказалъ: „Кафе храбрые люди эти 
аеиняне!"— „Да, на картине", возразилъ одинъ спартанецъ.

— Одного человека приговорили къ наказашю, и онъ 
безпрестанно повторялъ: „Я совершилъ этотъ  проступокъ 
помимо своей воли".— „Хорошо", зам етилъ  одинъ спарта
нецъ, „но ведь и наказаше ты понесешь помимо своей воли!"

— Люди, встретивпле спартанцевъ на пути, сказали 
имъ: „Счастье вамъ, потому что отсюда только-что "ушли 
разбойники". — „ н е т ъ ,  счастье не намъ, а имъ, что они 
не попались въ наши руки!"

’) См. примеч. 4 на стр 4.
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— Одинъ спартанецъ, слушая оратора, говорившего 
длинными перюдами, сказалъ: „Вотъ человекъ, который 
вертитъ своимъ языкомъ, даже когда ему нечего говорить".

— Другой спартанецъ на вопросъ о чемъ-то отв"Ьтилъ: 
„Н етъ".— „Ты лжешь", сказалъ ему спрашиваышй.—„Теперь 
ясно", замътилъ спартанець, „что ты болтаешь по-пусту, 
гакъ какъ спрашиваешь о томъ, что знаешь самъ".
(П л у т а р х ъ  ')• Изречежя неизвестныхъ лакедемонянъ, 1,2,

7, 9, 33, 56, 63).

6. Характеръ ©иванцевъ.

Одинъ мессенскш писатель конца IV века гакъ харак
те р и зу е м  ©иванцевъ: „Оиванцы великодушны, а ихъ опти- 
мизмъ удивителенъ, но они дерзки, заносчивы, высоко
мерны, всегда готовы подставить ногу всякому—будь то 
иностранецъ или его же согражданинъ; они совершенно 
лишены чувства справедливости. Если между ними возни- 
каетъ какая-нибудь ссора на почве торговыхъ сделокъ , 
они разреш аю тъ ее не съ помощью доводовъ разсудка, 
а путемъ н а о ш я , и переносятъ въ область правосуд1я 
npieMbi, применяемые атлетами при гимнастическихъ со- 
стязашяхъ. Поэтому случается, что ихъ процессы тянутся 
по 30 летъ. Если же кто-нибудь принесетъ народу жалобу 
на это, ему придется немедленно покинуть страну; въ про- 
тивномъ случае онъ рискуетъ попасть ночью въ засаду, 
устроенную тем ъ, кому невыгодно окончаше процесса, и 
погибнуть отъ  его руки. Самый пустой поводъ можетъ 
вызвать у нихъ убшство. Таковы мужчины. Это, впрочемъ, 
не означаетъ, что среди нихъ не встречается людей, до- 
стойныхъ уважешя и дружбы. Что касается женщинъ, то

’) П л у т а р х ъ  (46— 120 г. по P. X .)- греческий писатель, интере- 
совавш жся по преимуществу вопросами нравственности, авторъ мно- 
гихъ трудовъ; особенно известны его „Сравнительныя жизнеописан1я“ 
греческихъ и римскихъ деятелей , въ которыхъ онъ прославлялъ гра
жданская доблести стараго времени, сильно преувеличивая достоинства  
с воихъ героевъ
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по своему росту, походке, грацж движенш о н е  являются 
одними изъ самыхъ красивыхъ и изящныхъ въ Греши.

( Д и к е а р х ъ  въ Fragm. histor. graecor., t. II) *).

7. Простота греческой жизни.
Когда цивилизащя начала передвигаться на сЬверъ, ей 

пришлось позаботиться объ  удовлетворены различныхъ 
потребностей, въ которыхъ на м е с т е  ея первоначальнаго 
пребыважя, т. е. на юге, не было нужды. Въ сыромъ или 
холодномъ климате, какъ, напримеръ, въ Галлш, Геоманш. 
Англ 1'и, Северной Америке, человекъ е с тъ  больше, ему 
необходимы б ол ее  прочныя и лучше защищенныя отъ  не
погоды жилища, более  теплыя и толстыя одежды, больше 
огня и света, больше убежищъ, съестны хъ припасовъ, 
большее количество орудш и ремеслъ. Ч еловекъ поневоле 
начинаетъ заниматься промышленностью и, такъ какъ его по
требности растутъ по м е р е  ихъ удовлетвооежя, то три чет
верти своего труда онъ тратитъ на создаш'е своего благо- 
состояжя; но удобства, которыя онъ прюбретаетъ, д елаю тъ  
его вм есте  съ  те м ъ  менее свободнымъ и какъ бы попав- 
шимъ въ неволю благодаря искусственности созданной имъ 
обстановки.

Мужской костю мъ въ древней Греши состоялъ изъ 
короткой туники безъ рукавовъ; женскш—также изъ туники, 
но длинной, доходившей до ступней; на плечахъ эта туника 
загибалась вдвое, и концы ниспадали къ поясу,—вотъ и 
вся основная часть одеяж я; къ этому надо прибавить 
только большой четыреугольный кусокъ матерш, который 
набрасывали на себя сверху, какъ мант1ю, а для женщины, 
когда она выходила изъ дому,— покрывало и, довольно 
обычно, сандалш. Сократъ носи лъ сандалш только по празд- 
никамъ. Очень часто греки ходили босые и съ непокрытой 
головой. Все эти одеяш'я можно было сбросить однимъ

*) Д и к е а р х ъ  (Л-.у.жЫрхо-) — греческш ф илософ ъ, ученикъ Ари
стотеля (IV в. до  P. X.). Онъ сд’Ьлалъ описаше Грецш въ естествен
ном ь, политическомъ и нравственномъ отнош еш яхъ, въ 3-хъ книгахъ, 
но д о  насъ дош ло только 2 отрывка; ф илософ ск и  сочинешя его Bcb 
утрачены.
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движешемъ руки; нисколько не стягивая галш, они хорошо 
обрисовывали формы, а въ отверсп'я ихъ и при движежяхъ 
видно было обнаженное гЬло.

Въ гимназ|'яхъ *), на стадш г), при исполнена многихъ 
торжесгвенныхъ танцевъ греки совершенно освобождались 
отъодеж дъ: „грекамъсвойственноничего не закрывать", гово- 
ритъ Плиж'й 3). Одежда являлась у нихъ лишь небольшой 
подробностью, которую можно было скинуть въ одно 
мгновенье.

Той же простотой отличалась и другая оболочка чело
века—его домъ. Подсчитайте все, что въ наше время со- 
ставляетъ сносное жилище: большая постройка изъ обтесан- 
наго камня, окна, рамы, обои, окраска, ставни, двойныя и 
тройныя занавеси, печи, камины, ковры, кровати, мебель 
для сиденья, мебель другихъ сортовъ, безчисленное коли
чество разныхъ бездЬлушекъ, хозяйственная утварь и пред
меты роскоши; сопоставьте это съ греческимъ обиходомъ:' 
выбЪленныя известкой и даже во времена Перикла 4) не- 
оклеенныя обоями сгЬны, которыя каждый воръ можетъ 
проломить, постель съ покрывалами, сундукъ, нисколько 
красивыхъ разрисованныхъ вазъ, развешанное по сгЬнамъ 
оруж1е, лампы совершенно первобытнаго устройства, малень- 
ю'й домикъ, им"ЬюЩ1 Й часто только одинъ этажъ,—и этого 
было достаточно для знатнаго аеинянинаУ^ Онъ жилъ на 
воздух^, подъ портиками 6), на агоре  6), въ гимназ1яхъ. И 
общественныя здашя, въ которыхъ онъ находилъ пртотъ

*) См. гл. ill. § 5.
J) С т а д  i й—площадь. на которой происходили сост я зат я  въ бЪг-Ь. 

борьба, метанш дисковъ и т. п.
3) П л и н з ' й С т а р н п й  — римскж ученый (23—79 г. лослЪ P. X.). Въ 

своей „Естественной исторж “ онъ собралъ массу разнообразныхъ зна- 
нш; погибъ при изверженш В езув 1я.

4) П е р и к л ъ —знаменитый государственный деятель Аеинъ, V  в. 
д о  P. X.

5) П о р т и к а м и  называлась галлерея, состоящ ая изъ поддержи^ 
вающ ихъ крышу колоннъ и открытая или съ одной стороны, если была 
расположена вдоль сгЬны здан 1я, или съ обЪихъ сторонъ, если не 
примыкала къ зданпо.

6) А го  р а—городская площадь.



—  14 -

для своей общественной жизни, были такъ же скромны, какъ 
и его частное жилищеу Въ Греши театръ вм ещ алъ отъ 
тридцати до сорока тысячъ зрителей и стоилъ въ двадцать 
разъ меньше современнаго, потому что расходы брала, такъ 
сказать, на себя природа: на склоне холма высекались 
амфитеатромъ ступени; внизу, въ центре, устраивался 
жертвенникъ; для резонанса голоса актера воздвигалась 
высокая стена съ лепными украш етями; солнце заменяло  
люстру, адекораш ями для задняго фона служили—то свер
кающее море, то группа горъ, которымъ светъ  придавалъ 
бархатистый оттенокъ.

Теперь государство включаетъ отъ  30 до 40 миллюновъ 
жителей, разсеянныхъ по обширному пространству во много 
сотенъ квадратныхъ миль. Благодаря этому оно прочнее, 
чем ъ античное государство-городъ, но зато и гораздо слож
нее; люди, занимающее въ немъ камя-нибудь места, 
должны обладать спешальными знатям и , потому что обще- 
ственныя должности становятся повсюду такими же спещаль- 
ностями, какъ и всяк 1 я друпя. Масса насележя привлекается 
къ общественнымъ дЬламъ только время отъ  времени, пу- 
тем ъ учаспя въ выборахъ. Она живетъ или прозябаетъ въ 
провинцш, не имея возможности составить себ е  собственное 
и точное мнеше объ  эти х ъ д ел ах ъ , довольствуется неопреде
ленными впечатлешями и смутными переживашями и при
нуждена отдаваться въ руки людей б ол ее  образованныхъ, 
которыхъ она посылаетъ въ столицу и которые замещ аю тъ 
ее, когда надо реш ать вопросы о войне, мире или о на- 
логахъ.

Аеинянинъ, напротивъ, лично разреш алъ  дела, касав- 
ипяся общественныхъ интересовъ. Пять или шесть тысячъ 
жителей выслушивали ораторовъ и подавали голосъ на 
общественной площади, куда приходили какъ для принят1я 
какого-либо постановлешя или закона, такъ и для продажи 
вина и оливокъ. Благодаря тому, что вся территор|'я государ
ства состояла изъ предместья города, деревенскому жителю 
приходилось проходить почти такое же разстояше, какъ и 
горожанину. Б о л ее  того, дела, подвергаеш ься его разсмо- 
т р е т ю ,  были доступны ему, они составляли, такъ сказать,
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интересы его же колокольни, потому что государство со
вмещалась съ  городомъ. Ему не трудно было понять, 
какого направления надо держаться по отношешю къ 
Merap-fe или Коринеу; для этого онъ могъ довольствовать
ся сьоимъ личнымъ опытомъ, своими повседневными 
впечатлешями; ему не надо было делаться профессю- 
нальнымъ политикомъ, обладающимъ п ознатям и  по гео- 
граф|'и, исторш, статистике и остальнымъ областямъ. По- 
добнымъ же образом ъ онъ совершалъ въ своемъ д о м е  
богослужения и время отъ  времени исполнялъ обязанности 
главнаго жреца въ своей фратрш *) или въ роде, потому 
что его релипя—это прелестная нянюшкина сказка; выпол
няемые имъ обряды состояли въ какомъ-нибудь танце или 
въ известной ему съ д етства  песне, или въ трапезе, где  онъ, 
облеченный въ особое одеяш е, игралъ роль председателя. 
Кроме того, онъ бывалъ судьей въ гражданскихъ, уголов- 
ныхъ и релип'озныхъ д ел ах ъ  или выступалъ въ качестве 
защитника и обязанъ былъ самъ отстаивать на суде  свое 
дело. Какъ южанинъ, грекъ естественно обладалъ быстрой 
сообразительностью и ум елъ красно говорить; онъ въ об- 
щихъ чертахъ зналъ законы, и тяжуццяся стороны приводили 
ихъ ему;кроме того, обычай позволялъ судьямъ руководить
ся въ такой же м е р е  своимъ н е п о с р ед с тв е н н ы е  чувствомъ, 
здравымъ смысломъ, душевными движеш'ями и страстями, 
какъ и точнымъ закономъ и доводами, на немъ основанными- 
Былъ ли грекъ богатъ или б е д е н ъ —онъ обязанъ былъ не
сти воинскую повинность, и, благодаря несложности воен- 
наго искусства, арм!Ю составляло народное ополчеше. Для 
того, чтобы создать такое войско и иметь хорошихъ сол- 
датъ, надо было удовлетворить двумъ услов 1'ямъ, которыя 
вытекали изъ общаго образоважя, не требуя спещальнаго 
обучешя, военныхъ школъ, казарменной дисциплины и ка- 
зарменныхъ упражненш.

Съ одной стороны, греки хотели, чтобы каждый солдатъ 
былъ возможно более  сильнымъ, гибкимъ и ловкимъ,

*) Ф р а т р i я—сою зъ  нЪсколькихъ родовъ въ Аттик^. ВсЬхъ фрат- 
pifi въ Аеинахъ было 12: каждая имЪла своихъ боговъ.



— 16 —

чтобы онъ умЪлъ возможно лучше наносить и отражать 
удары, и уклоняться отъ  нихъ; этому юношей обучали въ 
гимназ1яхъ. Съ другой стороны, они стремились къ тоглуг 
чтобы солдаты умели ходить, бегать, совершать въ строй- 
номъ порядке всяк1я движ етя; для того достаточно было 
орхестрики все ихъ национальные и релипозные праздники 
пр 1'учали детей и юношей къ искусству строиться въ группы 
и разсыпаться. Понятно, что благодаря этимъ обычаямъ 
граждане уже были подготовлены къ военнымъ занят!ямъ 
и потому делались солдатами сразу и безъ  у о ш й .

Не больше подготовки требовалось и для моряковъ. 
Въ то время военный корабль бы лъ  т е м ъ  же каботаж- 
нымъ судномъ, поднимавшимъ самое большее 200 чело- 
векъ  и никогда не терявшимъ изъ виду береговъ Въ пор- 
товомъ городе, жившемъ морской торговлей, не было ни
кого, кто не зналъ бы пр1емовъ управлешя такимъ ко- 
раблемъ, кто не у м ел ъ  бы или не научался бы очень 
скоро угадывать погоду, возможность ветра, положе- 
Hie въ м оре  и разстояше, т. е. ознакомиться съ той тех
нической стороной дела, которой у насъ матросъ или мор
ской офицеръ овладеваетъ только черезъ 10 л е т ъ  обуче- 
т я  и практики.

Все особенности античной жизни определяются одной 
и той же причиной—простотой ихъ цивилизацш, не имею 
щей предшественниковъ, и все приводятъ къ одному и 
тому же результату—къ простоте вполне уравновешенной 
души, въ которой ни одна группа способностей и склон
ностей не развилась въ ущербъ другимъ, которая не полу
чила никакого исключительнаго направлешя и не изуродо
валась никакимъ спешальнымъ занят1емъ.

Въ настоящее время есть люди образованные и неве
жественные, горожане и крестьяне, провинш'алы и столич
ные жители; кром е того, столько же различныхъ видовъ 
людей, сколько классовъ, профессш и ремеслъ; всюду от
дельный человекъ какъ бы заключенъ за сделанную имъ 
самимъ загородку и осаждается множествомъ созданныхъ 
имъ потребностей.

’) Одинъ изъ видовъ греческой гимнастики.



—  17 —

Грекъ былъ менее искусственным!,, менее специализи
ровавшимся, менее удаленнымъ отъ  естественнаго состояшя 
и д’Ьйствовалъ въ политическомъ кругу, который былъ лучше 
приноровленъ къ человЪческимъ способностям ^  онъ жилъ 
въ обществ^, нравы котораго б о л е е  способствовали под- 
держ аш ю  его животныхъ свойствъ: находясь ближе къ есте
ственной жизни, въ меньшемъ рабстве отъ разростаюицейся 
цивилизацж, онъ былъ более  человекомъ.

( T a i n e .  Philosophie de 1’art, т. II, стр. 154— 168).

8. Д1>леше времени.

1. Э р а. Въ течеше долгаго времени греческая государства 
не имели общепринятаго летосчислешя. Каждое изъ нихъ 
обозначало свои государственные документы именемъ мест- 
наго должностного лица, называемаго э п о н и м о м ъ. Та
ковы были эфоры въ Спарте, косметы на острове  Крите, 
архонты въ Аеинахъ, пританы на острове Xioce. Въ IV веке , 
не отказываясь отъ этого обычая, стали считать по олим- 
та д а м ъ .  Это летосчислеше начинается съ 776 года до P. X. 
Такъ какъ олимшада обнимала перюдъ въ четыре года, то 
греческая дата означалась следуюицимъ образомъ: олим- 
шада 100, годъ  1-ый, 2-ой, З-ш, 4-ый. Чтобы перевести на 
хриспанское летосчислеше годъ, выраженный въ олим- 
шадахъ, напримеръ, олимп1аду 75,1 (годъ Саламинской 
битвы), надо (75—1) умножить на 4 и п роизведете  (.296) 
вычесть изъ 776; такимъ образомъ получится 480 годъ до 
Рожд. Хр.

2. М е сяц ы . Греческш годъ состоялъ изъ 12 лунныхъ 
месяцевъ, заключавшихъ по 30 и 29 дней— поочередно. 
Лунный годъ имелъ, такимъ образомъ, 354 дня, или на И  
дней меньше солнечнаго года. Чтобы сгладить разницу, 
аеиняне придумали делать въ т е ч е т е  каждыхъ 8 л е т ъ  при
бавку трехъ месяцевъ по 30 дней, которые вставлялись на 
3-й, 5-й и 8-й годы. Такъ какъ этого все же было недо
статочно, то каждые 16 л е тъ  прибавляли еще 3 дополни- 
тельныхъ дня.

П. Гиро. 2
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Годъ начинался не везде  въ одно и то же время. Въ 
Аеинахъ онъ наступалъ въ день летняго  солнцестояшя 
(9-го тоня), на острове  Д е л о с е —въ день зимняго солнце- 
стоян 1 я (9-го декабря), въ Беотш — въ октябре.

Месяцы въ разныхъ областяхъ носили различныя назва- 
т я .  Аэинскш календарь былъ таковъ:

Гекатомбеонъ (около 1юля). 
Метагитнюнъ (около августа). 
Биедромюнъ (около сентября). 
ГПанепсюнъ (около октября). 
Мемактерюнъ (около ноября). 
П осидеонъ (около декабря).

Гамелюнъ (около января). 
А неестерю нъ (около февраля). 
Елаф еболю нъ (около марта). 
М унихюнъ (около апреля), 
варгелю нъ (около мая). 
Скирофорюнъ (около 1юня) ').

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м есяцъ в с т а в л я л с я  после Посидеона 
и н о с и л ъ  н а з в а ж е  в т о р о г о  Посидеона.

3. Дни.  Каждый м есяцъ разделялся на 3 декады. Дни 
назывались следую щ имъ образомъ:

1 . Nouingvux (н о в о л у ш е ).
2. Деихера laxajievou (в т о 

р о й  д е н ь  н а ч и н а ю 
щ а я с я  м е с я ц а ) .

3. Tf'C'oj Ea-cajiEvou.
4 . Тетра? „
5. Ш[Л7хх>у ,,
6 . "Exx>j „
7. ЪрЩпг] „
8 . ’OySo>j „
9. ’Evaxvj „

10. Aexaxyj „
И . 'EvSexaxvj ИЛИ

£7i l  Sexa и ли  
|i£aoOvxoc (с е р е д и н а ).

12. AwSexaxTj.
13 . Tpix>j It il  Sexa.
14. Texpa^ £~i Sexa.
15 . etxl Sexa.

"рЫХУу
7XpG)X7J

16. "Exxv; £7xi 5exa.
17. 'KpZ6[LYj £7XL OEXa.
18. ’Oy56>j £7xi Sexa.
19. ’Evaxyj £7x1 Sex a.
20. Eixac.
21. Asxaxvy (pxKvovxo? (деся

тый день кончающа- 
гося месяца, считая 
отъ последняго дня).

22. ’Evax>j tp-iKvov'ccc
23. ’0yS6>j „
24. 'Ep§6[iyj „
25. "Exxtj „
26. Пертх^ „
27. Texpag
28. TpLXTj „
29. Деихера „
30. "Evtj v.al via (старая 

и новая луна).

') П о новому стилю. Установить соотвЪтств1е греческихъ м-Ьсяцевъ 
съ  современными можно только приблизительно.
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Въ лгЬсяцахъ, илгЬющихъ 29 дней, этотъ  29-ый день 
назывался не ОЕитЁра qpjKvovxo?, а xal via.

Очень вероятно, что вначале греки отличали только день 
и ночь. Съ т е ч е т е м ъ  времени, по м е р е  возрастающаго раз- 
нообраз!я занятш ихъ общественной жизни, количество под
разделены  дня увеличилось. Вообще сутки стали делиться 
на 6 частей: 3 приходились на день (тсриЛ, \ieoeufcly., dsilyj) и 3 
на ночь (ianepa, реоц v6£, еыс). Б ыли  также еще довольно не- 
опред'Ьленныя обозначешя, какъ ор&рос; (время вставажя); 
7T£oi rrXrjftouaav ayopav (когда агора полна народомъ, т.-е. 
между утром ъ и полднемъ); luyym/ dtpac, (когда зажи
гаются светильники); TiEpi 7tpfoxov uTTvov (время перваго сна). 
Во время лагерной жизни ночь делилась на три стражи 
(■{lUAtxnai). Только после Александра Великаго ‘) начало су- 
токъ стали считать съ восхода солнца; раньше же его от
носили къ заходу солнца.

Въ древности день и ночь делили на 12 часовъ, начи
ная съ восхода солнца, такъ что полдень совпадалъ съ 
началомъ 7-го часа дня, а полночь—съ началомъ 7-го часа 
ночи. Слово wpai въ смысле ч а с а  вошло въ обиходъ только 
во второй половине IV века. Продолжительность часовъ бы
ла неодинакова въразноевремягода, потому что она находи
лась въ зависимости отъ  длины дня и ночи;одни только астро
номы считали время, какъ и мы, одинаковыми по продолжи
тельности часами. Въ эпоху Д емосеена 2) употреблялись во
дяные часы, или к л е п с и д р ы , н а  которыхъвремя измерялось 
количествомъ воды, вытекавшей равномерно изъ резервуара. 
( R e i n  а ch.  Traite d’epigraphie grecque, стр. 473 и сл. Г а у.

Минерва, стр. 77 и сл.).

9. М’Ьры, в^съ и монеты.
Mtpoi длины (аттичесюя).

Палецъ (SaxxuXog)................................................. 1,93 снг.
Ладонь (тгаХашттд) . . .  4 пальца =  7,71 „
Пядь (oraS-ajiij) . . . 12 пальцевъ = 2 3 ,1 2  „
Ступня (jtoiig) . . . .1 6  пальцевъ 30,83 „
Локоть (n-?/xus) • • 17s ступни = 4 6 .2 4  „

‘) Т. е. съ  конца IV вЪка д о  Р- X.
2) Т. е. въ IV в. д о  P. X .

2*

(0,43 вершка 
(1.72 „
(5,16
(0.94 „
(Ю,4 „
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Оргюйа (бруша) . 4 локтя =  1 метр. 85 снт. ( 2 ар. 9,6 вер.)
Плетръ (яХЁ8-роу) 100 ступней = 3 0  „ 83 „ (14,45 саж.)
Стад! я (otdSiov) . 6 плетровъ -=184 „ 98 „ (86,7 саж.)

IVItpbi поверхности (аттичесюя).

Квадратная с т у п н я ....................9,5 кв. м. (около 3-хъ кв. ар.)
Квадратный плетръ . . . .  950 кв. м. (около 200 кв. саж.)

Mtpbi емкости (аттичедоя).

Д л я  ж и д к о с т е й .
М е т р е т ъ ........................................  39,39 литра (околоЗ,17 ведра)
Х у с ъ ................................................ 3,283 „ ( „ 2,7 кружки)
К о т и л а ...........................................  0,2736 „ ( „ 0,2 „ )
K i a e b ...........................................  0,0456 „ ( „ 0,03 „ )

Д л я  с ы п у ч и х ъ  т ’Ь л ъ .

М е д и м н ъ ...................... 52,53 литра (около 2-хъ четвериковъ)
Г е к т е й ..........................  8,754 „ ( „ 2,7 гарнца)
Х е н и к а .................  . 1,094 „ ( „ ’/ ,  „ )

Эгинсмя меры, употреблявнпяся въ Спарте и на Пело
поннесе, были приблизительно на */* больше.

Аттичесме в^съ и деньги г.осл'Ь Солона ’ ).

Халкъ О/s о б о л а ) ............................. 0,091 грам. =  (около — р. 0.75коп.)
О б о л ъ ...............................................  0.728 „ =  „ — „ 6 „
Драхма (6 о б о л о в ъ ) .....................4.366 „ =  „ — „ 3 7  „
Мина (100 д р а х м ъ ) ................... 436,6 „ =  „ 37
Талантъ (60 м и н ъ ) .................... 26,196 „ =  „ 2220

Ценность денегъ не была неизменной. По вычислешямъ 
ученыхъ.въ эпоху Александра Македонскаго талантъ стоилъ 
около 2200 р., а после Александра цена его пала до 2150 р.

*) Переводъ стоимости греческихъ денегъ на современныя можетъ  
быть только приблизительными При вычисленш съ франковъ на руб
ли, стоимость франка принималась около 38 коп.
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Гречесю'я монеты.
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Гречесюя монеты.

Эти изм"Ьнешя зависали отъ  количества чистаго серебра, 
закл ю ч авш аяся  въ деньгахъ.
( Н u l t s c h .  Griechische und romische Metrologie, стр. 234, 

697, 700, 703, 705; 2-ое изд.).

10. Способъ счислеш я.

У грековъ было нисколько нумерацш.
1. Нумеращя а к р о н и м и ч е с к а я ,  которая были почти 

единственной между 600 и 400 г. до P. X. Она состояла 
въ томъ, что для обозначешя ц и ф р ы  брали первую 
букву слова, означавшаго ч и с л о -  Единица же изобра
жалась просто вертикальной чертой.

I ............................ =  1 X (yJXia) . . . .  = 1000
П или Г ( tcsvte)  . =  5 М . . . .  —10.000
Д (5ехх) . . . . =  10 Половина единицы (% itj)
Н (sxaxov) . . . .  = 1 0 0  обозначалась С.

2. Нумеращя а з б у ч н а я ,  которая вошла въ употре- 
блеш'е съ 500 г. и состояла въ томъ, что 24 буквы по-
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лучали численное значеше ихъ м-Ьста въ алфавитномъ 
порядк!>:

А =  1 |  7 \ = 13 Т = 1 9
В =  2 0 =  8 Е ——14 Г = 2 0
Г =  3 1 =  9 0 = 15 Ф=21
Д =  4 К = 1 0 н = :16 Х = 2 2
Е =  5 А=11 р = 17 W = 23
Z =  6 М =12 2 = 18

S311О!

3. Нумерашя а л ф а б е т и ч е с к а я ,  десятичная. Въ ней 
10 первыхъ буквъ алфавита со значкомъ сверху съ правой 
стороны означали цифры отъ 1 до 10:

«'= 1 0 =  6
Р '=  2 Р =  7
у ' =  3 8
5 '=  4 &' =  9
е '=  5 4' =  10

T-fe же самыя буквы, если къ нимъ сл^ва приставляли i, 
обозначали числа о тъ  11 до 19:

i « '= l l
ф '= 1 2
i8-'=19

Десятки изображались девятью буквами, следовавшими 
з а  i:

* '= 2 0  о '=70
>/=30 ^ '= 8 0
|д/=40 с  ,
v' = 5 0  ,
5' = 6 0  Р —100

Д л я  сотенъ брались восемь следую щ ихъ буквъ:

а'= 200 х ' = 6 0 0
т' = 3 0 0 К

= 7 0 0
-У = 4 0 0 ч> = 8 0 0
ср'=500 7b’3) = 9 0 0

С т и г м  а
2) К о п  п а  J буквы, вышедчпя изъ употреблешя.
3) С ам  пи
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Тысячи означались девятью первыми буквами алфавита, 
со значкомъ внизу съ л^Ьвой стороны:

,а= 1 0 0 0  ус=6000
,13=2000 ,£=7000
/Т= 3000  ^ = 8 0 0 0
,5=4000 ,0=9000
,£=5000

Для обозначежя 10000, 20000, 30000 и т. д. надъ этими 
же буквами сверху ставились дв!> точки:

а = 10000  <Г =60000
Р = 20000 К =70000
7 = 30000  5 =80000
8 = 40000 ё =90000
£ = 50000 i =100000

Обозначешя денегъ были таковы:

j  = 1  талантъ.
p  = 5  талантовъ.
Д = 1 0  „
H = 1 0 0  „
Ih = 5 0 0  „
X = 1 0 0 0  „

1- = 1  драхма.
Г = 5  драхмъ.
A = 1 0  „
P = 5 0  „
H = 1 0 0  „
P = 5 0 0  „
X = 1 0 0 0  ,,
P = 5 0 0 0  „

( B o u c h e - L e c l e r c q .  Atlas pour servir a l’hist. gr., стр.
107— 109).



Г л а в а  в т о р а я .

Семья.
С о д е р ж а в е :  1. Первобытная семья.—2. Релипя, какъ основа  
семьи.—3. Безбрач!е.—4. ЦЬль брака въ Г реши.—5. Релипозны е сва
дебные обряды.—6. П риданое.—7. Аеинская женщина.—8. Роль жен
щины въ домЪ по К сеноф онту.—9. Спартансюя женщины.—10. Энерпя  
спартанскихъ женщиьъ.—11. М ужество аргивянокъ.— 12. Р азводъ .— 
13. Обряды на 7-й и на 10 день послЪ рождешя.—14. Собственныя 
им ена.— 15. Усыновлеше. — 16. Отцовская власть. — 17. Обязанности  
дЪтей по отнош еж ю  къ родителямъ.—18. Правила насл-Ьдовашя.— 
19. Д уховное зав’Ьщ аш е.—20. ЗавЪщаше Платона.—21. Дочь-наслЪд-

ница.—22. Опека.

1. Первобытная семья

Семья въ первобытной Греши (yevoe) значительно отли
чалась отъ  той семьи, какую мы наблюдаемъ впоследствш, 
въ V и IV в-Ькахъ. Пр(жде она была очень многочислен
ной, и члены ея жили всЬ вм^стЬ подъ одной кровлей. 
Гомеръ, не проводящей никакого различ1я между учрежде- 
шями грековъ и троянцевъ, такъ описываетъ дворецъ 
Пр1ама:

. . . . Ьъ самомъ чертогЪ 
Шли пятьдесятъ изъ блестящ аго мрамора спальныхъ покоевъ.
Въ этихъ покояхъ, одинъ отъ другого построенныхъ близко, 
П одл’Ь законныхъ супругъ сыновья почивали Пр1ама.
Для дочерей же съ  другой стороны во двор’Ь находилось  
Комнатъ двенадцать изъ гладкаго мрамора, сверху покрытыхъ.
Въ этихъ покояхъ, одинъ отъ другого построенныхъ близко, 
Подл-Ь стыдливыхъ супругъ зятья почивали npiaMa *)

') Ил1ада, пер. Минскаго, п. VI, ст. 244 и сл.
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Позже, когда эта семья (ysvo;) заменилась oixо;, т. е. 
семьей въ современномъ значеши этого  слова, пытались 
разсматривать первую, какъ фиктивный союзъ, где  род
ство не играло никакой роли. Между тем ъ , намъ известно, 
что къ членамъ уЬг, прилагался еще эпитетъ 6|лоуаАахтг; 
(вскормленные однимъ и т е м ъ  же молокомъ), а это  опре
деленно  указываетъ на кровное родство. Впрочемъ, тогда 
придавали мало значеши тому обстоятельству, вступилъ 
ли кто-нибудь въ семью по рождешю или путемъ усыно
вления. Приемный сынъ игралъ въ ней такую же роль, какъ 
и сынъ родной; его npncyrcTBie не было нарушешемъ 
правила, требующаго, чтобы все  члены семьи (yevvljxai) на
ходились въ  кровномъ родстве; прюбщеже къ культу 
новаго дома совершенно отрывало человека отъ  его на- 
стоящ аго отца и давало ему другого, npieMHaro.

Такимъ образомъ, yevo; представлялъ собой сою зъ  
людей, ведшихъ свое происхождеше отъ одного общаго 
предка. Но при этом ъ необходимо было выполнеше одного 
услов1я. Эти лица входили въ составь ysvo;, они считались 
родственниками только въ том ъ случае, если ихъ связь 
съ ихъ б ол ее  или менее отдаленнымъ предкомъ основы
валась на родстве  по мужской лиши. Д ети  сестры и дети  
брата были другъ для друга чужими.

Глава семьи пользовался громадной властью; обыкно
венно власть эта находилась въ рукахъ отца. Если отецъ 
умиралъ, она переходила къ его старшему сыну, и pater 
familias ') въ этом ъ случае былъ самый старшш изъ нахо
дящихся въ живыхъ братьевъ. Известно, коом е  того, что 
слово pater „заключало въ себе  не только идею родства, 
но и идею власти11 2), и что оно именно служило для обо- 
значешя верховной власти боговъ. Въ принципе у грековъ 
отецъ им елъ  абсолютное право надъ жизнью и смертью 
своихъ детей. Онъ могъ по своему произволу лишить ихъ 
жизни даже въ томъ случае, когда они были совершенно

‘) Pater fam ilias—отецъ семьи.
2) Слова французскаго ученаго Фюстель де-Куланжа (Fustel de-Cou- 

Ianges (1830-1889).'
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невинны. Лай узналъ черезъ оракула, что его сынъ Эдипъ *) 
сыграетъ въ его жизни роковую роль; для предотвращешя 
этой опасности онъ приказываетъ бросить его на пустын
н у ю  г о р у . Противные ветры п р е п я т с т в у ю т ъ  о т п л ь т ю  ахей- 
скаго флота, и Агамемнонъ не колеблется принести въ 
жертву свою дочь Ифигешю, чтобы смягчить гн-Ьвъ боговъ. 
Т-Ьмъ большее право им-Ьлъ отецъ распоряжаться детьми 
въ случае ихъ виновности. Драконъ 2) не установилъ ни
какого наказашя за отцеубшство, потому что карать это 
преступление было правомъ исключительно главы дома. 
Въ Аеинахъ разсказывали и сто р 1Ю  одного а р х о н т а  конца 
VIII века, который, чтобы наказать свою дочь за дурное 
поведеш'е, отдалъ ее на с ъ е д е т е  лошади. Д о  Солона 3) 
отецъ им"Ьлъ право продавать своихъ дочерей, а братъ, 
если онъ самъ былъ главой семьи,—своихъ сестеръ. Для 
этого  не нужно было, чтобы о н е  совершили какой-нибудь 
предосудительный поступокъ,—достаточно было отцу впасть 
въ нужду. Старые законодатели—Солонъ, Питтакъ, Ха- 
рондъ 4) признавали право отца изгонять изъ дому сына 
за  недостатокъ почтительности по отношешю къ нему. По 
Гомеру бракъ есть договоръ двухъ главъ семей; въ боль
шинстве случаевъ о чувствахъ будущихъ супруговъ даже 
и не справлялись. Подарки, которые женихъ предлагалъ 
своему будущему тестю, являлись настоящей покупной пла
той; иногда происходило даже нечто врод е  аукцюнныхъ 
продажъ молодыхъ девушекъ.

Первой семейной обязанностью.женщины было повино- 
BeHie. Пенелопа спускается изъ своей комнаты, чтобы 
попросить певца Фем1я прекратить вызывавшую въ ней 
тоску песню. Но едва она, закрывъ лицо покрываломъ,

*) Имя героя греческихъ сказанж и трагедж.
*) Д р а к о н  ъ —по предашю аеинскж  законодатель VII в^Ька д о  P. X.
s) С о л о н ъ —знаменитый аеинскж  законодатель, жилъ во второй 

половинЪ VII и первой—VI в-Ька.
*) По п р е д а н а  П и т т а  к ъ —греческж мудрецъ и законодатель изъ  

г. Митилены, конца VII и начала VI вЬка до  P. X. Х а р о н д ъ —изъ  
г. Катаны, той же эпохи.
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показывается на пороге  комнаты, какъ сынъ ея, Телемакъ, 
обращается къ ней съ такими словами:

„ . . .  Удались: занимайся, какъ долж но, порядкомъ хозяйства, 
Пряжей, тканьемъ, наблюдай, чтобъ рабыни прилежны въ рабогЬ  
Были своей: говорить ж е—не женское дЬлО, а д"Ьло 
Мужа, и нынt  мое; у с е б я  я о д и н ъ  ^ п о в е л и т е л ь " 1) * 7

ВсЪ эти черты свидетельствую т^ что вначале [эллин
ской семьей деспотически управлялъ глава ея. Власть отца 
устанавливала между всеми ея членами тесную  связь и 
препятствовала распадешю этой группы.

Время отъ  времени случалось, конечно, что или какой- 
нибудь недостойный человекъ изгонялся изъ семьи, или 
кто-нибудь изъ мужчинъ, движимый капризомъ, духомъ 
неповиновешя, желашемъ поискать счастья въ другомъ 
м есте ,— уходилъ добровольно.

Но оставплеся подлЬ господина являлись по отношешю 
къ нему какъ бы подданными самодержавнаго государя. 
Все члены семьи были тесно связаны другъ съ другомъ. 
Если одинъ изъ нихъ бралъ въ долгъ у чужого, за этотъ  
долгъ была ответственна вся община.

Если кто-нибудь изъ нихъ становился жертвой или ви- 
новникомъ преступлешя, вся семья соединялась, чтобы 
требовать вознаграждешя или, наоборотъ, вознаградить 
потерпевшихъ. Семья владела имуществомъ, но это  иму
щество, въ особенности недвижимое, было общей собствен
ностью всехъ. Земля принадлежала не главе семьи, а всему 
yevoc, и глава ея только, такъ сказать, хранилъ и охранялъ 
семейное достояже. Б о л ее  того, каждое поколение, сменяв
шее другъ друга на этой неразделенной земельной собствен
ности, было обязано передать ее следую щ ему поколеш ю  
по крайней м е р е  въ такомъ виде, въ какомъ оно само по
лучило это  владеше, потому что каждое изъ поколешй со
ставляло на самомъ д е л е  лишь одинъ моментъ въ существо
в а л и  семьи; ни одно изъ нихъ не им ело права присвоить себе  
плоды долгаго труда своихъ предшественниковъ; оно могло 
пользоваться ими, но должно было предоставить эту же

*) Одиссея, пер. Жук., п. 1, ст. 352 и сл.
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возможность и своимъ преемникамъ. Платонъ правильно 
выражаетъ идеи древнихъ по этому вопросу, говоря: „Я 
не разсматриваю ни васъ, ни ваши имущества, какъ ваше 
личное д осю яш е , но думаю, что и то, и другое принад- 
лежитъ вашей сем ье  въ ея цбломъ, т. е. какъ потом
ству, такъ и предкамъ®.

Многочисленныя причины вызвали постепенное разло- 
жеше патр1архальной семьи. Различныя ветви одного и 
того  же ylvog со-временемъ обособились другъ отъ  друга; 
каждая супружеская чета выделилась, чтобы жить своей 
собственной жизнью, поддерживая съ родственными семь
ями не бол-fee гЬсныя отношешя, ч е м ъ т е ,  каюя существуюгь 
въ современномъ обществе. Воспоминаше о старинномъ 
единстве проявлялось иногда лишь въ некоторы хъ рели- 
гюзныхъ обрядахъ и судебныхъ актахъ. Старый духъ еди- 
нешя, какъ это  всегда случается, поддерживался д ол ее  
всего въ аристократическихъ и особенно въ жреческихъ 
фамил1яхъ, хотя и во все более  и б ол ее  слабеющ ихъ фор- 
махъ.

2. Релипя, какъ основа семьи.
Чтобы понять организацию эллинской семьи, надо при

нять во внимаше одно явлеше, которое вполне выяснено 
историкомъ Фюстель де-Куланжемъ и которое совер
шенно противоречить нашимъ представлешямъ.

Греки думали, что умериле продолжаютъ жить въ мо- 
гилахъ. Жизнь эта носила не вполне духовный характеръ, 
потому что мертвый нуждался въ пище и питье, какъ и 
во время своего земного существовашя. „Я выпиваю на 
могилу", говорить Ифигешя у Эврипида *), „молоко, медъ 
и вино, потому что все это  даетъ радость теням ъ усоп- 
шихъ“. Орестъ 2) обращается съ такой молитвой къ своему 
покойному отцу: „Пока я живъ, ты будешь получать бо
гатую пищу, но если я умру, ты не станешь принимать

*) Э в р и п и д ъ  — см. прим. на стр. 4. И ф и г е ш я  — героиня его 
трагедж.

*) О р е с т ъ —герой трагедж  Эврипида того же назвашя.
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участие въ дымящихся трапезахъ, которыми питаются 
умершие".— „Мертвые", пишетъ Луюанъ *), „едятъ  кушанья, 
которыя мы кладемъ на ихъ могилы, и пьютъ выливаемое 
туда вино; такимъ образомъ, покойникъ, не получаюний 
никакихъ приношенж, обреченъ на постоянный голодъ“. 
( Ф ю с т е л ь  д е - К у л а н ж ъ .  Гражданская община древняго 
Mipa). Сынъ долженъ строго выполнять обязанность доста- 
влешя отцу необходимой пищи; къ этом у долгу его 
побуждала не только благодарность, но и эгоистичесюе 
интересы. Умерцп'е въ  известномъ смысле были действи
тельно „священными существами®. Древнье прилагали къ  
нимъ самые почтительные эпитеты, каюе они только могли 
найти. Называя ихъ добрыми, святыми, блаженными, 
они оказывали умершимъ все то почтеше, какое человекъ 
можегъ питать къ божеству, внушающему ему любовь 
или страхъ. Согласно ихъ воззреш ям ъ, каждый умерплй 
былъ божествомъ. Могущественный въ д о б р е  и въ зле 
умершш приносилъ своимъ роднымъ счастье или несчастье, 
въ зависимости отъ того, пользовался ли онъ  самъ ихъ 
уважешемъ или находился въ пренебрежена.

Такимъ образомъ, каждая семья въ лице своихъ пред- 
ковъ имела своихъ'собственныхъ боговъ, а следовательно, 
и свою собственную ггрелип'ю. Релип'я эта отличалась 
крайней исключительностью: мертвые не принимали жертво- 
приношенш отъ каждаго встречнаго, имъ были пр1ятны 
только дары ихъ потомковъ; посторонне  былъ для нихъ 
незнакомцемъ, почти врагомъ. Поэтому необходимы были 
многочисленныя предосторожности, чтобы потомство ни
когда не прекращалось. К ром е того, въ случае вступле- 
шя въ семью посторонняго, надо было прюбщить его къ 
домашнему культу и представить богамъ. И зъ  этихъ двухъ 
основныхъ положенш вытекали и все правила, руководящая 
жизнью эллинской семьи.

3. Безбрач1е.
И релипя и общественные интересы въ Грещи объеди

нялись въ борьбе  съ безбрач 1'емъ. Если государство было

*) J1 у Ki а н ъ —греческ]'й философъ-сатирикъ (жилъ во II в. по P. X .).



заинтересовано въ томъ, чтобы путемъ увеличешя количе
ства браковъ увеличивалось число гражданъ и солдатъ, 
то не менее важно было обезпечить постоянное суще- 
ствоваше семьи и дать уверенность предкамъ въ непре
рывности культа, который имъ должны были воздавать. 
Следовательно, человекъ, не вступившш въ бракъ, делался 
виновнымъ въ двойномъ преступленш: противъ предковъ 
и противъ общества.

Платонъ (въ своемъ сочиненж „Законы") высказываетъ 
пожелаше, чтобы мужчины женились между 30 и 35 годами. 
„Если кто отказывается взять жену“, говоритъ онъ, „тотъ 
совершаетъ преступлеше. Человъкъ, пренебрегающШ этой 
обязанностью, будетъ подвергаться ежегодному штрафу, 
чтобы онъ не воображалъ, будто удобно и выгодно быть 
холостымъ; кром е того, онъ не будетъ пользоваться геми 
почестями, которыя молодежь воздаетъ  людямъ пожилого 
возраста". Въ одномъ м е с т е  другого своего сочинешя, 
„Пиръ“, Платонъ намекаетъ на законы, устанавливающее 
обязанность женитьбы. Этотъ текстъ вм есте  со свиде- 
тельствомъ Плутарха и Поллукса 1) указываетъ, повиди- 
мому, что даже въ Аеинахъ безбрачие подвергалось нака- 
зашю. Молчаше же аттическихъ ораторовъ относительно 
этого вопроса служитъ только указаш'емъ, что въ т е ч е т е  
IV в е к а за к о н ъ  э т о т ъ  мало-по-малу пересталъ применяться. 
Однако отъ  стариннаго запрещешя кое-что сохранилось, 
если правильно утверждеше Динарха 2) (Демосеенъ, 71), 
будто ораторъ и военачальникъ, желаюцце заслужить до- 
eepie  народа, должны были засвидетельствовать, что у 
нихъ есть законныя дети . Въ Спарте наказанию подвер
гались не только холостые, но даже женивнпеся поздно 
или худо; но каковы были наказашя, неизвестно. Плутархъ 
и Атеней 3) говорятъ только, что холостяки служили ми
шенью для насмеш екъ и что юноши питали къ нимъ мало 
уважешя. Во всякомъ случае, они не теряли правъ гра
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*) П л у т а р х ъ —см. прим. на стр. П .—П о л л у кс ъ —греческж ученый 
II в. по P. X.

2) Д и н а р х ъ —греческШ ораторъ, жившей въ  IV и начала Ш в. до  P. X.
*) А те  не й—греческж писатель конца II и начала III вЪка.
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жданства, потому что одинъ знаменитый полководецъ былъ, 
какъ намъ известно, не женатъ.

4. ЦЪль брака въ Грецш.

Въ первобытной Греши думали, что бракъ заключается 
только для обезпечеш'я постояннаго существовашя семьи 
и непрерывности наследственныхъ жертвоприношенш. О 
взаимной склонности или сходстве  вкусовъ не было 
и вопроса; супруги соединялись не для того, чтобы слить 
воедино свои мысли и чувства и служить другъ другу под
держкой въ жизненныхъ невзгодахъ:онивыполнялипатрюти- 
ческую и релипозную обязанность. Хотя эти мысли впослед- 
ствш и утратили свою стойкость, все же о н е  сохраняли въ 
известной м е р е  всегда власть надъ умами древнихъ. Отсюда 
вытекало, что въ браке, какъ его понимали греки, личность 
женщины не играла роли. Съ ея чувствами не считались; 
ее избирали въ жены не ради ея самой, а какъ необходи
мое opyflie для сохранешя семьи и государства. Думали, 
что она не можетъ быть полезна ни для чего другого и 
неспособна обладать никакими другими достоинствами. Ея 
роль считалась исполненной, если она давала жизнь сыно- 
вьямъ. Это не все: если бракъ становится только гражданской 
обязанностью, отъ  которой нельзя избавиться, не совершая 
преступлешя противъ религш и государства, исчезаетъ вся 
прелесть семейной жизни, а вм е с те  съ гЬ м ъ  уменьшается 
и вл1ян|'е женщины. Аеинянинъ вступалъ въ бракъ съ та- 
кимъ же чувствомъ, какъ отдаю тъ долгъ: безъ  увлечешя 
и довольно неохотно. Онъ вводилъ въ свой д ом ъ  закон
ную жену потому только, что этого  требовали интересы 
государства; но отводилъ ей точно определенное м есто  
въ своемъ сущ ествовали, и, разъ  установивъ его границы, 
онъ не заботился б ол ее  объ  устройстве семейнаго счастья.

( L a l l i e  г. De la condition de la femme dans la famille 
athenienne, стр. 14— 17).

I
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5. Религш зные свадебны е  
обряды.

Бракъ у грековъ былъ свя- 
щеннымъ обрядомъ, прюбщав- 
шимъ девуш ку къ культу ея 
новой семьи. Гречесюе писатели 
обыкновенно прилагаютъ къ не
т у  слова, означающая релипоз- 
ный актъ. Поллуксъ *) говоритъ, 
что въ древжя времена вместо 
того, чтобы называть бракъ его 
собственнымъ именемъ, у£|лос, 
употребляли просто слово г£Лсд, 
которое означало священную 
церемож'ю, будто бракъ былъ 
обрядомъ священнымъ тю пре
имуществу.

Э тотъ обрядъ совершался не 
въ храме, а дома, и именно д о 
машнее божество брало его подъ 
свое покровительство. Правда, 
въ  молитвахъ призывали также и 
небесныхъ боговъ; вошло даже 
въ обычай предварительно хо
дить въ храмы и приносить 
богамъ жертвоприношежя, но- 
сяния назважя преддверш къ бра
ку—TtpotsXsia, Tcpoyajjita. Но главная 
и важнейшая часть церемонж 
должна была совершаться у до- 
машняго очага.

Свадьба состояла, такъ ска
зать, изъ 3 актовъ. Первый 
происходилъ у очага отца, 
lyyuTjaic; третж — у очага мужа,

N1 См. прим. на стр. 31.
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тело;; второй былъ переходомъ отъ  одного къ другому,

1. Въ родительскомъ д о м е  отецъ, окруженный обыкно
венно всЬмъ своимъ семействомъ и въ присутствш жениха, 
приносилъ жертвоприношен 1'е. По окончаши этого  обряда 
онъ, произнося священную формулу, объявлялъ, что вы- 
даетъ свою дочь за поименованнаго молодого человека.
Это заявлеже было совершенно необходимо при заклю чена  
брака, потому что девуш ка не могла бы принять учаспе 
въ поклоненш очагу мужа, если бы ея отецъ не отлучилъ 
ее предварительно отъ  родительскаго очага. Для принят1я 
новой религж она должна быть свободной отъ  всякой 
связи со своей первоначальной релипей, отъ  всякой при
вязанности къ ней.

2. ПослЪ этого девуш ку переводили въ дом ъ  мужа. 
Иногда ее сопровождалъ туда самъ мужъ. Въ некото- 
рыхъ же городахъ обязанность провожать невесту лежала 
на особом ъ лице, исполнявшемъ въ известномъ смысле 
должность священнослужителя и называвшемся героль- 
домъ.

Невесту сажали обыкновенно на колесницу; на лицо ея 
набрасывалось покрывало, а на голову возлагался венокъ, 
который вообще употреблялся при всехъ  релипозныхъ 
обрядахъ. О д ета  она была въ белое  платье; белый цветъ 
одеждъ также былъ обычнымъ при всехъ  обрядахъ, имею- 
щихъ релипозный характеръ. Передъ девушкой несли фа- 
келъ; это —брачный факелъ. Во время всего пути около 
нея пели релипозный гимнъ, имеющШ такой припевъ:
„*У 'Г[r/,v, ш T[ievaie“ („О Гимен ь, о Гименей!11).

Д евуш ка не вступала сама въ свое новое жилище. Требо
валось, чтобы мужъ ея, разыгрывая притворное похищенье, 
схватилъ ее, чтобы она вскрикнула несколько разъ и чтобы 
сопровождающая ее женщины сделали видъ, что защи- 
щ аю тъ ее. Этими д е й с т я м и  хотели, несомненно, подчерк
нуть, что женщина, которая будетъ совершать жертвопри- 
ношешя у этого  очага, не имела на это  никакого права, 
что она приближалась къ очагу не по своей воле  и 
вводилась сюда властью хозяина даннаго м еста и бога.

I
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П осле этой притворной борьбы новобрачный подымалъ 
невесту на руки и вносилъ ее въ двери, принимая все 
меры къ тому, чтобы ноги ея не коснулись порога.

3. Все описанное является лишь подготовлешемъ, вве- 
дет 'ем ъ  къ церемонш. Священное действ1е происходить 
внутри дома. При приближенш къ очагу новобрачную под
водили къ домашнимъ божествамъ, ее кропили очисти
тельной водой, она прикасалась къ священному огню. По 
произнесенш молитвъ супруги делили между собой пирогъ, 
хлебъ , несколько фруктовъ. Это подоб1е легкой трапезы, 
которая начиналась и кончалась возл!ян!ями и молитвой, 
это  разделеш'е еды передъ очагомъ создавало релип'озное 
единеше новобрачныхъ, общеше ихъ чругъ съ другомъ и 
съ домашними богами.
( Ф ю с т е л ь  д е - К у л а н ж ъ .  Гражданская община древняго

Mipa).

6. Приданое.

Обыкновенно жена приносила своему мужу приданое. 
Но неправильно думать, что отецъ былъ обязанъ давать 
что-нибудь дочери при выходе ея замужъ; если онъ эго  
делалъ, то совершенно добровольно. Сынъ, наоборотъ, с д е 
лавшись главою семьи, долженъ былъ нести эту обязан
ность по отношешю къ своей сестре. Действительно, сынъ 
одинъ получалъ все наследство; поэтому считалось спра
ведливы м^ чтобы онъ отделилъ часть своего имущества 
съ  целью оказать помощь своей сестре при вы ходе ея 
замужъ. Это было те м ъ  более  справедливо, что въ томъ 
случае, когда сестра оставалась незамужней, братъ долженъ 
былъ содержать ее. Аеинскш законъ предписывалъ бли- 
жайшимъ родственникамъ дать бедной сироте приданое 
или жениться на ней.

Приданое никогда не принимало большихъ размеровъ, 
кроме, можетъ быть, Спарты во 2-й половине IV века. Самая 
высокая цифра, которая встречалась до сихъ поръ, соста
вляла 10талантовъ(около22.200р.). Въ Аеинахъ30минъ(около 
1.100 р.) считались среднимъ приданымъ. Приданое заклю

3*



чалось обыкновенно вь аеньгахъ и движимомъ имуществе. 
Но не запрещалось давать невесте  недвижимость и даже 
землю.

При назначенш невесте  приданаго не требовалось по
средничества какого-нибудь государственнаго чиновника. 
Достаточно было простого заявлешя объ  этом ъ  передъ 
свидетелями. Не запрещалось прюбщать къ устному заявле- 
шю письменный документъ или прибегать къ разнымъ спо- 
собамъ огласки. Но это  не являлось обязательными Когда 
кто-нибудь выдавалъ замужъ свою дочь, то, вручая приданое, 
отецъ требовалъ отъ  своего зятя в ъ в и д е  обезпечеш'я этого 
имущества закладную на его состояше. Залогъ подтвер
ждался надписью, помещенной на недвижимомъ имуществе. 
Напримеръ: „именье, заложенное Евеидике за ея при
даное".

Мужъ управлялъ имуществомъ, полученнымъ въ прида
ное, но онъ долженъ былъ передать его своему потомству 
въ целости. Если бракъ былъ расторгнутъ, мужъ возвра- 
щалъ приданое родственникамъ жены или выплачивалъ имъ 
ежегодно сумму въ 18% стоимости состояния. Если жена 
умирала бездетной и раньше мужа, состояше возвращалось 
тем ъ, кто ей его далъ, или ихъ заместителямъ.

Приведемъ несколько выдержекъ изъ одной надписи, 
где  перечисляются цифры приданыхъ:

„Состратъ выдалъ замужъ свою дочь Ксанеу за Эпар- 
хида и далъ ей приданое въ 1.300 драхмъ (около 480 р.). 
Сверхъ того, онъ внесъ 100 драхмъ (около 37 р.) серебра 
и одежду ценностью въ 200 драхмъ (около 74 руб.).

Калиппъ выдалъ замужъ свою дочь Аристолоху за Со- 
страта съ приданымъ въ 14.000 драхмъ (около 5.170 р.) и 
прибавилъ 406 драхмъ (около 150 р.) процентовъ, которые 
Состратъ ему долженъ былъ за приданое (уплаченное впе- 
редъ).

Амейнократъ выдалъ замужъ свою дочь за Филотима 
съ приданымъ въ 1.000 драхмъ (около 370 руб.).

Калликсенъ выдалъ замужъ дочь свою Тимократу за 
Родокла съ приданымъ въ 700 драхмъ (около 258 р.), вклю
чая одежду на 300 драхмъ (около 110 р.). Родоклъ при-
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зналъ, что онъ получилъ одежды и 100 драхмъ; вместо 
300 остальныхъ драхмъ Калликсенъ отдалъ въ залогъ Ро- 
доклу свой городской домъ.

Дексиклъ выдалъ свою дочь Мнесо за Тимея съ прида- 
нымъ въ 3.500 драхмъ (около 1.290 р.).

Ктесонидъ выдалъ замужъ за Папгпя свою сестру Ди- 
кею съ приданымъ въ 1.и00 арахмъ (около 370 р.) серебра 
и одеждъ на 500 драхмъ (около 185 р.). Паппж призналъ 
получеш'е одежды и 100 драхмъ (около 37 р ) серебра.

Фарсагоръ выдалъ замужъ Панфалиду, дочь Мнезибула, 
за  Пиррака и далъ ей дом ъ  въ предм естье  города подъ 
услов1емъ, что Фарсагоръ будетъ пожизненнымъ владель. 
цемъ дома.

Ктезюнъ выдалъ свою дочь Гермоксену за Перонида 
и далъ за ней приданое въ 1.600 драхмъ (около 590 р.), 
д о м ъ  и двухъ рабынь, изъ которыхъ одна называлась Сира".

( D a r e s t e .  Inscriptions juridiques grecques, I, стр. 48).

О положенш аеинянокъ говорятъ иногда, какъ о поло
ж е н а  женшинъ современнаго Востока, преувеличивая су
ровость античныхъ нравовъ, согласно которымъ ихъ будто 
бы держали взаперти въ гинекее, какъ въ тю рьме. Заклю- 
чеше соблюдалось строго только по отношешю къ де~ 
вушкамъ; для замужней женщины оно было менее сурово, 
а въ некоторыхъ случаяхъ даже совершенно не применя
лось. Каковы бы ни были требовашя обычая, къ наруше- 
ж ям ъ  его приходилось относиться терпимо. Ж ене богатаго 
гражданина было нетрудно сообразоваться съ нимъ и 
оставаться въ глубине своихъ покоевъ; но въ малосостоя- 
тельныхъ семьяхъ женщине ежеминутно приходилось вы
ходить изъ дому по надобностямъ своего хозяйства. Она 
должна была отправляться на рынокъ, покупать провиз1ю и 
нести на себе  заботы, обыкновенно возлагаемыя на рабовъ. 
Иногда случалось даже, что женщины занимались торго
влей на агоре. Мать Эвксифея, кл1ента Д емосеена *), про-

’) Д е м о с  е е  нъ — см. примЪч «а стр. 4.

7. Авинская ж енщ ина.



— 38 —

давала ленты, а мать Эврипида Ч  какъ утверждаетъ Ари- 
стофанъ 2), была торговкой овощами. Однако подобныя 
явлешя наблюдались редко. Бедность могла заставить н1з- 
которыхъ женщинъ поступать такимъ образомъ, но общ е
ственное м н е т е  относилось къ нимъ строго и осуждало 
ихъ.

Въ сгЬнахъ своего дома женщины распоряжались вполне 
самовластно. Он-fe надзирали за рабами и руководили ра
ботой своихъ служанокъ; кром е  того, оне  должны были 
заботиться о всехъ мелочахъ управлешя хозяйствомъ и о 
расходахъ, связанныхъ съ нимъ. Въ речи Лиз 1'я :‘) (по поводу 
убШства Эратосеена) некш Евфилетъ заявляетъ, что онъ от- 
далъ въ в е д е т е  жены личный составъ всего дома. И д ело  об
стояло такимъ образом ъ не только у Евфилета, человека, 
принадлежащего къ мелкой буржуазш; даже въ самыхъ 
богатыхъ семьяхъ хозяйка не была вполне свободна отъ 
домашнихъ хлопотъ. Въ ея распоряжеши находился штатъ 
многочисленныхъ помощниковъ, но общее руководство 
лежало на ней, и роль ея нисколько не умалялась ея упра
вляющими. Вообще аеинянка ревниво оберегала свой 
авторитетъ въ делахъ , касающихся домашняго хозяйства; 
она держалась за него т е м ъ  сильнее, что никаюя друпя 
заняпя  не разсеивали ее. Власть ея была ограниченной, и 
она тщательно охраняла ее; пользуясь только въ этом ъ 
отношеши довер]'емъ своего мужа, она стремилась владеть 
имъ всецело.

Случались, разумеется, и злоупотреблешя. Иная жен
щина, по безпечности или изъ любви къ лакомой пище, 
расточительно расходовала провиз!ю. Мужъ въ такомъ 
случае долженъ былъ вмешаться и отобрать у нея ключи 
отъ  кладовыхъ. Но обыкновенно аеинянка заслуживала 
похвалу, какую Евфилетъ высказалъ о своей жене: 
„Она была хорошей хозяйкой". Иногда расчетливость

‘) Э в р и п и д ъ —см. примеч. на стр. 4.
2) А р и с т о ф а н ъ  — греческш драматически! писатель, жилъ прибли

зительно между 444 и 380 г. до  P. X.
3) Л и з i й—греческш ораторъ, живили въ половин’Ь V и въ началЪ 

IV в-Ька д о  P. X.
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аеинянокъ переходила даже въ скупость. Имъ не- 
пр1ятно было видеть уничтожеше тех ъ  припасовъ, ко
торые онЪ такъ заботливо собирали и хранили; оне  
переставали различать расходы необходимые отъ излиш- 
нихъ и такъ же строго относились къ первымъ, какъ и ко 
вторымъ. О не  ликовали, когда мужья ихъ приносили деньги 
домой, но слишкомъ легко разражались горькими упреками 
за ихъ расходы.

Женщинамъ былъ свойственъ еще и другой недостатокъ. 
Оне обладали часто деспотическимъ характеромъ; преиспол- 
ненныя гордостью отъ  своей власти, он е  стремились дать по
чувствовать ее всЬмъ окружающимъ. Вращаясь почти всегда 
среди рабовъ, привыкнувъ давать имъ постоянно приказа- 
жя, бранить ихъ за лень, д е л а т ь  выговоры за ихъ провин
ности, о н е  иногда не делали различ1я между господиномъ 
и слугами и усваивали себе  по отношешю къ нему тотъ 
же тонъ. Сл^дуетъ прибавить, что оне  гордились своими 
добродетелям и и, противопоставляя легкомысленнымъ 
нравамъ мужчинъ строгость своей собственной жизни, 
усерд1е въ исполнена всехъ  своихъ обязанностей, вер 
ность въ со б л ю д ен а  незапятнанной чести дома, легко 
проникались у б е ж д е т е м ъ  въ своедгь превосходстве. За- 
таенныя въ глубине души обиды делали ихъ раздражитель
ными, и при малейшемъ предлоге у нихъ вырывались т е  
cyxifl и грубыя слова, т е  рйзюя замечашя, въ которыхъ 
ихъ упрекали сатирики.

Все эти недостатки усиливались унаследницъ, обогащав- 
шихъ при выходе замужъ своихъ мужей. Придавая особенно 
большоезначеше состояш’ю,которое оне  приносили въ домъ, 
оне  становились еще бол ее  высокомерны; так\я женщины не 
забывали и не давали другимъ забывать, ке м ъ  о н е  были и 
чемъ владели. „Если вы бедны и женитесь на б о г а т о й г о 
ворить одинъ комический поэтъ, „вы получите госпожу, а 
не жену; вы станете одновременно и рабомъ, и бедняком ъ". 
„По гордому взгляду всякш узнаетъ мою жену, или ско
рее  госпожу, которая меня поработила... Горе мне! в е д ь  
нужно же было мне жениться на какой-то Креобиле съ ея 
десятью талантами, на женщине ростомъ всего въ одинъ
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локоть, а кром е того полной невыносимой спеси. Клянусь 
Зевсомъ Олимпшскимъ и Аеиной, н1згь силъ терпеть это. 
Она принесла мне этотъ  дом ъ  и эти поля, но, чтобы иметь 
ихъ, надо было взять и ее, а изъ всехъ  невыгодныхъ тор- 
говыхъ сделокъ , которыя можно заключить, э то —самая невы
годная. Она истинный бичъ для всехъ, и не только для 
меня, но и для своего сына и еще б ол ее—для дочери" 
(М е н а н д  р ъ )  *).

Мужчины страдали отъ этихъ недостатковъ, но они сами 
были въ нихъ виноваты. Они ограничили деятельность 
женщины заботами по хозяйству, а женщины, черезчуръ 
увлекшись ими, прюбрели благодаря этому вздорность 
характера, отъ  которой имъ трудно было уберечь себя. 
Главнымъ недостаткомъ аеинской семьи было то, что жена 
не входила въ достаточной м е р е  тесно въ жизнь своего 
мужа. Повидимому, греки и сами понимали это; иногда они 
признавали, что домашнее счастье ценилось у нихъ слиш- 
комъ мало. Одно изъ действую щ ихъ лицъ Менандра со
крушается о том ъ легкомыслж, съ которымъ вступаютъ 
въ бракъ. Не лучше ли было бы поменьше думать о при- 
даном ъ и больше заботиться о достойнствахъ и недостат- 
кахъ той женщины, на которой хотятъ жениться? „Но нетъ, 
мы стремимся собрать тысячу безполезныхъ сведенш: мы 
спрашиваемъ, кто были дедуш ка и бабушка невесты; мы 
заставляемъ выкладывать приданое на столъ, чтобы особый 
оценщ икъ проверилъ, хорошей ли пробы серебро, которое 
не останется и пяти месяцевъ въ дом е, а о качествахъ той, 
которая будетъ жить подле насъ всю жизнь, мы и не ду- 
маемъ осведомиться, мы беремъ ее случайно, не ознако
мившись съ ней, съ рискомъ найти въ ней злую, сварливую 
и, быть можетъ, болтливую женшину“ (М е н а н д р ъ).

Аеинянинъ слишкомъ легко мирился съ двойственностью 
своего существовашя.

Входя къ себе  домой, онъ забывалъ или, вернее, за- 
таивалъ въ себе  все, что занимало его вне дома. Онъ бо1 лъ

‘) М е н а н д р  ъ—аеинскж  поэтъ.авторъ многочисленныхъ ком едж , 
жилъ въ IV и началЪ III в. д о  P. X .



на общественной площади, засЬдалъ въ собранш или въ 
судахъ, онъ вмешивался въ разговоры софистовъ ’) и ри- 
торовъ, онъ разбиралъ государственный д ел а  и устраивалъ 
свои торговыя сделки, но онъ остерегался разсказывать 
жене своей что бы то ни было изъ виденнаго и слышан- 
наго имъ. Эти переживашя принадлежали ему и онъ хотелъ  
сохранить ихъ только для себя одного. На прим ере  0 е -  
мистокла 2) видно, конечно, что иногда мужъ позволялъ 
ж ене  больше входить въ его жизнь, и что и онъ даже 
подчинялся ея господству. Но какое заключеше 'можно 
сделать изъ этого? ©емистоклъ подчиняется своей жене, 
которая сама подчиняется причудамъ ребенка; это —про- 
явлеше снисходительности или слабости, прихоть любви, 
стремящейся повиноваться безпрекословно и безъ  размыш
лений ,

Это не то сознательное довер!е, не то разумное ува- 
жеш'е, какое питаютъ къ испытаннымъ и признаннымъ по 
своему благоразум!Ю советамъ. Такимъ примерамъ нельзя 
придавать никакого значен 1'я. Изъ того факта, что мужчины 
слабохарактерные или утомленные своей деятельностью, 
которою они занимались вне дома, покорялись въ до 
машней жизни капризамъ своихъ женъ, нельзя делать ни- 
какихъ выводовъ, и этого недостаточно для утверждешя, что 
аоинянка разделяла со своимь мужемъ его мысли, планы 
и честолюбивыя стремлешя.

Она не принимала даже большого учасп'я въ воспитанш 
своихъ детей. Прежде всего, дети  поручались кормилицамъ. 
Это не означало пренебрежешя къ нимъ со стороны матери: 
она интересовалась ихъ играми, ласкала ихъ, но между ними 
и ею становилась посторонняя женщина; и если на кормилицу 
падали вм есто  матери самыя тяжелыя заботы о детяхъ ,

\i Софистами назывались учителя мудрости въ Греши, впослЪдств'щ 
снискавппе дурную славу благодаря тому, что учили доказывать любыя 
положешя, часто путемъ ложныхъ выводовъ.

а) ©емистоклъ шутя говорилъ, что его сынъ—самый могущ ествен
ный изъ грековъ: греки въ подчинена у аеинянъ, аеиняне у ©еми- 
стокла, самъ онъ—у своей жены, жена у сына“ ( П л у т а р х ъ ,  ©еми
стоклъ. 18). ( иримъч. авт .)—© е м и с т о к л ъ  — аеинскш полководецъ, 
жившш въ конц-fe VI и первой половин-fe V в-Ька д о  P. X.



то  на нее обращалась и часть той привязанности, отъ 
которой отказывалась мать, не выполняющая этихъ обязан
ностей.

Мальчики съранняго  возраста начинали учиться вне  дома. 
Девочки оставались около своихъ матерей, но ихъ образо- 
BaHie было крайне поверхностно. Когда для детей приходило 
время вступать въ бракъ, мать не вмешивалась въ решеше 
отца, въ силу закона предоставляемое ему одному. Ее не 
спрашивали, когда распоряжались ея собственной судьбой, 
че спрашивали ее т е м ъ  более  и тогда, когда д е л о  шло 
объ  устройстве судьбы ея сыновей или дочерей.

Единственными с о б ь тя м и , нарушавшими правильность 
жизни женщинъ, были посЬщешя другъ-друга и очень 
часто устраиваемыя ими релипозныя церемонш. Мужчины 
подозрительно относились къ этимъ посещ еш ямъ, къ 
разговорамъ, которые женщины вели между собой, какъ 
будто бы о н е  могли собираться только для того, чтобы 
сообщать другъ другу свои жалобы на главу семьи и соста
влять кам'е-нибудь планы мести. Женщины не только хо
дили въ гости къ соседкамъ, но и приглашали другъ друга 
на пиршества. Менандръ сочинилъ ком едш , озаглавленную 
„Ужинъ женщинъ", некоторые отрывки которой дошли и 
до насъ.

На похоронахъ женщины играли первенствующую роль. 
На многочисленныхъ городскихъ торжествахъ оне  также 
занимали известное место. Имъ было запрещено появляться 
на большихъ греческихъ играхъ; но о н е  допускались на 
драматичесюя представлешя, по крайней м ере , на трагедш. 
Эти празднества отрывали ихъ на день отъ ихъ обычныхъ 
занятш; они переносили ихъ души въ более  возвышенныя 
области, прюбщали ихъ къ патрютическимъ переживашямъ 
гражданъ и, въ известной м ере , заставляли ихъ чувствовать 
интересъ къ торжествамъ въ честь государства и къ го
сударственной релипи.

К ром е общенащональныхъ божествъ, он е  имели своихъ 
особыхъ, которымъ оказывали величайшее почиташе. 
Платонъ *) жалуется, что оне, собираясь тайно въ особыхъ

' )  См. прим. на стр. 8.
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домашнихъ молельняхъ, молились множеству боговъ, героевъ 
и гешевъ. Въ этом ъ отношеши происходило то же самое, 
что и съ пиршествами, задаваемыми ими другъ для друга-, 
не допуская женщинъ въ свою жизнь, мужчины заставляли 
ихъ, почти противъ ихъ воли, отдаляться и искать своихъ 
особыхъ развлеченш и верованш.

Аеинская женщина не была презираема. Ей не д овари 
ли бы управлеше домомъ, если бы возникало сомнеше въ 
ея энерпи или въ ея уме. Нападки комическихъ поэтовъ 
не должны вводить насъвъ  заблуждеше: оне, повидимому, 
внушены более  страхомъ, чем ъ  презреш емъ. Кром е того, 
Менандръ и друпе писатели п р о т и в о р е ч а т  сами себе. 
Они смею тся надъ бракомъ, оскорбляю тъ женщину, но 
находятъ в м е с те  съ -темъ трогательныя выражешя для 
восхвалешя ея: „Какое прекрасное зрелищ е—женская доброг 
д етел ь“. А въ другомъ мЬсте: „Добродетельная женщина— 
счастье д ом а“ (Менандръ).

Ораторы настоятельно требуютъ соблюдешя святости 
брака и взаимной верности супруговъ. Они изображаютъ 
намъ женщину, принимающую участ1е въ семейныхъ со- 
ветахъ , если не въ качестве руководительницы, то, по 
крайней м ере , въ качестве свидетельницы и участницы. Но, 
действительно, аеинянинъ, несмотря на любовь и уваж е
ние къ своей жене, не зналъ ея.

Отвлекаемый отъ  дома занят1ями и удовольсш ям и, 
онъ жиль подле нея, довольствуясь теми ея достоин
ствами, которыя она проявляла въ выполненш повседнев- 
ныхъ обязанностей, больше ничего отъ  нея не требуя. Жен
щина и сама не подозревала, что она создана для более  
высокаго назначешя, для более полнаго существовашя. Бла
годаря нравамъ того времени, она была ограничена узкимъ 
кругомъ деятельности, привыкла къ этому умалешю своихъ 
способностей и обыкновенно покорялась ему безъ  сожа- 
лен1Я.

(По L a  l l i e г, De la condition de la femme dans la famille 
athenienne, стр. 62—84).
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8. Роль женщ ины  въ дом ’Ь по КсеноФонту *).

Исхомахъ женился на девуш ке, едва достигшей пятнац- 
цатилетняго возраста, и ввелъ ее въ свой домъ. Новобрач
ные совершенно не знаю тъ одинъ другого; до свадьбы они 
даже не встречались другъ съ другомъ. Сою зъ ихъ былъ 
заключенъ не вследств 1 е ихъ естественной взаимной склон
ности, а благодаря, быть можетъ, родственнымъ свя- 
зямъ, общности имущественныхъ интересовъ и желашю 
об-Ьихъ семей. Молодая женщина робка и боязлива по от- 
ношеш'ю къ человеку, съ которымъ связана въ будущемъ 
вся ея жизнь и который еще чуждъ ей. Она боится своего 
неведеш я, боится того превосходства, которое мужу ея 
даетъ его б ол ее  зрелый возрастъ и более  сложившшся 
умъ. Исхомахъ не скрываетъ отъ  себя, что она неопытна, 
что до сихъ поръ она была окружена строгимъ надзоромъ, 
„пр!учена ничего не видеть, ничего не слышать и ничего 
не спрашивать41. Изъ всехъ  наукъ ей хорош о известна 
только обработка шерсти; кром е того  она наблюдала, какъ 
распределяется работа между служанками. Но самое ея 
неведЬше и ея робость заставляютъ ее проявлять трога
тельную покорность.

Давъ некоторое время молодой женщине свыкнуться 
со своимъ положешемъ и приспособиться къ нему, Исхомахъ 
принялся за ея образоваше. Прежде всего онъ старается 
внушить ей довер1е къ себе. Она должна смотреть на себя 
не какъ на рабыню, созданную для повиновешя, а какъ на 
подругу своего мужа, обладающую также известной властью. 
Хотя ея обязанности совершенно иныя, но о н е  не менее 
важны и не менее трудны. Мужчина и женщина вступаютъ 
въ союзъ, чтобы им еть  детей, которыя должны продол
жать ихъ родъ, а д етей  этихъ надо воспитывать. Мужъ 
долженъ вне дома добывать все необходимое для пропи- 
ташя и содержашя его семьи; обязанность женщины—д е 
лать дома мудрое употреблеше средствъ, прюбретенныхъ

*) К с е н о ф о н т ъ —греческж историкъ и ф илософъ (434—359 д о  
Р. X.).
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трудами ея мужа. Это несходство заняли  определяется 
неравенствомъ физическихъ силъ и различ1емъ нравствен- 
наго склада мужчины и женщины.

Установивъ эти основныя правила, Исхомахъ подробно 
разбираетъобязанности, налагаемыя на женщину.Она должна 
оставаться внутри дома, где  ей принадлежитъ власть госпожи; 
мужъ не можетъ захватывать ея правъ, не делаясь смешнымъ 
и не неся за это ответственности. Хотя область домашней 
деятельности узка, но задача ея велика и можетъ заполнить 
жизнь самой трудолюбивой женщины. Царица пчелъ не поки- 
даетъ улья, а разве  не она управляетъ всеми пчелами- 
работницами. Она не позволяетъ ни одной изъ своихъ 
подругъ пребывать въ праздности, она отправляетъ ихъ на 
работу за пределы улья, получаетъ приносимые ими запасы, 
Заботится о томъ, чтобы ихъ хватало, и следить  за потре- 
блешемъ. Точно такъ же и женщина, никогда не выходя изъ 
дому, наблюдаетъ за отправлешемъ слугъ на поля, указы- 
ваетъ работу остающимся дома и не теряетъ ихъ изъ виду. 
Она ведетъсчетъ  всемъ поступающимъ припасамъ, выдаетъ 
те , которые предназначены къ немедленному использовашю, 
откладываетъ друпе впрокъ и руководитъ расходомъ съ 
осторожной эконом1ей. Она обучаетъ также рабынь искус
ству прясть и ткать шерсть; она же награждаетъ хорошихъ 
и наказываетъ дурныхъ слугъ; она, наконецъ, управляетъ 
всем ь  домомъ, и все подчиняется ея власти, включая сюда 
и самого ея мужа; благодаря своимъ достоинствамъ она 
можетъ получить надъ нимъ настоящее превосходство, 
сделать изъ него своего перваго слугу и обезпечить себе 
своей ловкостью въ веденш домашнихъ д е л ъ  его любовь 
и уважеше, которыя сохранятся даже тогда, когда красота 
ея исчезнетъ, и которыя дадутъ ей счастливую и полную 
почета старость.

Исхомахъ добавляетъ и друпе советы. Порядокъ, го
воритъ онъ, придаетъ красоту хорамъ и силу войскамъ; 
безъ  соблюдешя порядка моряки не могли бы поместить 
на небольшой площади корабля такое большое коли
чество предметовъ. „Неужели же мы, располагая такимъ 
обширнымъ пом ещ еш емъ въ прочно выстроенномъ и стоя-
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щемъ на твердой почве дом е, не cym-Ьемъ найти подходя
щего м^ста для каждаго предмета? Это значило бы про
явить недостатокъ ума. Выбрать для одежды и разнаго 
рода припасовъ соответствую щ ее помещеше, расположить 
все въ порядке, следить, чтобы ничто не нарушило этого 
распределешя—значитъ работать не только для благосо- 
стояшя семьи, для увеличешя богатства, но также доста
влять радость взору и удовлетворение уму пр1ятнымъ з р е - » 
лищемъ симметр!и. Самая простая мебель, служащая для 
повседневнаго употреблешя; самыя обычныя вещи хозяй- 
ственнаго обихода становятся гораздо красивее благодаря 
правильной разстановке; „даже кухонные горшки им ею тъ  
пр1ятный видъ, если умно поставлены'1. Исхомахъ показы- 
ваетъ своей ж ене различныя помещешя ихъ жилища и объ- 
ясняетъ назначеше каждаго изъ нихъ. Они д ел аю тъ  нечто 
вроде  описи ихъ имущества и выбираютъ для каждаго 
предмета место, которое онъ долженъ занимать

Но это ие все. Надо еще назначить экономку, кото 
рая помогала бы ж ене и управляла бы рабами подъ ея 
руководствомъ. На эту важную должность недостаточно 
назначить самую скромную, самую бдительную и самую 
целомудренную рабыню; следуетъ сделать ее участницей 
домашнихъ радостей и горестей, заинтересовать ее въ 
увеличенш богатства ея господъ, предоставивъ ей извест
ную долю ихъ благосостояшя. При этихъ услов1яхъ жена 
найдетъ въ эконом ке  преданную помощницу, которая бу
детъ какъ бы первымъ министромъ этого домашняго цар
ства, и этотъ  первый министръ будетъ держаться соответ
ственно своему положешю, не пытаясь захватить въ свои 
руки права верховной власти. Экономка будетъ облегчать 
работу своей госпожи, но она никогда не сможетъ зам е
нить последню ю  и въ особенности избавить ее отъ обя
занности лично наблюдать за всемъ.

Однажды молодая женщина, желая казаться красивее 
и выше ростомъ, нарумянилась и надела обувь на высо- 
кихъ каблукахъ. Исхомахъ мягко упрекнулъ ее въ этомъ 
невинномъ кокетстве. Вступивъ въ бракъ, каждый изъ нихъ 
какъ бы отдалъ себя другому, поэтому онъ полагаль бы,



что обманываетъ свою жену, если бы вм есто  крепкаго, 
здороваго тела  она видела и ощущала на немъ только 
красную краску. З ач ем ъ  же она, желая украсить себя, 
прибегаетъ къ помощи фальшивыхъ способовъ, которые, 
кром е того, не могутъ никого ввести въ заблуждеше и 
вредятъ истинной и прочной красоте. Настоящая красота 
совершенно не нуждается въ разныхъ ухищрешяхъ; для 
нея надо поменьше утонченности и изысканности. „Сле- 
дуетъ не вести, подобно рабамъ, сидячей жизни, а стоя съ 
повелительнымъ видомъ около станковъ служанокъ, с л е 
дить за ихъ работой; надзирать за пекарней; находиться 
подле экономки при подсчете провизш; обходить весь 
домъ, чтобы видеть, все ли находится на своихъ м естахъ“ — 
вотъ средства, которыми наши жены могутъ прюбретать 
и сохранять единственную настоящую и прочную красоту, 
являющуюся с л е д с га е м ъ  здоровья.
(По К с е н о ф о н т у ,  О д ом оводстве  (t^vo|jJf*<k), гл. VII 

и сл., и L a i  l i e  г, стр. 45—55).

9. Спартанск1я женщ ины .
Въ С парте женщины пользовались большимъ. уваже- 

шемъ, чем ъ во всей остальной Греши; благодаря своему 
воспитанию он е  были ближе къ мужчинамъ; он е  съ д е т 
ства привыкали чувствовать себя гражданками и принимать 
общественные интересы горячо къ сердцу. Оне не уступали 
мужчинамъ въ мужестве, патрю тизме и самоотвержен
ности: поэтому о н е  и пользовались такимъ уважешемъ. 
Похвала или порицаше женщинъ играли большую роль, и 
ихъ отношешю къ разнаго рода вопросамъ, даже къ тем ъ , 
которые были выше ихъ понимания, придавали большое 
значеше. Ихъ вш'яеде было таково, что греки делали видъ, 
будто считаютъ спартанское правительство — правлешемъ 
женщинъ.

Это, впрочемъ, не м еш ало имъ исполнять обязан
ности женъ и матерей. Выйдя замужъ, спартанская жен
щина погружалась въ домашшя заботы. Платонъ говоритъ, 
что она не пряла и не ткала, предоставляя это д е л о  рабы-



—  48 -

нямъ, но зато она руководила работами по домашнему 
хозяйству. Она пеклась о воспитанш своихъ детей такъ же, 
какъ и ея мужъ. Въ отнош еш яхъ съ мужчинами замужшя 
женщины были более  стеснены, чЪмъ девушки. Зам^чаше 
Перикла, что для женщины самое лучшее, если о ней не 
говорятъ совсЬмъ— ни съ похвалой, ни съ порицашемъ, 
вполн-fe применимо и къ Спарте. Замужшя выходили изъ 
дому только подъ покрывалами, девушки же ходили съ 
открытыми лицами. Когда одного спартанца спросили о 
происхожденш этого  обычая, онъ отвечалъ: „Д евуш ке  
приходится искать себе  мужа, тогда какъ замужняя жен
щина должна лишь сохранить своего11. Эти слова свиде- 
тельствуютъ, что въ Спарте личная склонность при выборе 
жены играла большую роль, чем ъ  въ остальныхъ м естахъ  
Греши.

( S c h o m a n n .  Griechische Aiterthiimer, т. I).

10. Э нерпя спартанскихъ ж енщ инъ.
— Одна мать, узнавъ, что ея сынъ спасся отъ  враговъ 

бегствомъ, отправила ему следую щ ее письмо: „О теб е  
пошла дурная слава; смой ее или умри“.

— Одинъ спартанецъ разсказывалъ своей матери о слав
ной смерти своего брата: „Не стыдно ли те б е к, сказала она 
ему, „что ты не составилъ ему компанш въ подобномъ 
путешествш?“

— Одна спартанка, отправившая на войну пять своихъ 
сыновей, стояла у горсдскихъ воротъ, ожидая съ нетер- 
пеш емъ исхода событш. Обратившись съ вопросомъ къ 
первому проходящему, она узнала, что все ея сыновья 
погибли: „Я не объ этом ъ  спрашиваю тебя: въ какомъ 
состоянш находятся д ела  нашей родины?“ — „Спарта по
б е д и л а " .—„Хорошо, въ этом ъ  случае я съ радостью при
миряюсь со смертью моихъ сыновей".

— Одну спартанку, выставленную на продажу, спросили, 
что она ум еетъ  делать. „Быть верной '1, отвечала она. 
( П л у т а р х ъ .  Изречешя неизвестныхъ лакедемонянокъ, 2, 5>

6, 26).



19 —

11. М ужество аргивянокъ.
Клеоменъ, царь спартанскш, истребивъ множество арги- 

вянъ, подходилъ къ самому ихъ городу. Т о 1 да женщины 
наиболее цветущаго возраста прониклись чудесной отвагой 
и пыломъ и решили спасти Аргосъ, отразивъ непр1ятеля. 
Предводительствуемыя Телесиллой, он-fe, къ великому уди- 
влешю нападающихъ, взялись за оруж1е, расположились 
лагеремъ и окружили какъ бы поясомъ укрЪплешя. Клео
менъ былъ отбить, потерявъ много людей, а другой царь, 
Демаратъ, который проникъ уже въ городъ и взялъ 
одинъ кварталъ, былъ изгнанъ ими отсюда.

Городъ былъ такимъ образомъ освобожденъ; женщины, 
павпля въ сраженш, были погребены на аргосской д ороге , 
а оставшимся въ живыхъ разрешили, въ память ихъ до
блести, воздвигнуть статую бога Ареса.

Ежегодно празднуется годовщина этого  с о б ь т я ,  и жен
щины одеваю тъ  тогда мужсюя туники и хламиды, а муж
чины—женсмя платья.

( П л у т а р х  ъ. О доблестяхъ женщинъ, 4).

12. Разводъ.
Разводъ, почти неизвестный въ древнейипя времена 

греческой исторш, делается очень частымъ явлешемъ въ 
классическую эпоху О.— настолько частымъ, что гречесме 
ораторы указываютъ на приданое, какъ на необходимую 
предосторожность, придающую хотя некоторую  прочность 
узамъ брака. Мужъ очень часто не разводился съ женой, 
только боясь необходимости вернуть ея приданое въ 
случае разрыва съ нею.

Аеиняне употребляли для означешя развода два слова: 
xTTOTOii--/, (отсылка)—разводъ по воле  мужа, и а*6Хе'.фи; 
(оставлеше)—разводъ, происшедшш по желаш'ю жены. Первый 
не подлежалъ никакимъ формальностямъ; мужъ могъ от
править изъ своего дома жену, когда ему угодно. Жена 
считалась въ этом ъ случае разведенною безъ  всякаго

') Т. е. въ VI—IV в’Ькахъ д о  P. X,
II. Г про. 4
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вмешательства какого бы то ни было должностного лица. 
Она возвращалась къ своему отцу или къ своему хирш^ 
дети  же оставались у мужа. Обыкновенно мужъ разводился 
такимъ образомъ со своей женой передъ свидетелями, 
хотя со б лю д ете  этой формальности было необязательно. 
Что же касается женщины, то она не имела права д е й 
ствовать самостоятельно, а должна была обратиться къ 
архонту, который совершалъ разводъ по ея просьбе 
только въ томъ случае, если она въ  письменномъ заявле
ны свидетельствовала, что у нея были для этого шага 
весю я основашя.

Какъ ни просты были эти дЬ йсгая , для женщины, въ 
силу ея зависимаго положешя, они становились въ высшей 
степени затруднительными ‘). К ром е того, и общественное 
мнеш'е очень осуждало разводящихся женщинъ 2).

Такимъ образомъ, разводъ могъ иметь м есто  или съ 
согл аая  обоихъ супруговъ, или по желашю одного изъ 
нихъ, несмотря на нежелаше другого. Въ этом ъ последнемъ 
случае тотъ  изъ супруговъ, который не х о те л ъ  развода 
могъ возбудить противъ другого гражданскш искъ.

Д е л о  о разводе  могло быть возбуждено даже третьимъ 
лицомъ. Отецъ, напримеръ, им елъ право разлучить свою 
дочь съ ея мужемъ съ целью взять ее обратно къ себе

')  Гиппарета, жена Алкив1ада, была добродетельной женщиной и 
лю била своего мужа, но она выносила много страданж изъ-за его  
безпорядочной жизни. Она покинула супружескш дом ъ и удалилась къ 
своему брату. Алкив1адъ. повидимому, не былъ этимъ обезпокоенъ и 
продолжалъ свою  разгульную жизнь. ГиппаретЪ надо было подать 
архонту прошеше о развод^, и никто другой не могъ этого  сделать  
за нее. Когда она для выполнешя этой законной формальности по
явилась на общ ественной площади, Алкив!адъ, бросившись къ ней, 
схватилъ ее и уеелъ въ свой домъ: никто не препятствовалъ этому, и 
никто не посм’Ьлъ отнять ее у него. Она оставалась у него д о  самой  
своей смерти, которая произошла вскорЪ послЪ этого случая, когда Алки- 
в1адъ былъ въ ЕфесЬ. (П л у т а р х ъ. Жизнь Алкив1ада). (Прим, аитори).

2) Ж естокъ и труденъ путь, по которому приходится идти жен- 
ш ине, покинувшей дом ъ мужа и возвращающ ейся пъ жилише отца  
с воего. Съ краской на лиц'Ь проходятъ женщины этотъ путь. (А н а -  
к с а н д р и д ъ ) .  СПримкм. автора).
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или выдать ее замужъ за другого. П осле смерти отца 
ближайшж родственникъ им елъ право требовать, чтобы 
сирота, покинувъ своего мужа, вышла за него замужъ.

Мужъ могъ выдать свою жену замужъ за другого. Для 
этого, повидимому, не было необходимости въ ея согласш. 
Правда, Плутархъ, разсказывая о Перикле, который пере- 
д а л ъ  свою жену другому, прибавляетъ, что она дала на 
э т о  соглаае . Но не все  тексты гласятъ одно и то же 
относительно этого вопроса. Стримодоръ Эгинсюй вы- 
д а л ъ  замужъ свою жену за раба Гермея. Банкиръ Сократъ 
отд алъ  свою за своего вольноотпущенника Сатира.

Разводъ влекъ за собой возвращеше приданаго, за 
исключеш'емъ гЬхъ случаевъ, когда онъ былъ вызванъ 
изменой жены. Въ случай замедлешя въ расчете, мужъ 
долженъ былъ заплатить и проценты, по 18 въ годъ.

Bn TypiyMf) супругъ, начавшш д ело  о разводе, могъ 
вступить въ  другой бракъ лишь съ особой, превосходящей 
возрастомъ ту, съ которой онъ разставался.

Въ Гортине на Крите разводъ разрешался при согласш 
об еи хъ  сторонъ, но и желашя одного изъ сулруговъ также 
бы ло достаточно. Однако делалось различ 1 е между разво
д о м ^  по произволу и разводомъ, имевшимъ серьезныя 
о с н о в а т я .  Такъ, напримеръ, когда мужъ отсылалъ отъ себя 
свою жену безъ  достаточныхъ причинъ, или когда онъ 
своей безпорядочной жизнью или дурнымъ обращ еш емъ 
с ъ  нею заставлялъ ее покинуть его, онъ былъ принужденъ 
вознаградить ея убытки. Если въ вопросе о томъ, кто 
несъ на себ е  ответственность за разводъ, между супругами 
не было соглаая, споръ ихъ разрешался судомъ. 
{C a i l lem er .D ic t .  des ant.d3DarembergetSaglio,II, стр. 319-321).

13. Обряды, соверш авипеся на седьмой и на 
десяты й ден ь  посл'Ь рож деш я ребенка.

Черезъ несколько дней после рождешя ребенка,—веро
ятно, на седьмой день,—совершались обряды, называемые 

Если рождался мальчикъ, дверь дома украшалась 
оливковыми венками; если д е в о ч к а —шерстяными гирлян-

4*
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дами. Женщины, ухаживавнпя за матерью, въ знакъ очищены 
омывали руки. Одна изъ нихъ, держа ребенка на рукахъ. 
быстро обносила его вокругъ очага и прюбщала его та
кимъ образомъ къ домашнему культу. После этого род
ственники и друзья семьи собирались на трапезу.

На десятый день ребенку давали имя. Нередко, однако,, 
случалось, что эта формальность совершалась на седьмой 
день. На жертвоприношеж'е и пиршество приглашались 
родственники и друзья. По обычаю, ребенку надо было 
сделать подарки; это были игрушки или маленьюя вещицы, 
которыя потомъ вешали ему на шею

Выполнение этого обряда служило доказательствомъ, 
что отецъ признаетъ ребенка своимъ. „Каждый изъ васъ 
знаетъ“, говоритъ Демосвенъ, „что никогда не празднуется 
десятый день ребенка, если онъ не считается зако н н ы м и  
съ другой стороны, отпраздновавъ десятый день и выразивъ 
ребенку любовь, которую питаютъ къ сыну, никто уже 
не позволяешь себе  отречься отъ  него". (Речь  противъ 
Беота, I, 22).
(По B e c k e r - G o l l ,  Charikles, II, стр. 21—24, и S a g l io ,  Diet, 

des antiq., I, стр. 238).

14. Собственныя имена.
Греки не имели фамилш, они носили обыкновенно только 

имя и отчество, т. е. имя отца въ родительномъ падеже: 
KXetov Aiovo?—Клеонъ, сынъ Дюна.

Часто сыну давалось имя отца; такъ, наприм^ръ, было 
съ Демосвеномъ. Но нередко также мальчикъ получалъ 
имя своего д!;да съ отцовской стороны, въ особенности, 
если онъ былъ старшимъ сыномъ; такъ поступилъ Миль- 
л а д ъ  ’) со своимъ сыномъ Кимономъ. Подобно этому 
дочери часто носили имя своей бабушки. Иногда ребенка 
называли именемъ его дяди или кого-нибудь изъ друзей. 
Нередко случалось даже, что для имени ребенка брали 
название какого-нибудь иностраннаго народа. Такъ, Кимонъ

1) М и л ь т i а д ъ —знаменитый аеинскж полководецъ V в. до  P. X.; 
сынъ его К и м о н  ъ —также полководецъ.
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назвалъ своихъ трехъ сыновей—Лакедемономъ, Элеемъ и 
©ессаломъ.

Родители охотно выбирали для своихъ детей  имена, 
лаходяьщяся въ связи съ ихъ собственной професаей или 
-съ той, которую они предназначали для своихъ детей . 
Отсюда—т е  совпадешя значешя именъ грековъ съ талан
тами, сделавшими ихъ знаменитыми (Периклъ, т. е. тотъ. 
чья слава широко распространена; Д ем осеенъ—сила народа). 
Эти совпадешя особенно часто наблюдались у художниковъ, 
наследовавшихъ обыкновенно занят1я отца (Xepafcppwv, Xeipt- 
zofoz, Ейу^е'рс;, т. e. одаренный искусными руками).

Мнопя соСственныя имена составлялись изъ наименовашя 
-божества или производнаго отъ  одного изъ следую щ ихъ 
словъ: ©еодоръ, ©еодотъ, Зенодотъ, Д ю доръ , Геродотъ. 
Если какой-нибудь богъ или герой считался покровителемъ 
■семьи, ребенокъ получалъ имя. напоминающее объ  этомъ 
покровительстве: Дю генъ, Аполлошй, Деметргё, Дюнисш).

Наконецъ, некоторыя имена представляли просто обо- 
значен 1'е нравственныхъсвойствъ (So^ta, ’AvSpayafbc;,
EQxXsia) ]).
-(По S- R e i n  а с h, Traite d ’epigraphie grecque, стр. 503 и 
ел., и H e r m a n  n-B I ii m n е г, Griechische Privatalrerthiimer,

стр. 284—285).

15. Усыновлеше.

Усыновлешя были очень часты въ Греши. Исей 2) ука- 
зы ваетъ намъ основаше этого обычая: „Все тек, говорить 
онъ , „кто чувствуетъ приближение смерти, заботятся, чтобы 
домъ ихъ не остался пустымъ, чтобы, наоборотъ, кто-нибудь 
приносилъ душамъ ихъ предковъ погребальный жертво- 
приношешя и воздавалъ имъ все предписываемыя обычаемъ 
почести. Следовательно, если кому-нибудь грозила опасность

*) Мудрость, Мужественный, Всегда прославляемый, Славная.
2) И с е й—греч. ораторъ, живплй въ IV в. д о  P. X., учитель Демо- 

сеена; изъ е го  мьогочисленныхъ р'Ьчей сохранилось 11: въ нихъ раз- 
сматриваются дЪла о наслЪдствЪ.



— 54 —

умереть безъ  детей, онъ прю бреталъ ихъ себе  путемъ усы- 
новлешя** (И с ей. О бъ аполлодоровомъ наследстве, 30). 
„Менеклъ", говорить онъ въ другомъ м есте ,  „не хот^лъ  
остаться бездетнымъ и стремился найти кого-нибудь, кто  
заботился бы о его старости, пока онъ живъ, похоронилъ 
бы его после смерти и изъ года въ годъ воздавалъ бы 
почести его могиле*'. (О наследстве Менекла, 10). Такимъ 
образомъ, на усыновлешя вл1яла релипозная мысль. 
Усыновлеше совершали съ целью иметь уверенность въ 
получеши впоследствш тех ъ  рочестей, которыя должны 
воздаваться умершимъ.

Чтобы иметь право усыновить кого-нибудь,надо было быть 
бездетнымъ. Однако усыновлеше не считалось недействи- 
тельнымъ, если после совершешя его рождался законный 
ребенокъ; наследство въ этом ъ случае дълилось между 
роднымъ и пр1емнымъ сыномъ.

Само собой разумеется, что усыновлеше несовершенно- 
летняго  ‘) могло происходить только съ соглаая  его ро 
дителей; для усыновлеш'я соверш еннолетняя  не было не
обходимости въ какомъ бы то ни было разреш еш и.

Усыновлеше производилось или при жизни npieMHaro  
отца, или по завещашю.

Въ первомъ случае усыновитель собиралъ своихъ род- 
ныхъ, членовъ своей фратрш и после жертвоприношешя 
представлялъ имъ усыновляемаго; происходило голосова- 
Hie, и если результаты его были благопр1ятны, усыновляе
маго вносили подъ его новымъ наименовашемъ въ списки 
членовъ фратрш . Впрочемъ, хотя по обычаю ф ормаль
ность эта и совершалась, но она не была обязательна.

Усыновлеше по завещ аш ю  приводилось въ действ»е 
лишь после смерти усыновителя. Такимъ путемъ можно 
было усыновить не только уже родившагося человека, но 
и т о ю , появлеш'я на светъ  котораго только ждали. Такъ* 
отецъ, имею щш лишь однихъ дочерей, усыновлялъ ино 1 да 
внука, который могъ родиться отъ одной изъ нихъ. Бы
вали даже посмертныя усыновлеш'я: если умиралъ ктс-ни-

*) См. гл. 16.
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будь, не им ею щ ж  потомства, наиболее близкш родствен- 
никъ его былъ обязанъ назначить ему npieMHaro сына изъ 
своихъ д^тей.

Усыновленный становился наследникомъ усыновителя и 
какъ бы продолжателемъ его личности, подъ услов 1'емъ 
выполнять по отношешю къ нему свои обязанности, со
с т о я т ь  въ заб оте  о его похоронахъ и въ почиташи его 
предковъ. Взам енъ этого  усыновленный разрывалъ всякую 
связь со своей первоначальной семьей. Если же у него 
являлось желаше снова вернуться въ нее, онъ долженъ былъ 
оставить усыновившей его сем ье своихъ детей.

( G i d e  et C a i l l e m e r .  Diet, des antiq., I, стр. 75).

16. Отцовская власть.
По ср ав н етю  съ первобытной эпохой власть отца въ Гре

ши съ течеш емъ времени чрезвычайно уменьшилась, такъ 
что, говоря вообще, въ V в ек е  она была более  или ме
нее такою, какъ у насъ. Были, однако, и некоторыя суще- 
ственныя отлич1Я.

Въ первые дни после рождеш'я ребенка отецъ и м елъ  
право отказаться отъ него, если онъ сомневался въ за
конности его происхождешя. Но, даже считая его своимъ, 
онъ могъ бросить его, и это, несомненно, случалось 
иногда, особенно когда д ело  касалось девочки. Въ ©ивахъ 
законъ формально запрещалъ этотъ  обычай. Т е м ъ  не 
менее, если человекъ былъ слишкомъ беденъ  и не и м ел ъ  
средствъ воспитывать своего ребенка, онъ пользовался 
возможностью передать его властямъ; эти последшя 
должны были озаботиться воспиташемъ его на казенный 
счетъ, и подразумевалось, что воспитатель, сыгравшж для 
ребенка роль отца, въ видахъ вознаграждешя за свои 
труды, впоследствш могъ пользоваться ребенкомъ, какъ 
рабомъ. Въ Еф есе  отказъ воспитывать ребенка также раз
решался лишь въ случае совершенной нищеты.

Отецъ пользовался также правомъ отречься отъ сына, 
а следовательно, лишить его наследства, въ том ъ случае, 
если последнш дурно поступалъ по отношешю къ нему.
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Это право было признано за нимъ въ частности законами 
Солона, Питтака и Харонда.

Платонъ требуетъ отъ отца, чтобы онъ предварительно 
узналъ м н е т е  семейнаго совета и подчинялся рЪшешю 
его большинства. Но это  не привилось даже въ Авинахъ, 
и отцу достаточно было объявить публично черезъ ге
рольда свою волю. Единственнымъ контролемъ, которому 
онъ подлежалъ, было общественное мьЪше. Это действие 
называлось у-оку^ис.с. Надо прибавить, что оно применялось 
крайне редко.

У отца, наконецъ, было право назначать опекуновъ для 
своихъ несовершеннолетнихъ детей и указывать въ за в е 
щ ал и , за кого должна выйти замужъ его дочь.

Власть отца надъ его детьм и прекращалась съ ихъ 
совершеннолеп'емъ, которое считалось или когда исполня
лось восемнадцать летъ , или на восемнадцатомъ году.

17. О бязанности дЬ гей  по отнош еш ю  къ  
родителя мъ.

Д ети  въ Греши обязаны были нести по отнош еш ю  къ 
родителямъ обычный долгъ  почтешя и повиновешя. Без- 
полезно было бы перечислять подробно все  ихъ обяза
тельства; достаточно упомянуть о двухъ изъ нихъ.

Прежде всего, сынъ долженъ былъ доставлять своимъ 
родителямъ содержаше, если они впадали въ нужду. „Законъ", 
говоритъ Исей, „повелеваетъ заботиться о прокормленш 
родителей; родителями же являются отецъ, мать, дедъ , 
бабка, прадедъ и прабабка11. (О наследстве Кирона, 32).

Существовало тесное соотношеше между правомъ на 
наследство и обязанностью давать содержаше тому лицу, 
о тъ  кого наследство переходило; одинъ юнентъ Исея 
предъявлялъ требовашя на наследство одного человека 
какъ разъ на том ъ основанш, что если бы это т ъ  человекъ 
былъ еще живъ и впалъ въ нужду, то обязанность 
содержать его легла бы именно на истца. (О наследстве 
Клеонима, 39—40)



Сыпь освобождался отъ  этой обязанности лишь въ 
одном ъ случай: если отецъ, несмотря на свою бедность, 
пренебрегъ долгомъ обучить сына какому-нибудь ремеслу, 
онъ терялъ всякое право на содержаше. ( П л у т а р х  ъ .  Со- 
лонъ, 22).

Во-вторыхъ, на сыне лежала обязанность воздавать 
своимъ умершимъ родителямъ предписываемыя релип'оз- 
ными установлеш'ями почести. Среди обвинений, выставляе- 
мыхъ противъ Леократа оратором ъ Ликургомъ *), находится 
„преступное оскорблеше родителей, состоящее въ томъ, 
что онъ самъ уничтожилъ ихъ могилы и отм енилъ необ
ходимые для нихъ погребальные обряды11.

Сынъ, пренебрегающей своими обязанностями, могъ быть 
преданъ суду.

Выборъ наказан|'я предоставлялся на усм о тр и те  суда, 
который иногда доходилъ до произнесешя смертныхъ при- 
говоровъ. Во всякомъ случае, виновный лишался всехъ  
политическихъ правъ.

18. Правила насл'Ьдовашя-

Наследства переходили сначала въ руки прямыхъ по- 
томковъ, т. е. сыновей, а за отсутств1емъ ихъ—къ доче- 
рямъ. Наследство делилось поровну. Наследникъ по пря
мой лиши самостоятельно овладЬвалъ имуществомъ и не 
им елъ надобности просить о вводе во владеше. Пр1емныя 
д ети  пользовались совершенно теми же правами, что и 
дети родныя. Что же касается детей незаконныхъ, то они 
не имели никакихъ правъ на наследство. Законъ исключалъ 
ихъ изъ семьи и разреш алъ только завещ ать имъ не более  
1000 драхм ъ (около 370 рублей).

П осле прямыхъ потомковъ законъ обращается къ бо- 
ковымъ родственникамъ, не останавливаясь на восходящей 
лиши. Передача наследства по восходящей линш, по мне- 
шю древнихъ, заключала бы въ себе  противоречие. Насле- 
доваше по боковой лиши находилось въ зависимости отъ

*) J1 и к у р г ъ —аеинсю й государственный деятель IV в. д о  P. X.



степени родства. Законъ выдвигаетъ прежде всего потомство 
одного и того же отца, т. е. братьевъ покойнаго и ихъ 
детей, загЬ м ъ— сестеръ и ихъ детей; во второй линш 
идутъ потомки д ед а  со стороны отца, т. е. двоюродные 
братья покойнаго и ихъ дети, всегда съ предпочтежемъ 
мужчинамъ. На д е т я х ъ  двоюродныхъ братьевъ наследо- 
BaHie по мужской лижи прерывается. За неимеж ем ъ род- 
ственниковъ по отцу или по деду , въ том ъ же порядке 
следую тъ родственники матери по нисходящей лиши, за те м ъ  
потомство бабки съ материнской стороны. Д алее  снова 
наследоваж'е переходить къ ближайшимъ родственникамъ 
съ отцовской стороны.

Боковые родственники могли получить наследство лишь 
после хлопотъ о вводе во владение.

Каждый изъ наследниковъ могъ отказаться отъ на
следства.
(D a re s te .P la id o y e rs  civils de Demosthene,!, стр.XXVII—XXIX)-

19. Д уховное зав ещ ан ie.

Завещ аж е было неизвестно аоинянамъ до начала V[ века, 
а спартанцамъ—до начала IV до P. X.

Этотъ актъ признавался действительнымъ только при 
соблюденш многочисленныхъ условш. Прежде всего тре
бовалось, чтобы завещ атель находился въ полномъ само- 
обладаш'и. Тотъ, кто подвергался физическому или нрав
ственному принуждеш'ю, кто благодаря старости, болезни 
или с у м а с ш е с т ю  лишался своихъ духовныхъ способно
стей, по смыслу закона не имелъ права располагать сво
имъ имуществомъ. Всякш гражданинъ, ведаю щ ш  обще
ственными деньгами, лишался права завещ ать впредь до  
утверждежя его отчетовъ. Несоверш еннолетие и женщины 
были въ том ъ же положежи. Пр 1'емный сынъ также не пользо
вался правомъ завещ ать  свое имущество, потому что, если 
онъ умиралъ безъ  потомства, его состояже доставалось 
сем ье  его усыновителя.

Духовное завещ аж е составлялось обыкновенно при 
свидетеляхъ и хранилось или у кого-нибудь изъ друзей
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завещателя, или въ храме, или у должностного лица. Содер- 
жаше завещ аш я лишь въ рЪдкихъ случаяхъ доводилось 
до свед еш я  свидетелей; они знали только, что завещание 
сделано. Въ завещ анж  всегда можно было сделать при
писку и даже уничтожить его.

Одна фраза у Плутарха указываетъ, повидимому, что 
въ Спарте существовала полнейшая свобода завещашя. 
Въ Авинахъ законъ разреш алъ завещ ать въ пользу род
ственника или лица посторонняго, только если не было 
мужского потомства. Впрочемъ, въ этом ъ случае желаемаго 
наследника усыновляли посредствомъ завещ аш я. Если у 
отца была только одна дочь, онъ могъ завещ ать  свое со- 
стояше, но лишь подъ услов!емъ обязательства со стороны 
наследника жениться на его дочери. Если же у него было 
нисколько дочерей, онъ не назначалъ наследниковъ по 
числу ихъ, а выбиралъ одного, который получалъ наслед
ство съ обязательствомъ выдать замужъ остальныхъ до
черей и дать всем ъ имъ приданое.

Иногда отецъ делалъ  духовное завещ аш е только съ 
целью разделить имущество поровну между его детьми, 
но обыкновенно къ этому прибегали, чтобы поступить про- 
тивъ обычнаго права и чтобы назначить д е тям ъ  неравным 
части. Завещ атель могъ отдать преимущество тому изъ 
детей , кого онъ любилъ больше; чаще всего это  былъ 
старплй сынъ. Онъ им елъ право наряду со своими сыно
вьями включить въ число наследниковъ какого угодно 
человека. На Крите часть состояш'я, которою можно было 
располагать такимъ образомъ, была низведена до суммы 
около двадцати рублей. Въ Авинахъ вм есто  ограничены 
въ законахъ, кажется, существовали просто обычаи.

Всякое духовное завещ аш е можно было обжаловать 
предъ судомъ. Для отмены его требовались, конечно, 
серьезные поводы, если судьями бывали должностныя лица, 
какъ въ Спарте, въ Элиде, въ Гортине. Наоборотъ, при 
многолюдномъ составе  суда въ Аеинахъ, на Xioce, въ 
Милете и въ Эресе, и вообще въ демократическихъ госу- 
дарствахъ, были гораздо менее склонны уважать волю 
умершаго. Мало занимаясь изучеш'емъ законовъ и мало
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забэтясь о точномъ применены ихъ правилъ, эти судьи 
легко поддавались вл 1 яшю соображений о разумности осно
вами завещ аш я или же мыслямъ, не относящимся k d 
самому завещашю.

20. З а в ещ а н ie Платона.

„Платонъ оставилъ имущество, обозначенное ниже, и 
распорядился следую щ им ъ образомъ:

Земля, расположенная въ И фесладахъ, не мож етъ быть 
отчуждаема ни путемъ продажи, ни обмана, но должна 
остаться по возможности собственностью сына моего Ади- 
манта. То же относится къ земле, расположенной въ Эре- 
а 'адахъ и купленной мною у Каллимаха.

3 мины серебра (около 100 руб.), серебряный кувшинъ, 
весящ ж 165 драхмъ (720 грамм.), чашу весом ъ  въ 45 драхмъ 
(196 грамм.), золотое кольцо и золотыя серьги, Блеяния 
вм есте  4 драхмы и 3 обола (30 грамм.).

Эвклидъ-каменотесъ долженъ м не 3 мины.
Я отпускаю на волю Артемиду.
Я оставляю рабовъ Тихона, Бикта, Аполлошада, Дюни- 

С1 я; утварь, обозначенную въ списке, к о т я  котораго есть 
у Деметр1я.

Я никому ничего не долженъ.
Опекуны: Сосеенъ, Спевсиппъ, ДеметрШ, Гегш, Евриме- 

донтъ, Каллимахъ, ©расиллъ".
(Д i о г е н ъ  J1 а э р т с к i й ‘). Vitae philosoph., книга III,

гл. 41—42).

21. Дочь=насл'Ьдница.
Въ отношенш правъ наследовашя женщины находились 

въ значительно худшемъ положеши, чЪмъ мужчины.
Прежае всего, если женщина была соперницей мужчины, 

находящагося въ одинаковой съ ней степени родства, муж
чина всегда пользовался преимуществомъ.

’) f l i o r e  н ъ  Л а э р т с к  1Й—греческж писатель, живили въ конц-fe 
II и началЪ III в. nocrvfe P. X.



61 —

Во-вторы хъ , дочь, по крайней м е р е  въ Аеинахъ, по 
закону, не могла наследовать при наличности сына. При
даное, которое она получила, или которое она могла по
лучить впоследствш, было все, на что она и,мела право рас
читывать, и приданое это не было равно части ея брата. 
Такъ, отецъ Демосеена, имевппй двухъ детей, оставилъ 
въ приданое дочери только два таланта изъ состояшя въ 
четырнадцать талантовъ. На Крите дочь имела право только 
на половину движимаго имущества и податей, вносимыхъ 
зависимыми крестьянами.

Если умершш им елъ только одну дочь, она становилась 
наследницей, или, вернее , какъ бы прюбщалась къ на
следству; въ такомъ случае она называлась ётахХтуро;, т. е. 
дочерью-наследницей. Часто отецъ при жизни или по за
в е щ а н а  назначалъ ей мужа или жениха. Если онъ не 
сделалъ этого, то забота  выдать наследницу-сироту замужъ 
ложилась на общественныя власти—царя у спартанцевъ, 
архонта у аоинянъ. Впрочемъ, должностныя лица не могли 
руководиться при вы боре мужа д е ву ш к е  ни своими, ни 
ея желашями.

Существовалъ утвержденный закономъ порядокъ, ка- 
сающшся жениховъ наследницы. Ппатонъ согласно съ 
гортинскимъ закономъ ’) указываетъ, что такая наследница 
должна быть предложена въ жены сначала одному изъ 
дядей съ отцовской стороны, „начиная съ самаго старш аго“, 
потомъ одному изъ двою родныхъ братьевъ, далее  одном) 
изъ другихъ родственниковъ, следуя степенямъ ихъ род
ства. Замужество такого рода было обязательно для д е 
вушки подъ страхомъ потерять половину наследства.

Если въ то время, когда она делалась наследницей, она 
была замужемъ, ее могли заставить покинуть своего мужа. 
Родственники, имеющее въ указанной последовательности 
право на ея руку, не несли безусловнаго обязательства 
жениться на ней; каждый изъ нихъ могъ уступить свои

*) Гортина былъ городь на о. КритЬ. Недавно найдена длинная 
надпись, воспроизводящ ая значительную часть ея гражцанскаго ко
декса. ( Прилш,ч автора).
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правд на нее следую щ ем у за  нимъ по степени родства. 
Подобнаго рода замещ еш я были нередки въ Аоинахъ. 
На Крите упорствующш родственникъ могъ быть прису- 
жденъ судомъ къ женитьбе въ двухмесячный срокъ. 
Если все родственники сдинъ за другимъ отказывались 
вступить въ бракъ съ наследницей, она получала возмож
ность выбирать себе  мужа по своему собственному жела- 
Hirc> среди мужчинъ своего рода. Наконецъ, если не нахо
дилось жениха въ ро д е ,  родственники опрашивали всехъ: 
„не хочетъ ли кто жениться?11. Иногда какой-нибудь муж
чина отвечалъ  со гл ааем ъ  на этотъ  призывъ, и бракъ 
совершался въ тридцатидневный срокъ; въ случаяхъ, когда 
никто изъ нихъ не выражалъ ж елатя , девуш ка „выходила 
за кого могла", даже вне своего рода. Если несколько 
родственниковъ вступали изъ-за нея въ споръ, дъло раз
решалось постановлешемъ суда.

Въ сущности говоря, дочь-наследница не получала 
отцовскаго имущества въ собственность; она была только 
какъ бы хранительницей его. Настоящимъ наследникомъ 
ея отца являлся сынъ, который могъ родиться отъ нея. 
Она была лишь посредницей, черезъ которую имущество 
деда  передавалось внуку.

Эти столь своеобразныя правила были внушены релипей. 
„Законодатель хотел ъ  дать человеку, умирающему безъ 
наследниковъ мужского пола, посмертнаго продолжателя, 
наследника, который получилъ бы его состояше и который 
продолжилъ бы культъ его очага. Законодатель желалъ, 
кром е того, чтобы этотъ  наследникъ по возможности былъ 
кровнымъ родственникомъ умершаго, и думалъ, что онъ 
можетъ явиться благодаря браку дочери покойнаго съ 
ближайшимъ родственникомъ. Какъ только отъ такого 
брака рождался сынъ, онъ разсматривался какъ сынъ своего 
деда. Благодаря ему должно было совершиться возста- 
новлеше дома умершаго и возоб н овлете  прерванныхъ до- 
машнихъ жертвоприношенш“.

( C a i l l e r n e  г. Le droit de succession legitime a Athenes,
стр. 4 5 —46).
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22. Опека.

По смерти отца несоверш еннолетия дети  попадали во 
власть опекуна, указаннаго въ завещ анж  умершаго. Въ 
случае OTcyTCTBia такого указашя, опека переходила къ 
ближайшему родственнику въ томъ же порядке, который 
действовалъ при законе  о наследствахъ; наконецъ, за не- 
имеш емъ родственниковъ, опекунъ назначался въ Аоинахъ 
архонтомъ. Въ ведЬ им  опекуна находилось управлеше и 
распоряжеже имуществомъ несовершеннолетняго. Но за- 
конъ обязывал ъ опекуна отдавать въ аренду это имуще
ство въ присутствш архонта и брать при этом ъ закладную 
на личное имущество арендатора.

( D a r e s  te .  Plaidoyers civils de Demosthene, I, стр. XXVI).
Среди опекуновъ бывали и люди честные, и так|‘е, кото

рые недобросовестно относились къ своимъ обязанностям и  
П рим еръ Демосоена въ этом ъ  отношенш является наи
более  любопытнымъ.

„Мой о тец ъ“, говорилъ онъ, „оставилъ состояше прибли
зительно въ 14 талантовъ (около 30.100 р.), семилетняго сына 
т. е. меня, пятилетнюю дочь и нашу мать, которая принесла 
въ нашъ дом ъ  50 минъ (около 1.800 р.). Умирая, отецъ еде- 
лалъ распоряжешя относительно насъ и передалъ все  дела  
Афобу и Демофону, двумъ своимъ племянникамъ, одинъ 
изъ которыхъ былъ со стороны брата, другой —со стороны 
сестры. Въ качестве помощника ихъ онъ назначилъ Ферип- 
пида, не связаннаго съ нимъ никакими семейными узами, 
но бывшаго его другомъ детства. О тецъ отдалъ  Фериппиду 
въ пользоваше70 минъ (около2.590 р.), когорыя онъдолж енъ  
былъ взять изъ моего состояшя за все время его опеки 
вплоть до моего совершеннолет1я; отецъ поступилъ такъ, 
чтобы Фериппидъ изъ алчности не сталъ дурно управлять 
моимь имуществомъ. Дем офону онъ отдалъ мою сестру 
и 2 таланта (около 4.440 р.;, которые должны были быть вы
плачены ему немедленно. Афобу же онъ завещ алъ  нашу мать 
съ 80 минами (около 2.960 р.) приданаго, а кром е того, 
пользоваше моимъ домом ъ и движимымъ имуществомъ. 
Онъ расчитывалъ, что, благодаря у с т а н о в л е н ^  этихъ двой-
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ныхъ родственныхъ связей между ними и мной, д ел а  по 
опек-fe надо мной будутъ идти лучше". ( Д е м о с о е н ъ .  
Первая речь противъ Афоба, 4—5).

Но эта надежда оказалась тщетной. Прежде всего, 
Афобъ не женился на матери Демосоена, а Д е м о ф о н ъ —на 
его сестре, но это не помеш ало имъ присвоить себе  оба 
приданыя, въ то время какъ Фериппидъ наложилъ руки 
на капиталъ, доходы съ котораго онъ только и могъ тро
гать. Во-вторыхъ, опекуны расхитили вверенное имъ р од о 
вое имущество. Чтобы выполнить свои обязанности, они 
могли итти двумя путями: управлять имуществомъ опекае- 
маго сами, увеличивая его доходы, или сдать это  имуще
ство, при свидетеле-архонте, въ аренду, что и было бы 
наиболее надежнымъ. Но ни на одно мгновеше они 
не подумали отдать имеше въ аренду; наоборотъ, они 
вошли въ соглашеше другъ съ другомъ, чтобы разграбить 
и расхитить почти все наслед1е.

Они продали по дешевымъ ценамъ находящееся въ кла
довой сырые продукты, чтобы выплатить Фериппиду его 
70 минъ. Для предоставлешя Афобу следовавш ихъ ему 
80 минъ они распродали половину рабовъ-оружейниковъ, 
благодаря чему мастерская сразу пришла въ упадокъ. Въ 
течеже двухъ первыхъ л е т ъ  А ф объ управлялъ оружейной 
фабрикой и утверждалъ, что онъ не только не извлекъ 
изъ нея никакихъ выгодъ, но еще и самъ истратилъ 5 минъ 
(около 185 р.). З а те м ъ  на долгое время работы остано
вились. Въ конце концовъ, за д ело  принялся Ферип
пидъ, но не вернулъ этой ф абрике былого благосостояшя. 
Что касается фабрики мебели для сиденья, то она 
исчезла по вине Афоба. Коротко говоря, небрежность и 
жадность опекуновъ была такова, что, когда Демосоенъ 
достигъ соверш енноле™ , т. е. черезъ десять летъ , то они 
предложили ему смехотворную  сумму въ 70 минъ, не 
считая, безъ  сомнешя, его дома, стоившаго 30 минъ (около 
1.100 руб.). А согласно съ очень правдоподобнымъ расче- 
том ъ  Д емосоена наследство его при хорош емъ управленш 
должно было бы къ этому времени достигнуть 30 талан- 
товъ (около 66.600 руб.).



—  65 —

П одождавъ два года, Д ем осеенъ реш илъ жаловаться на 
своихъ опекуновъ, и сначала повелъ наступлеше на 
Афоба, отъ  котораго требовалъ 10 талантовъ (около 
22.200 р.). Несмотря на всевозможныя препятств1Я,5которыя 
воздвигапъ ему его противникъ, онъ выигралъ д ело . Но 
А фобъ не заплатилъ ему въ законный срокъ; бол-fee того, 
когда Д ем осеенъ х о те л ъ  завладеть его недвижимымъ иму- 
ществомъ, онъ натолкнулся на сопротивлеше некоего Оне- 
тора, который объявилъ себя кредиторомъ Афоба, взяв- 
шимъ имущество его въ залогъ. Этотъ долгъ былъ, пови- 
димому, совершенно фиктивнымъ; онъ имелъ целью лишь 
предохранить имущество Афоба противъ всякаго наложеш'я 
запрещешя. Но тогда Д ем осеенъ вынужденъ былъ столк
нуться съ Онеторомъ; впрочемъ, неизвестно, каковъ былъ 
исходъ этого второго процесса. Неизвестно также, было 
ли возбуждено преследоваше противъ двухъ другихъ опе
куновъ, Д емофона и Фериппида. Вероятно, они пришли к ь 
какому-нибудь соглашешю, но Демосеенъ, повидимому, 
въ конце концовъ оказался обладателемъ состояшя гораздо 
меньшаго размера, чем ъ то, какое оставилъ ему отецъ.

П . Гиро. &



Г л а в а  т р е т ь я .

В о е п и т а н 1 е .
С о д е р ж а ш ' е :  1. Ребенокъ д о  семилЪтняго возраста.—2. Отсутств1'е 
правительственной школы въ А еинахъ,—3. Правительственная школа 
въ T eocf, и въ другихъ мЪстахъ.—4. Литературное и музыкальное 
образоваш е.—5. Гимнастика.—6. Вькшее оЗ р азов ат е .—7. Модный учи
тель-—8. ВнЪшкольное воспиташ е ребенка.—9. Аеинская дЬвушка.— 
10. Э ф еб 1я.—11. Клятва эф ебовъ .—12. Эфебы внЪ службы.— 13. Спар
танское воспиташ'е.—14. Спартанская дЪвушка.—15. Общ ественное 
воспиташ е на Крит^.

1. Ребенокъ до  семил'Ьтняго возраста.
Въ Греши существовало д з е  системы воспиташя: спар

танская и аоинская.
Спартанцы не пеленали д етей  въ свивальники; они 

пр 1'учали ихъ къ переменамъ погоды, мыли ихъ холодной 
водой и одевали легко даже зимой. Аоиняне пользова
лись более  нужными пр!емами. Имъ ставили въ упрекъ, 
что они воспитывали свое молодое поколеше, какъ теперь 
говорится, въ вате. Однако, даже въ Аоинахъ были сто
ронники спартанскаго воспиташя—лакономаны. Было въ 
обычай брать кормилицъ изъ местностей, жители кото- 
рыхъ отличалисьхорошимъ здоровьемъ, напримеръ,изъ©ес- 
салж, Пелопоннеса. Но cTporie люди очень порицали этотъ  
эгоистическШ способъ воспиташя, благодаря которому 
ребенокъ отрывался отъ  матери и передавался въ наемныя 
руки. Философы проповедывали необходимость кормлешя 
грудныхъ детей матерьми и стыдили молодыхъ женщинъ 
за  ихъ непозволительное кокетство, за ихъ лень; но, 
повидимому, большинство женщинъ было глухо къ наста. 
влешямъ философовъ.

( P o t t i e r ,  въ Temps, отъ 21 декабря 1889 г.).
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.ГГЬтъ до шести или семи ребенокъ былъ всецело погло- 
щенъ играми. Рисунки на вазахъ д аю тъ  намъ возможность 
ознакомиться съ любопытными подробностями. „Мы видимъ 
тамъ бегущ ихъ мальчугановъ, которые тащ атъ за собой 
небольшую двухколесную тележку. Маленькш мальчуганъ,

л ^ тъ  около трехъ, сидя на земле, повидимому, чрезвычайно 
поглощенъ окапывашемъ веточки какого-то растешя, ко
торая кажется ему, несомненно, плодовымъ деревомъ. Д ру
гой, менее благоразумный ребенокъ, влекомый инстинктами 
лакомки, ползетъ на четверенькахъ къ столу, уставленному 
яствами и пирожными, и готовъ стащить закуску своего раз- 
сеяннаго товарища. Въ этихъ забавахъ нередко участвуютъ 
животныя: то запрягаютъ въ маленькую повозку послушную

Мальчикъ, Ъдушлй насобакахъ  
(рис. на ваз-fe).

собачонку, и дети  заранее охвачены волнешями, каюя люди 
испытываютъ при состязашяхъ на ристалищахъ, где  кто- 
нибудь изъ ихъ взрослыхъ братьевъ получилъ призъ. За 
неимеш емъ лошади дети  хватаютъ ни въ чемъ неповинную

б*
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утку и стараются оседлать  ее, чтобы приспособить къ  
верховой е з д е .  На одной вазе  нарисованъ мальчишка, со  
всехъ  ногъ спасаюппйся отъ  собаки, которая, оскаливъ 
зубы, встъ-вотъ  догонитъ его и схватитъ пирогъ, находя
щейся въ  руке у беглеца. Тележка, запряженная козами,, 
также была детскимъ развлечешмъ въ Аеинахъ".

( P o t t i e r .  L’Artiste, 1890, т. I, стр. 107).

2. ОтсутстЕЙе правительственной школы въ
А еинахъ.

Въ Аеинахъ не было государственной организацш школь- 
наго дела. Тамъ господствовала полная свобода обу- 
чешя, которое велось обыкновенными частными лицами 
въ частныхъ пом ещ еш яхъ . Но относительно обязатель
ности обучешя существовали законодательныя постано- 
влешя. Законъ, напримеръ, принуждалъ родителей дапать 
д етям ъ  образование; впрочемъ, уже съ раннихъ временъ 
нацюнальные нравы, естественная наклонность аеинскаго 
народа къ умственному разви^ю  сделали это предпи- 
caHie почти безполезнымъ; оно предохраняло только 
отъ полнаго невежества те х ъ  детей, которымъ бедность 
не давала возможности продолжать школьную жизнь, такъ 
какъ надо признать, что если въ V и IV векахъ  въ Аттик’Б 
было мало неграмотныхъ, то граждане ея обладали далеко не 
одинаковымъ умственнымъ развит 1 емъ. Впрочемъ, никакой 
программы народнаго образовашя, установленной законода- 
телемъ, не существовало; последнш довольствовался учазань 
емъ сам ы хъобщ ихърам окъ , предоставляя учителямъ напол
нять ихъ содержашемъ по своему усмотрению. Не было и по- 
становленШ народнаго собрашя, которыя вмешивали бы на- 
р од ъвъ  д е л о  воспиташя;школьныезаконы, которыеизвестны 
намъ наилучш имъобразомъ.представляю тъсобой старинныя 
полицейсюя постаноьлен|'я, назначеше к о ю ры хъ  было со
здать въ школахъ скромность и благопристойность поведешя 
учащихся. На должностныхъ лицахъ, носившихъ назваше 
с о ф р о н  и с т о в  ъ, лежала обязанность надзирать за соблю - 
деш'емъ приличШ во всехъ  собрашяхъмолодежи.Софронисты
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были подчинены Ареопагу, до  половины V века пользо
вавшемуся на юношество нравственнымъ влгяшемъ, которое 
вытекало изъ принадлежащей ему цензорской власти. 
О тнялъ эту власть у Ареопага Эф1альтъ '); въ IV в е к е  ее 
возвращаютъ ареопагу, который загЬмъ опятьутрачиваетъ 
ее и возвращаетъ снова лишь въ эпоху римскаго владыче
с т в а 2). Къ концу того же века мы видимъ, что въвоспиташе 
детей  вмешиваются стратеги. (По G i r a r d ,  PEducation 
athenienne, стр. 59—60).

Однако свобода преподаватя не предполагала свободы 
распространеш'я какихъ угодно учеш'й. Учитель не долженъ 
былъ забывать, что въ его рукахъ находились будущее 
граждане, и онъ не им елъ права направлять ихъ умъ по 
■своему произволу. Онъ былъ обязанъ развивать въ нихъ 
не только любовь къ отечеству, но и любовь къ нащо- 
нальнымъ учреждешямъ. Учитель, проповедующ ш  при 
господстве демократическаго строя презреш'е къ дем о
краты, подвергался преследовашю. Сократъ не имелъ, 
собственно говоря, школы и распространялъ свои идеи 
путемъ беседъ. Однако онъ былъ обвиненъ въ развраще- 
нш юношества, т. е. во внушенш ему вражды къ основамъ 
установленнаго правительственнаго строя, и за это  былъ 
присужденъ къ смерти.

3. П равительственная школа въ Teoefc и въ  
другихъ  м’Ьстахъ.

Одна теосская надпись указываетъ намъ, что въ III в е к е  
до  P. X. въ этом ъ  город е  были правительственные учи
теля. Одинъ человекъ, по имени Политрой, пожертвовалъ 
своимъ согражданамъ 34.000 драхмъ (около 12.600 р.), чтобы 
оказать поддержку въ расходахъ по о б р а з о в а н а  всехъ 
свооодныхъ детей, какъ мальчиковъ, такъ и девочекъ . 
И зъ  процентовъ съ этой суммы должно было прежде

*) Э ф  i а л ь т ъ -  вождь народной партж въ А еинахъ, живцпй въ 
V  в. до  P. X.

J) Т. е. во Н вЪкЪ до  P. X.
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всего выплачиваться вознаграждеше тремъ учителя,у.ъ- 
литературы, назначаемыми, ежегодно народнымъ собра- 
шемъ. Одинъ изъ нихъ, занимающей место перваго 
разряда, допженъ получать 600 драхмъ (около 220 руб.), 
учитель второго разряда—550 драхмъ (около 205 руб.), а 
третьяго—500 драхмъ (185 руб.). ЗатЬмъ идутъ два учителя 
гимнастики, съ жалованьемъ по 500 драхмъ, учитель музыки,, 
получавшш 700 драхмъ (около 260 р.), учитель фехтовашя 
и учитель стрельбы изъ лука и метанья дротиковъ: первый 
получалъ 300 драхмъ (около НО р.), второй 250 драхмъ 
(около 95 р.). Надпись не указываетъ, имели ли учителя, 
кром е того, право получать плату отъ учениковъ. Ученики 
делились на три класса по возрасту.

Э тотъ  прим еръ не единственный въ Грецш. Находятся 
следы общественной организации школы въ Дельфахъ 
во II в е к е  до P. X. и въ городахъ Ю жной Италж въ бо
лее  раннюю эпоху.
( D i t t e n b e r g e r .  Sylloge inscriptionum graecaruin, 349. G i -  

r a r d .  L’Edueation athenienne, стр 20).

4. Л итературное и музыкальное образогсаше.

Аоинское образоваше въ V в е к е  заключалось въ про. 
хожденш трехъ груипъ предметовъ: словесныхъ наукъ, му
зыки и гимнастики. Первыя преподавалъ грамматистъ, вто- 
рыя— китаристъ, третьи—педотрибъ.

Повидимому, ребенокъ отъ  семи до двенадцати или 
четырнадцати л е т ъ  дЬлилъ свое время между заняп'чми. 
словесными науками и музыкой, а съ четырнадцати л е т ъ  
занимался главнымъ образом ъ гимнастикой, не отказываясь 
изъ-за этого и отъ умственной жизни.

Первоначальныя сведЪшя, прюбретаемыя имъ, состояли^ 
какъ и повсюду, изъ чтешя, письма и первоначальнаго 
счета. З атем ъ  учитель заставлялъ ученика читать въ ш коле  
стихи, взятые у лучшихъ поэтовъ, и учить на память стихотво- 
р е т я ,  наполненныя полезными советами или заключавчля 
поучительныя повествоважя, восхвалешя великодушныхъ
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Сцены изъ жизни греческой школы.

людей, которые когда-нибудь совершили велию'е и благо
родные поступки. Это являлось средствомъ не литератур. 
наго, а нравственнаго развитая. ЗагЬмъ следовало чтеше 
отрывковъ изъ эпическихъ (главнымъ образомъ Гомера), 
лирическихъ и трагическихъ поэтовъ. Эти уроки совершен
но не похожи были на тЪ, которые задаются учителемъ 
современной школы въ классе и выучиваются детьми дома.

Чтобы запечатлеть какой-нибудь текстъ въ памяти 
учениковъ, учитель произносилъ его передъ ними по частямъ,

I



а они повторяли слышанное стихъ за стихомъ или фразу за 
фразой. Это была какъ бы диктовка, но предназначенная не 
для записывашя. Ученики подходили къ учителю одинъ за 
другимъ или все вм есте  и отвечали ему урокъ до  гЬхъ 
поръ, пока не заучивали его вполне твердо.

Большую роль въ воспитанж играла музыка, которой 
обучали китаристы. Единственными употреблявшимися въ 
Греши инструментами были цитра, или лира, и флейта. 
Рисунки на вазахъ даю тъ намъ понят!е о применявшихся 
тогда способахъ обучешя. Сначала учитель исполнялъ 
какую-нибудь apirc>, а ученики повторяли ее вследъ  за нимъ. 
Д ети  распевали также произведешя лучшихъ лириковъ съ 
аккомпаниментомъ лиры или безъ  него. Греки приписывали 
музыке способность оказывать особое вл!яше. Платонъ 
утверждаетъ, напримеръ, что это  искусство внушаетъ чело
веку  стремлеше къ добродетели, а Д ам онъ *) провоз
гл аш ал ^  какъ основное правило, что нельзя изменять 
музыкальныя правила безъ  потрясешя государства.

Но въ глазахъ громаднаго большинства грековъ музыка 
преследовала только одну ц е л ь —быть украшешемъ чело
века. М олодой аоинянинъ изучалъ ее потому, что эти 
уроки были естественнымъ дополнешемъ его учебныхъ 
занятШ, и потому, что человекъ благороднаго происхождешя 
долженъ для развлечешя уметь играть на лире. Но музыка 
играла роль не только искусства для удовольств1я: благо
родство ея мерныхъ звуковъ и неразрывно соединенная 
съ нею поэз1я возвышала сердца и освобождала ихъ отъ 
мелочныхъ побуждеьш.
(По G i r a r d ,  l’Education athenienne, 2 ч., кн. I, гл. 2 и 3).

5. Гимнастика.

Гимнастика становилась для юноши-грека предметомъ 
серьезныхъ занятш только съ четырнадцатилетняго воз
раста. Главными упражнешями, которымъ мальчиковъ

*) Дал» о н ъ  — греческш ф илософ ъ изъ Сиракузъ, жилъ въ IV в- 
д о  P . X.
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обучалъ педотрибъ, были борьба, бегъ, прыганье, метанье 
диска и дротика.

Самымъ стариннымъ и наиболее почитаемымъ упражне- 
шемъ была борьба, потому что она требовала одновремен
но и силы, и ловкости, и присутсгая духа, а кром е того она 
приводила въ дЬйств1е всЬ мускулы. Борьба происходила 
въ грязи или въ пыли. Грязь увеличивала ея трудность: она 
препятствовала сохранешю равнов1>ая; а такъ какъ против
ники катались въ ней другъ на друге, то тел о  ихъ, уже 
скользкое отъ  масла, которымъ ихъ мазали, и струившагося 
пота, было почти невозможно схватить и удержать.

Пыль, наоблротъ, прилипая къ телу, облегчала борьбу; 
ее умышленно подымали облаками, которыя осаживались 
на противника и позволяли схватить его такъ крепко, что 
онъ не могъ выскользнуть. Этотъ мелкш, прилипающж къ 
телу  песокъ предохранялъ также отъ  простуды: закрывая 
поры, онъ защищалъ борца отъ  порывовъ р-Ьзкаго ветра, 
который дкпалъ иногда климатъ Аттики такимъ суровымъ. 
Бывало, что по окончанш борьбы борцы еще разъ катались 
въ этой благодетельной пыли, чтобы осушить свои тела; 
затем ъ они очищались съ помощью банной скребницы *), 
мылись въ бассейне и, конечно, снова натирались масломъ, 
чтобы придать суставамъ всю ихъ гибкость.

Ц елью  борцовъ было положить своего противника на 
спину такимъ образомъ, чтобы онъ коснулся земли обеим и  
лопатками. Чтобы считаться победителемъ, надо было 
трижды достигнуть того же результата. Борьба, следова
тельно, состояла въ томъ, чтобы повалить на землю, не 
нанося ударовъ. Отсюда—различныя хитрости и настоящее 
искусство, малейапе оттЬнки котораго греческш языкъ 
ум елъ передать. Два главныхъ вида этого состязашя 
состояли въ борьбе, при которой или держались на ногахъ, 
или катались по земле. Въ первой старались повалить своего 
противника, сами оставаясь на ногахъ; во второй, часто 
предшествовавшей первой, оба борца, переплетаясь телами

') Это былъ небольшой металлическш инструментъ съ ручкой, 
которымъ проводили по кожЪ, чтобы очистить ее отъ  грязи. (Примпч. 
тшора).
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на земле, пытались положить другъ друга на лопатки: бла
годаря этому борцы вертелись и катались по земле, внезапно 
переменяя положеше, и то одинъ, то другой изъ нихъ 
находился наверху до того момента, когда более  сильный 
или более  ловк 1 й не притискивалъ своего товарища къ 
зем л е  и не заставлялъ его признать себя побеж денны ми

Б-Ьгъ былъ также однимъ изъ самыхъ старинныхъ упраж- 
ненш: онъ укреплялъ мускулы ногъ и легюя. Д л е  увели- 
чешя трудности его, состязающихся заставляли бежать по 
песку. Было несколько видовъ бега: простой бегъ, когда 
пробегалась одна стад1я (185 метровъ); двойной бегъ, или 
д | 'о л  ъ, когда требовалось пробежать стадш и возвратиться 
къ пункту отправлешя; гиппическш бегъ, когда надо было 
сделать тотъ  же пробегъ, что лошадь на ипподроме, т. е. 
когда отъ  пункта отправлешя до конечнаго пункта и об
ратно прибегали дважды, а это составляло четыре стадш. 
Наконецъ, большой бегъ, или д о л и х о н ъ ,  при которомъ 
разстояше пробега было различнымъ и достигало иногда 
двадцати четырехъ стадШ (3.840 метровъ). Когда разстоя
ше пробега было невелико, более  всего ценилась скорость; 
при большихъ разстояшяхъ быстроте б ега  предпочитали 
уменье сохранять все время одинаковый шагъ и искусно 
сберегать силы. Повидимому, педотрибъ не обучалъ своихъ 
учениковъ бегу  съ оруж!емъ. Это атлетическое упражнеше 
было слишкомъ тяжелымъ для юношей. Б е гъ  съ факелами 
также не былъ въ обычае на палестре *): его приберегали 
къ известнымъ торжествамъ, праздновавшимся отчасти и 
ночью; это  было не столько гимнастика, сколько родъ з р е 
лища.

Прыжокъ можно разсматривать, какъ одинъ изъ видовъ 
беганья. Д е ти  перепрыгивали более или менее широю’е 
рвы, въ зависимости отъ  ихъ возраста; они брали также 
и друпя препятсгая. Чтобы увеличить свой весь  и благо
даря этом у прюбрести возможность употребить большее 
усшне, они брали въ каждую руку по свинцовой гире. Гири 
не только увеличивали в е с ь  тела: ими пользовались и для

*) П а л е с т р а —лгЬсто для гимнастическихъ упражнешй
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удпинешя скачка; в ь тотъ  моментъ, когда делался скачокъ, 
руки съ гирями выставляли быстрымъ движешемъ впередъ; 
э г о  также влекло атлета впередъ и заставляло его падать 
дальше, ч'Ьмъ если бы онъ довольствовался только сво- 
имъ собственнымъ в-Ьиомъ.

Дискъ и дротикъ игррли важную роль въ палестрахъ. 
Первый развивалъ мускулы рукъ и плечей; второй, укр1>- 
пляя руки, давалъ упражнеше меткости п а з а .  Дискъ пред- 
ставлялъ собой сплошной бронзовый кругъ съ различнымъ

Рисунокъ на греческой вазЪ; верхняя половина—гимнастичесюя упраж-
нешя эф ебовъ .
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д1аметромъ. То усил 1‘е, которое приходилось дълать, чтобы 
ззять и вращать этотъ  кругъ изъ полириеаннаго металла, 
было первымъ полезнымъ для пальцеръ упражнешемъ. 
Бросали дискъ какъ правой, такъ и левой рукой—безраз 
лично; было также два способа бросать; въ вышину или 
въ горизонтальномъ направлеши. Было также упражне- 
Hie, состоящее въ томъ, что, бросал дискъ вверхъ и, м о-  
ж егъ быть, заставляя его вращаться, ловили его плашмя

Обучеше эф ебовъ  гимнастикЪ.

на ладонь и переднюю часть руки. При бросанш въ гори
зонтальномъ направленж отводили руку назадъ и давали 
ей размахъ, а чтобы придать большую силу полету диска,.
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делали быстро нисколько шаговъ впередъ. Цель, до кото
рой надо было добросить дискъ, не определялась: когда 
было несколько состязающихся, тотъ, дискъ котораго упах.ъ 
дальше всехъ, считался победителемъ.

Для метанья дротика необходимо было облагать силой 
въ такой же м ере , какъ и ловкостью: надо было метить 
въ цъль, а чтобы попасть въ нее, необходимо было им еть  
верность глаза и правильное чувство разстояшя. Д е т ям ъ  
остерегались давать въ руки военные дротики: неосторож
ность въ этомъ случае могла быть гибельной для нихъ. 
Имъ предоставляли просто палки определенной длины. 
Чтобы бросать эти палки, еще въ старину явилась мысль 
прикрепить къ нимъ ремешокъ, въ который продевали 
указательный и среднш палецъ, или просто указательный; 
это помогало сразу и увеличить силу бросашя предмета, и 
дать ему более  правильное направлеш'е. Но вообще моло
дые люди, повидимому, мало пользовались этимъ приспо- 
соблешемъ. При меташи дротика имело значеше, за какое 
м есто  брали его. Если держали слишкомъ близко къ концу, 
упражнеше становилось черезчуръ легкимъ; кажется, пред
лагалось держать его посредине. Взявъ это оруж1е рукой 
въ  соответствую щ емъ м есте , его подымали на высоту

уха и затем ъ  бросали, 
быстро делая  несколько 
шаговъ впередъ.

Учитель пристально 
сл ’Ьдилъ за этими разно
образными упражнешями: 
съ палочкой въ руке, онъ 
наблюдалъ з а д Ь й с т я м и  
молодыхъ людей, хва- 
лилъ ихъ, дЬлалъ заме- 
чашя, предлагалъ вопро
сы и давалъ объяснешя. 
Въслучае необходимости 
онъ безъ колебанш сни- 
малъ свой плащъ и при- 

Э ф ебъ  на конЪ. м ером ъ  погтверждалъ
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объяснеше. Въ эгихъ занятМяхъ ему помогали сами молодые 
люди. На палестрахъ происходило настоящее взаимное обу- 
чеше: дети старались научить другъ друга и руководить 
упражнешями своихъ товарищей. Быть можетъ, педотрибъ 
назначалъ б ол ее  сильныхъ изъ нихъ своими помощниками.

Помимо этихъ состязанш, были и друпя  упражнешя, * 
составлявш 1 я какъ бы дополнительную гимнастику. Такь, 
напримеръ, молодые люди для развит 1'я гибкости делали 
особыя движения, которыя становились б ол ее  сложными, 
если брали въ руки гири.

Существовали также особыя упражнешя съ обручемъ и 
игра въ мячъ. Греки занимались и кулачными боями; это 
былъ видъ борьбы, въ которой борцы наносили другъ 
другу удары кулакомъ или— разновидность этого состяза- 
шя, когда вм есте  съ ударами кулакомъ старались схва
тить другъ друга. К ром е того, юношей обучали и воен
ному искусству; учили также верховой езд Ь , по крайней 
M tpe, мальчиковъ изъ богатыхъ семей. Что касается тан- 
цевъ, то они, повидимому, не принадлежали къ обычнымъ 
предметамъ преподавашя.

(P. G i r a r d .  L’Education athenienne, стр. 194—213).

6. Вы сш ее образоваш е.

Сверхъ обычныхъ школьныхъ занятш существовали еще 
таюя, которыя были какъ бы предметомъ роскоши; они 
никогда не сдвлались слишкомъ распространенными, но 
все же развивались все больше и больше въ конце V и 
въ т е ч е т е  всего IV вековъ. Предметы, преподававипеся въ 
предшествующую эпоху, перестали удовлетворять умствен
ные запросы грековъ, которые принялись за  изучен 1‘е рисо- 
вашя и разныхъ наукъ, а именно—геометрш, астрономш, 
географш и, наконецъ, реторики и философж. Человече- 
ск 1 я познаш'я сделали въ эту эпоху болыше успехи во 
всехъ этихъ отделахъ, а потому было вполне естественно, 
что при воспитанш юношества должны были воспользо
ваться ими. Но нетрудно догадаться, что это расширеше
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занятж происходило въ силу обстоятельствъ только для 
самыхъ богатыхъ и самыхъ интеллигентныхъ аеинскихъ 
юношей; потому-то и среди слушателей Сократа можно 
встретить только сыновей состоятельныхъ семей. Крайше 
консерваторы, какъ, напримеръ, Аристофанъ *), могли по
рицать или осмеивать это  нововведеш'е, но оно, несмотря 
на это, продолжало существовать.

Платонъ 2) превосходно изображаетъ, какъ велика была 
пытливость ума этихъ молодыхъ людей и какое впечат- 
л еш е  производили на нихъ слова учителя:

„Юноша", говоритъ онъ, „впервые вкусившш изъ этого 
источника, получаетъ такое наслаждеше, какъ будто бы 
онъ нашелъ сокровище премудрости. Онъ преисполненъ 
наслаж детя . Съ восхищешемъ вспоминая всЬ речи, онъ  
то старается свести Bcfc идеи къ единству, то, какъ бы раз- 
вернувъ передъ собой рядъ идей, разсматриваетъ каждую 
изъ нихъ отдельно; возникающими при этом ъ вопросами 
онъ ставитъ въ большое затруднеш'е прежде всего самого 
себя, а зат’Ьмъ всЬхъ окружающихъ, каковы бы они ни 
были — молодые, старые, люди его возраста, не щадя ни 
отца, ни матери, ни кого другого, кто его слушаетъ".

Бывшш стратегъ Д ем одокъ пришелъ советоваться съ  
Сократомъ о своемъ сыне Т еагё: „Некоторые молодые 
люди", говоритъ онъ, „повторягатъ передъ нимъ речи, ко- 
торыя волнуютъ его, и онъ завидуетъ этимъ юношамъ- 
Давно уже онъ пристаетъ ко мне, говоря, что я долженъ 
позаботиться о немъ и нанять софиста, который сде- 
лалъ бы его мудрымъ. Но я думаю, что онъ подвергнется 
большой опасности, если пойдетъ къ софистамъ. Д о  сихъ 
порь  я своими убеждешями удерживалъ его, но теперь я 
больше не въ состояш'и делать это; поэтому я думаю, что 
лучшимъ средствомъ б уд етъ—уступить ему".

На разсвете  Гиппократъ громко постучалъ въ дверь 
своей палкой. Когда ему отворили, онъ поспешно 
вошелъ, говоря громкимъ голосомъ: „Сократъ, проснулся

J) См. прим. на стр. 38.
2) См. прим. на гтр, 8
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ты или еще спишь?11—Я узналъ его голосъ и отв'Ьчалъ 
ev\y: „Ну, хорошо, Гиппократъ, как1я у тебя новости?"— 
„Только пр1ятныя“,—„Отлично! Что же это  такое, и почему 
ты пришелъ въ такое время?1* — „Протагоръ пргЬхалъ", отв1>- 
чалъ онъ.—„А теб-fe что до этого? РазвЪ Протагоръ вино- 
ватъ въ чемъ-нибудь передъ тобой?"— „Да, клянусь богами! 
потому что онъ одинъ—мудрецъ и не удЬляетъ мнЪ своей 
мудрости".— „Но, во имя Зевса! дай ему денегъ, и ты мо
жешь слушать его рЪчи; тогда онъ сд&паетъ и тебя мудре- 
цом ъ“.— „О, если бы небесамъ было это  угодно! Я не по- 
жал’&пъ бы ни своего имущества, ни д о с т о я т я  своихъ 
друзей. Я, впрочемъ, затЪмъ и пришелъ, чтобы ты сказалъ 
ему обо MH-fe. Говорятъ, что никто не влгдЬетъ лучше 
его искусствомъ рЪчи. Мы могли бы отправиться къ нему, 
чтобы застать его еще дома. Онъ живетъ у Калл!я“.

Алкив1адъ говорилъ о СократЪ въ слЪдующихъ вы- 
ражешяхъ: „Когда я слушаю его, сердце мое бьется, я 
плачу и вижу, что мнопе друпе  дЬлаю тъ то же. Часто 
онъ трогаетъ меня до такой степени, что мой образъ  
жизни кажется мн-fe невыносимымъ. И ты, Сократъ, не ска
залъ бы, что это неправда, такъ какъ даже теперь я чув
ствую, что, если бы я услышалъ тебя, я не имЪлъ бы силъ 
устоять и былъ бы тронутъ, какъ всегда. Онъ принуждаетъ 
меня сознаться, что, нуждаясь во многомъ, я пренебрегаю 
самимъ собой, чтобы заниматься дЬлами аоинянъ. Поэтому 
я принуждаю себя б-Ьжать отъ  него, какъ отъ сирены, и за
тыкаю себ’Ь уши, чтобы не состариться, сидя около него. 
Я испытываю передъ нимъ то, на что никто не считаетъ 
меня способнымъ,—стыдъ. Я красною только передъ нимъ, 
потому что я самъ чувствую, что не могу ничего возра
зить ему: я не могу сказать ему, что не долженъ сл'Ьдэ- 
вать его совЪтамъ; однако, покинувъ его, я проникаюсь 
желашемъ нравиться народу. Поэтому я избегаю  его, какъ 
б"Ьглый рабъ, и, когда я вижу его, я красн-Ью отъ  мысли, 
каюя признан 1 я я сд&палъ ему. Часто я желаю, чтобы его 
больше не было на св-ferfe. Но если бы это  случилось, я 
былъ бы огорченъ еще больше; такимъ образомъ, я не 
знаю, что д-Ьлать съ  этимъ челов'Ькомъ".

и \ и Ро. (По П л а т о н у )  6
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7. Модный учитель.

Изъ всЬхъ учителей, обоащавшихся къ молодежи, не 
было никого популярнее Исократа. Онъ и самъ хвалился 
этимъ и подъ конецъ своей жизни съ гордостью вспоми- 
налъ, что за его указашями приходили изъ далекихъ местъ . 
Онъ рисуетъ скорбь всЬхъ этихъ иноземцевъ, которые, 
покидая его, чтобы возвратиться морскимъ путемъ къ 
себ е  на родину, разставались съ  нимъ со слезами. Аоиняне, 
повидимому, не менее горячо относились къ его урокамъ. 
Онъ былъ, очевидно, самымъ моднымъ риторомъ своего 
времени: учениковъ у него было больше, ч ем ъ  у всехъ  
его соперниковъ вм есте .

Для того, чтобы получить у него образоваше, надо 
было посещ ать его уроки три или четыре года. Его уче
ники по пронсхождешю принадлежали главнымъ образомъ 
къ состоятельнымъ семьямъ; а потому полученное ими 
предшествующее образоваше и давало имъ возможность 
воспринимать подобныя заняли; кром е того, они не имели 
нужды зарабатывать себе  средства къ жизни. Въ качестве 
доказательства достаточно пробежать списокъ его слуша
телей. Мы находимъ среди нихъ мночисленныя имена людей, 
увенчанныхъ золотыми венками за услуги государству, сле
довательно, они были участниками крупныхъ с о б ь т й  и при
надлежали къ той аристокрапи, которая управляла Аоинами 
и держала въ своихъ рукахъ военное начальствоваше, 
посольства, все вл|'яше и почетъ. Молодые люди, стремив- 
пл'еся къ его беседамъ, принадлежали кь  лучшему аоин- 
скому обществу.

Повидимому, Исократъ не требовалъ платы отъ  своихъ 
слушателей-аоинянъ, но иностранцы должны были платить по
1.000 драхмъ (около 370 руб.). Эти последше посещали 
его уроки въ больш омъ количестве, и ихъ приверженностью 
късвоемуучителю объясняется его большоесостояше. Н оэто  
не было однако единственнымъ источникомъ его богатства. 
Его ученики-аоиняне расплачивались съ нимъ великолеп
ными подарками. Такъ, одинъ изъ его учениковъ пода- 
рилъ ему однажды талантъ (около 2.220 руб.). Прибавимъ къ
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этому, что цари и тираны, съ которыми онъ входилъ въ 
сношеш'я, отправляя имъ похвальныя послатя , перемЪшан- 
ныя съ указашями, великодушно вознаграждали его крас- 
Hop"fe4ie, такъ, наприм-Ьръ, царь кипрсю'й Никоклъ запла- 
тилъ ему около двадцати талантовъ (около 44.500 руб.) 
за составленную имъ для него речь. Понятно поэтому, 
откуда у Исократа явилось громадное богатство, которое 
враги его вменяли ему въ такое великое преступлеше. Это 
крупное состояше и бывшж сггЬдсшемъ его пышный образъ 
жизни еще больше увеличивали обаяш'е учителя въ глазахъ 
утонченной и светской молодежи, любившей, чтобы наука 
являлась передъ ней подъ изящной внешностью.

(P. G i r a r d ,  L ’Education athenienne, стр. 307—309).

8. Внеш кольное воспиташ е ребенка-

Школа въ Греши не была единственнымъ мЪстомъ, где 
прюбретались знашя; самая жизнь въ тесно сплоченной 
средЬ, где  малейшее событ1е сейчасъ же становилось об- 
щественнымъ достояш емъ и подвергалось обсуждешю, 
очень содействовала умственному развитию.

Крупные политичесюе процессы вызывали значительное 
стеч ете  народа; важность привлекавшихся къ обсуждешю 
вопросовъ, талантъ, известность ораторовъ собирали во- 
кругъ судей напряженно-внимательную толпу. Когда прешя 
сторонъ заканчивались, публика говорила о нихъ, и въ 
т е ч е т е  долгаго времени они служили матерьяломъ для 
разговоровъ. Ребенокъ не оставался чуждымъ всему про
исходящему: шумъ об ъ  этихъ знаменитыхъ процессахъ 
доходилъ и до его ушей, и онъ со страстью сггЬдилъ за 
ихъ ходомъ.

Воспитательное вл|'яш'е на ребенка имели также театры, 
такъ какъ намъ известно, что они были открыты для него. 
Но водили ли его на всяю'я представлетя?  Онъ бывалъ на 
трагед 1 яхъ, въ этом ъ нетъ  никакого сомнешя; какъ ни 
странно, но, повидимому, онъ присутствовалъ* и на пред- 
ставлешяхъ комедш. Легко догадаться, насколько полезны

6 -:=
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были для его умственнаго развитая эти литературный 
празднества. К ром е того, на такихъ собрашяхъ онъ слу- 
шалъ, какъ герольдъ провозглашалъ награды, присужден- 
ныя лицамъ, которыхъ народъ хотЪлъ почтить; такимъ 
образомъ ребенокъ узнавалъ, какъ отечество вознагражда- 
етъ  заслуги и какъ прославляются те , кто служатъ общ е
ству. „Разве  вамъ неизвестно11, сказалъ Эсхинъ 1), закан
чивая свою речь противъ Ктесифона, „что воспитательное 
действ1е на молодежь оказываетъ не столько школа и в с е  
т е  места, гд е  развиваютъ ихъ умъ, какъ эти публичныя 
провозглашешя герольдовъ?“ Онъ разум еетъ  тутъ  т е  по- 
становлешя, которыя читались въ театре  и которыя вклю
чали упоминашя о венкахъ и почестяхъ, даруемыхъ гра- 
жданамъ за ихъ заслуги передъ государствомъ. Считалось, 
что въ Аоинахъ эти награды раздавались строже, чем ъ  въ  
другихъ городахъ.

Въ обществе, гд е  примеръ оказывалъ такое сильное 
вл!яше и где  всем ъ охотно пользовались какъ воспита- 
тельнымъ средствомъ, какъ урокомъ для будущаго, по
добная справедливость и торжественность при раздаче 
наградъ должна была возбуждать юношество; для него э то  
была школа гражданскаго соревноватя.

(P. G i r a r d .  L ’Education athenienne, стр. 258—261).

9. Авинская девуш к а.

1 Д о  брака, въ который аеинянки вступали чаще всего 
около пятнадцати летъ , о н е  жили въ глубине гинекеевъ 2), 
въ уединенш, куда не доходилъ извне никакой шумъ, ни- 
каюя волнежя. Для девушки можно было, несомненно, 
пожелать более  укрепляю щ аго воспиташя, которое, при
ведя ее въ соприкосновеше съ внешнимъ м 1'ромъ, подго
товило бы ее этимъ самымъ къ предстоящимъ ей впослед- 
ctb i'h  обязанностямъ; но никакая другая система не могла

f) Э с х и н ъ —аеинскж  ораторъ lV -ro вЪка до  P. X .
')  Г и н  е к е е м ъ  называлась та часть дома, гдЬ обыкновенно 

находились женщины и куда посторонне никогда не допускались. 
( Нрнмгъч автора .
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выработать въ ней въ такой м е р е  скромность и нежность— 
качества, которыя греки особенно стремились привить жен
щине. Они, повидимому, опасались, что при раннемъ знанш 
жизни и житейскихъ испытанж душа проиграетъ больше, 
ч ^м ъ  выиграетъ: если она прю брететъ  даже больше тон
кости и проницательности, то э то тъ  опытъ будетъ купленъ 
дорогой ценой. Что сделалось бы съ ясностью мысли и 
внутреннимъ миромъ, которымъ эллины придавали та
кую цену, при преждевременномъ знанш жизни и наполняю- 
щ ихъ  ее бедствш. Искали они этого или нетъ, но во 
всякомъ случае воспиташе, получаемое девушками, въ 
результате поддерживало въ последнихъ такое настроеше 
духа.

Въ д е тс тв е  девочки росли, окруженныя тщательными 
заботами матерей или кормилицъ; съ возрастомъ оне  
пр!учались къ работамъ надъ шерстью и къ тканью. Сидя 
п о д л е  своихъ матерей, оне  учились достигать совершенства 
въ рукодеш'яхъ, которыя составляли главное занят1е и 
честь женщинъ. Ничто не тревожило ихъ въ этой мир
ной работе. Дверь внутренняго помещ еш я была для нихъ 
какъ бы преградой, которую оне  почти никогда не пере
ступали, и никто постороншй не проникалъ къ нимъ никогда.

Впрочемъ, эта жизнь не была однообразной. Речь  ведь 
идетъ объ  Аеинахъ, поэтому любовь къ искусству нашла 
дорогу  даже въ гинекей, несмотря на его замкнутость. 
И къ упомянутымъ чисто практическимъ свед еш ям ъ , со- 
общ аем ы м ъ девушкамъ, присоединялись некоторыя друпя, 
какъ, напримеръ, чтеше, письмо, музыка. Впрочемъ, не 
с л ед у етъ  делать  ника- 
кихъ преувеличешй: греки 
никогда не прилагали за
боты объ  умственномъ 
развитш женщины и npi- 
общенш ея къ  т е м ъ  бла- 
городнымъ занят1ямъ, 
которыя возвышаютъ и 
укрепляю тъ душу. Но 
музыка у народа съ такой Поминальное жертвоприношеше.
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утонченной и живой впечатлительностью была ч-Ьмъ- 
то большимъ, чем ъ  простое отдохновеш'е: она уравнове
шивала движешя души, вызывая въ ней и з в е с т н ы е  гармо- 
ническ 1'я впечатлеш’я, которыя медленно и почти незаметно 
проникали въ умъ и вл!яли на его складъ.

[ Кроме того, въ ръдкихъ случаяхъ, девуш ка могла выхо
дить изъ своего убежища. Она появлялась въ некоторыхъ ре- 
липозныхъ ц е рем отяхъ  и принимала учаспе въ хоровыхъ 
танцахъ. Иногда на нее падалъ выборъ нести во время 
празднества священныя корзины: или, если она принадле
жала къ аристократической фамилш, ей давали вышивать

Релипозная процеса'я женщинъ.

предназначенное Аоине покрывало, которое должно было 
торжественно проследовать въ процессш на Велиюя Па- 
наеинеи ’). Когда девуш ка з а т е м ъ  возвращалась въ роди- 
тельск!'й домъ, въ т е ч е т е  долгихъ часовъ работы, склонив
шись надъ своимъ станкомь, она предавалась воспомина- 
шямъ о празднике, на которомъ она присутствовала, и ея 
душа наполнялась прекрасными и грацюзными образами.

Пока ея ловю'е пальцы перебрасывали челнокъ, она 
снова мысленно видела стройный порядокъ священнаго 
празднества, движеш'я хоровъ и благородную архитектуру

‘) Праздникъ въ честь богини Авины и аеинскаго государства.
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храмовъ. Когда т е ч е те  жизни такъ однообразно, то малей- 
омя с о б ь т я  кажутся значительными и оставляютъ продол
жительные сл ^д ы .1 Релип'я, дававшая молодой аоинянке 
возможность въ ръдкихъ случаяхъ видеть мелькомъ вн-Ьш- 
шй М1ръ, и именно во время этихъ поразительно-изящныхъ 
празднествъ, была небезполезна при  воспитанш ея ума; 
она не нарушала тишины гинекея, но какъ бы оживляла 
его тщательно хранимыми воспоминашями, которыя помо
гали развит1ю въ ея д уш е  чувства порядка и гармонш.

Такимъ образомъ, если мы при изучеши занятж грече
ской девушки и редкихъ развлеченж, прерывавшихъ ихъ, 
отбросимъ все  подробности, то получимъ цельное впе- 
ч а т л е т е ,—в п е ч а тл е те  чего-то скромнаго и сдержаннаго: 

1 это была жизнь однообразная и мирная, зависимая, но не 
унизительная: н евед ет 'е  девушки тщательно поддержива
лось, но не для пониж етя  умственнагс уровня женщины, 
а для сохранешя во всей неприкосновенности тонкости ея 
души и того цветка целомудр|'я, который еше не увялъ 
подъ вл 1'яш'емъ знашя зла или подозреш я его существо- 
в а т  я.

( L a l l i e r .  De la condit. de la femme, стр. 41—44).

10. 9<i>e6iji.
Въ восемнадцать л е т ъ  аоинянинъ выходилъ изъ юно- 

шескаго возраста и вносился въ общ ж  списокъ гражданъ. 
Съ этого времени онъ становился граждански и политически 
полноправнымъ человекомъ. Т е м ъ  не менее, въ те ч е те  
двухъ последую щ ихъ л е т ъ  онъ подлежалъ отбывашю 
известнаго рода искуса въ корпорацж эфебовъ; освобо- 
ж пались отъ  этого только одни несостоятельные люди.

Эфеб1я была государственнымъ учреждешемъ: ея уставъ 
целикомъ исходилъ отъ  сената или отъ  народа; ея глав
ные чиновники были городскими должностными лицами, а 
высшая власть надъ нею принадлежала стратегамъ.

Очень возможно, что до македонской эпохи *) эфе- 
бамъ давалось только военное образоваше. Въ надписяхъ

*) Т. е. д о  IV в. д о  P. X.
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часто повторяются указашя, что эфебы выступили изъ 
города въ лагери. „Они поселялись въ д е м а х ь 1) и кр-feno- 
стяхъ, становились лагеремъ на границахъ". „При всЬхъ 
своихъ переходахъ они уважали владЬжя, черезъ которыя 
проходили, и заслуживали только похвалу'1. Одной изъ 
целей этихъ прогулокъ за пределы Аеинъ должна была 
быть безопасность деревень и надзоръ за дорогами; они 
были какъ бы подвижной жандармер1ей, а въ то же время 
пр 1'учались владеть оруж1емъ и переносить утомлеше.

Подробностей мы не знаемъ, но К сеноф онтъ  и Пла- 
тонъ даю тъ намъ картину этой жизни на чистомъ воз
духе. „Пусть они оыщутъ по полямъ, пусть охотятся въ 
горахъ, пусть пр!учаются переносить голодъ; кто ничего 
не убилъ, будетъ есть  только каюя-нибудь травы“; спали 
они тамъ, где  ихъ захватила ночь, и, завернувшись въ 
плащъ, ждали восхода солнца.

Эфебы на коняхъ.

Платонъ высказываетъ пожелаше, чтобы молодые люди 
обучались тактике, маршировке, военнымъ передвиже- 
ш'ямъ и искусству устраивать лагери. Это, конечно, и было 
главной целью такихъ экскурсий, когда эфебы носили 
наименоваше та^талои Ихъ пр1учали обращаться съ воен-

■) Д е м  ы—селен1я въ древней Аттика.
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ными машинами, въ частности съ катапультой '), метать 
дротикъ и пользоваться к е с тр о м ъ 2). Ихъ отправляли на

государственные корабли и указывали имъ правила м о р 
ского искусства.

Кром-fe космета, который являлся начальникомъ эфебш,

Сцена изъ греческой жизни.

въ число учителей этой коллегш входили: педотрибъ, вы
давили вс-fe физическ 1'я упражнеш'я; гопломахъ, или учитель

') К а т а п у л ь т  а —военная машина для метанья стрЪлъ. дротиковъ  
и камней.

2) К е с т р ъ —особый видъ дротика.
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фехтовашя; аконтистъ, обучавшж метать дискъ; афетъ. или 
учитель, преподававшш, какъ обращаться съ метатель
ными машинами; токсотъ, который обучалъ с тр е л ьб е  изъ 
лука. Это простое перечислеше свидетельствуетъ въ доста
точной степени о военномъ характере корпорацш эфебовъ. 
Однимъ словомъ, до тЬхъ поръ, пока Аоины сохраняли 
свободу, въ э ф е б е  видели не столько будущаго гражда
нина, сколько будущаго воина.
(По D u m o n t  Essai sur l’ephebie atrique, I, стр 146—150,

177 и сл.).

11. Клятва ЭФебовъ.

Въ первый годъ пребы ватя  въ эфебш, въ м ес яц е  Бое- 
д р о м ю н е  ') эфебы съ оруж1емъ въ рукахъ являлись въ 
храмъ Аглавры и тамъ въ присутствж членовъ своихъ 
демовъ приносили такую клятву:

„Клянусь никогда не позорить это священное оруж1е, 
никогда не покидать своего м еста въ битве. Одинъ ли, 
со в eft ми ли вм есте  я буду сражаться за своихъ боговъ 
и за свой очагъ. Я оставлю после себя свое отечество не 
уменьшеннымъ, но более  могущественнымъ и более  креп- 
кимъ. Я буду повиноваться приказашямъ, которыя про- 
диктуетъ мудрость должностныхъ лицъ; я буду подчи
няться и т-Ьмъ законамъ, которые находятся въ силе въ 
настоящее время, и тем ъ , которые будутъ постановлены 
народомъ. Если кто-нибудь захочетъ ниспровергнуть эти 
законы или не будетъ повиноваться имъ, я не потерплю 
этого и буду сражаться за нихъ одинъ или вм есте  со всеми. 
Я буду почитать предковъ моего отца. Беру въ свиде
тели Аглавру, Эш'ал 1'я, Ареса, Зевса, ©алло, Авксо и Ге
гемону 2)“.
(С т о б е й. Florilegium, XLI11,48. П о л л у к с ъ, VIII, 105. J1 и- 
к у р г ъ .  Речь противъ Леократа, 77. D u m o n t .  L’ephebie 

attique, I, стр. 9— 10).

1) Сентябрь, см. стр. 18.
1 А г л а в р а была дочерью Кекропса; легенда о ней входила въ 

самыя сгаринныя аеинсю я предашя. Э н 1 а л 1 Й былъ богъ-покровитель
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12. ЭФебы вн1Ь службы .

Въ V и IV стол'Ь’пяхъ  эфебы не были расквартированы 
по казармамъ; они могли жить, гд-fe имъ угодно. Н екото
рые изъ нихъ жили въ Аеинахъ, друг!е— въ окрестныхъ 
демахъ, не неся обязательства покидать свое жилище и 
собираясь влгЬсгЬ только, когда ихъ созывали. Въ проме- 
жуткахъ между этими созывами они, какъ обыкновенные 
солдаты, были свободны и могли заниматься своими д е 
лами и употребляли время  по своем у усмотрЪн1Ю. ВнЪ 
службы они продолжали вести привычный имъ блестячий 
образъ  жизни, дЪля время между уроками, за которые 
они много платили, и дорогостоящ ими развлечешями. 
Именно ихъ рисуетъ намъ Исократъ, когда говоритъ о б ъ  
этихъ изн'Ьженныхъ юношахъ, охлаждающихъ вино въ 
эннеакрунской водЪ ’), кутящихъ вм-fccrfc по кабачкамъ, 
проводящихъ дни за игрой въ кости или веселящихся у 
флейтистокъ. Собираясь по временамъ большими компа- 
шями на шумныя пирушки, они назывались шутливыми 
прозвищами и наводили ужасъ на мирныхъ гражданъ сво
ими странными выходками и п резрЪ тем ъ  ко всему обще
принятому. Ихъ встречали въ судахъ, на собрашяхъ, гд’Ь- 
должны были выступать знаменитые ораторы. М нопе изъ 
нихъ посещали также гимназж, которыя служили въ IV 
B'feK'fe м^стомъ свидашя изящнаго общества. Эсхинъ вспо- 
минаетъ, что его старшш братъ Филохаръ, человЪкъ не-

орумая. © а л л о  была одной изъ богинь, олицетворявшихъ часы, сим- 
волъ юности. А в к с о  и Г е г е м о н а —  двЪ  хариты, или  грации, дарую щ 'ш  

силу и мощь тЪмъ, кто вступалъ на арену общ ественной жизни подъ  
ихъ покров и те л ьст в омъ.

Д ю монъ указываетъ, что клятва эта неполная. Плутархъ (Жизнь 
Алкив!ада, 15) даетъ  ещ е одну. несомненно измененную  ф разу. О на, 
вероятно, гласила следую щ ее:

..Эфебы клянутся защищать все, что включено въ наши границы, 
т. е. всЪ безъ  исключешя виноградники и (существуюшля въ Аттик-Ь) 
оливковыя деревья: наша граница простирается д о  того предала. гд-fe 
н1,тъ бол-fee культуры т. е. до  горъ и моря-. < Примгъч. автора).

1 Вода изъ одного источника въ Аеинахъ-
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заурядный, любилъ посещ ать гимназш *); онъ  и самъ хва
лится т'Ьмъ, что проводилъ тамъ мнопе часы въ бесЪдахъ 
съ прекрасными юношами. Появлеше въ гимназ1яхъ дока
зывало, что человеку нечего было делать, что онъ не имЪлъ 
нужды зарабатывать себе  средства къ жизни; это свиде
тельствовало также, что у него были болышя связи, 
потому что юноши, съ которыми тамъ встречались, были 
богаты и часто знатны. Вотъ почему тщеславный у ©ео- 
фраста 2) считаетъ своимъ долгомъ появляться тамъ. Такъ 
обстояло д ело  уже въ V веке :  всадники Аристофана3), такъ 
гордо требующее права мирно проводить время въ гимна- 
з1яхъ, представляютъ собой аристократическш слой аеин- 
ской молодежи. Верховая е зд а  и гимнастика были т е  два 
искусства, которыя шли рука объ  руку и которыми дол
женъ былъ заниматься всяюй гражданинъ известнаго поло- 
жеш'я.

Посещеш'е гимназш становилось аристократической 
привычкой въ особенности благодаря тому, что тамъ можно 
было получить философское образоваше. Но не все имели 
возможность воспользоваться этимъ, потому что такое 
образоваше обходилось очень дорого. М нопе ученики Со
крата, какъ Аристиппъ, не следуя примеру безкорыспя 
своего учителя, продавали свою мудрость за золото. Хотя 
Платонъ не бралъ платы, все же его слушатели были глав- 
нымъ образомъ молодые люди, принадлежащее къ луч- 
шимъ фамил 1'ямъ и известные своимъ изяществомъ. Одинъ 
комическш поэтъ рисуетъ намъ ихъ одетыми въ тонюя 
ткани, съ тщательно причесанными волосами и бородой, 
обутыми въ сандалш, ремни которыхъ грашозно обвива
лись вокругъ ноги. По всей видимости, среди этихъ щего

') Гимназ1я первоначально—м’Ьсто для упражнешй, а съ конца V в. 
д о  Р- X. школа. гдЬ вели свои бесЬды философы и ученые.

’) © е о ф р а с т ъ  (371—286 г. д о  P. X .)—гречесюй ученый, ученикъ 
Аристотеля, написавшш много сочиненш на разныя темы. Въ одномъ  
изъ нихъ—о характерахъ—онъ даетъ характеристики пороковъ и см Ьш- 
ныхъ чертъ людей.

3) ЗдЪсь имею тся въ виду действующ ая лица комедш Аристофана  
„Всадники*1.
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лей было много эфебовъ. © еофрастъ насчитывалъ, по сло- 
вамъ Дюгена Лаэртскаго, около двухъ тысячъ учениковъ; 
невозможно предполагать, чтобы въ это  число не вхо
дило известное количество эфебовъ. Надо прибавить, что 
эфебы слушали также уроки риторовъ; вероятно, большая 
часть учениковъ Сократа состояла именно изъ нихъ. Эти 
зан ял я  были недоступны для массы молодыхъ людей, и 
только богатые эфебы могли предаваться имъ.

(По G i r a r d ,  l’Education athenienne, стр. 298—302).

13, Спартанское воспиташ е.
Съ момента появлешя на свЪтъ ребенокъ въ Спарт-fe 

попадалъ въ распоряжеше государства. Вопросъ, имЪлъ ли 
онъ право на существоваше или былъ обреченъ исчезнуть, 
не зависЬлъ, какъ въ другихъ мЪстахъ, отъ  р е ш е т я  отца. 
Комисая, состоящая изъ самыхъ глубокихъ стариковъ рода, 
высказывала относительно его участи свое MHliHie. Если онъ 
казался слабымъ, больнымъ или дурно сложеннымъ, его 
отправляли на Тайгетъ *), въ особо предназначенное для 
этого м1зсто, называемое dnoMtxL. Если, наоборотъ, онъ 
былъ здоровымъ и крЪпкимъ, его оставляли.

Д о  семи лЪтъ ребенокъ жилъ въ родительскомъ дом^Ь 
подъ надзоромъженщ инъ. Въ семь лЪтъ его препровождали 
къ педоному, который руководилъ воспиташемъ всей мо
лодежи. Педономъ собиралъ дЪтей въ различныя группы, 
называемыя IXai. Соединеше Н'Ьсколькихъ группъ составляло 
классъ фойа,). Во глав^ каждой группы стоялъ Парусе, 
во глав-fe класса—(Зоиауыр, которые выбирались изъ самыхъ 
старшихъ мальчиковъ; при этом ъ  fio'jdymp выбирался, пови- 
димому, самими детьми. Эти старшины были обязаны руко
водить играми и гимнастическими упражнетями подъ над- 
зором ъ педонома и [ЗоЖ, съ его помощниками, мастигофо- 
рами, вооруженными розгами. Многочисленные зрители съ 
живымъ интересомъ наблюдали зрелище. Они пользовались 
правомъ побуждать д^тей сделать то или иное упражнеше,

') Горное ущелье.
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вызывать между ними соперничество, давать имъ советы , 
д елать  выговоры и даже наказывать.

Физичесюя упражнешя распределялись сообразно воз
расту; но объ этом ъ  нельзя сказать ничего о п р е д ел е н н а я ;  
известно только, что разные виды кулачныхъ боевъ были 
исключены изъ этихъ упражненш, потому что они прили
чествовали атлетамъ, а не воинамъ. Обычныя упражнешя 
состояли въ б еге ,  прыганье, борьбе, метаньи диска и 
дротика; само собой разумеется, что некоторая часть вре
мени употреблялась на обучеше владеть оруж1емъ. Сюда 
присоединялись некоторые виды танцевъ, особенно военный 
(пиррическш) танецъ.

Ю ноши съ двенадцати л е тъ  ходили едва одетые, съ не
покрытой головой и босыми ногами. Они носили всегда, 
даже зимой, одну и ту же одежду, которой имъ должно 
было хватить на годъ. И хь  волосы были коротко острижены; 
за исключешемъ определенныхъ и редкихъ дней имъ не 
дозволялось омываться и душиться. Они спали безъ  одеяла 
на сене, соломе, тростнике или камыше. Пища ихъ 
отличалась большой простотой и выдавалась имъ съ такимъ 
расчетомъ, что насытиться ею было невозможно, а потому 
они вынуждены были воровать съестные припасы. F-сли 
кражи совершали ловко, ихъ только хвалили; если же при 
воровстве  они попадались, то несли наказаше.

К ром е  этихъ повседневныхъ упражненш, для пр1учешя 
мальчиковъ переносить боль было придумано испыташ'е 
посредствомъ сечеш я бичемъ, ежегодно повторявшееся 
передъ алтаремъ Артемиды Орешской. Юноши избивались 
до  крови, но подъ страхомъ позора не смели плакать или 
просить пощады. Проявивший наибольшую твердость духа 
провозглашался „победителемъ при алтаре". Случались 
примеры, что жертвы испускали духъ подъ ударами.

Умственный к р угозорь  спартанцевъ былъ очень узокъ. 
Исократъ упрекаетъ ихъ даже въ безграмотности. Действи
тельно, ч т е т е  и письмо не входили въ оффишальную про
грамму обучешя, но большинство гражданъ научались имъ 
сами. Музыка, наоборотъ, входила въ число предметовъ
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общественнаго преподаваш’я, и не ‘ только въ качестве 
развлечения, а какъ элементъ нравственнаго развит1я; дети 
пели песни, соответствующая народному духу, и играли на 
цитре и на флейте.

Ихъ допускали на трапезы мужчинъ, гд е  они слушали раз
говоры взрослыхъ. Речь тутъ шла то о общественныхъ дЬ- 
лахъ, то о похвальныхъ или достойныхъ порицашя поступ- 
кахъ предковъ или современниковъ; то они делались сви
детелями веселыхъ и едкихъ  шутокъ, свойственныхъ этому 
народу. Они могли принимать участ1е въ разговорахъ, выра
жать свои собственныя чувства, отвечать на насмешки и на 
затруднительные вопросы, проявляя присутств1е духа, 
живость и скромность; особенно стремились пр1учить ихъ 
сказать многое въ немногихъ словахъ.

Граждане б ол ее  пожилого возраста имели право на 
уважеше молодыхъ: ихъ взаимныя отношешя напоминали 
отношешя учителя и ученика, начальника и подчиненная- 
Старппе могли д елать  выговоры и даже наказывать мо
лодыхъ; если ребенокъ шелъ домой жаловаться, отецъ 
только увеличивалъ наказаше. Д ети  въ такой же м е р е  
принадлежали государству, какъ и своей семье; все  старики 
почитались ими наравне съ ихъ отцомъ. Ихъ скромность 
и сдержанность вызывала удивлеше всей Греши; они были 
молчаливы, какъ статуи, едва поднимали глаза, имели всегда 
стропй видъ и ходили со строгимъ видомъ, спрятавъ руки 
подъ плащъ.

Достигнувъ восемнадцатилетняго возраста, они выходили 
изъ разряда юношей и принимали имя jAeAXeJpeves, или 
кандидатовъ. Тогда они несли службу, подобную службе 
аеинскихъ эфебовъ. Когда имъ исполнялось двадцать летъ , 
они вступали въ регулярную арм1ю подъ именемъ sieves 
или tjpavec. Наконецъ, въ тридцать летъ они попадали въ 
разрядъ взрослыхъ людей и имели право прю бресть свое 
особое хозяйство; впрочемъ, часто они женились, не дожи
даясь этого времени.

( S c h o m a n n .  Griechische Alterthiimer, т. I).
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14. Спартанская дев уш к а.

Д евуш ки въ Спарте обучались гимнастике и музыке: 
но ничего определеннаго относительно способа этого 
обучешя неизвестно. Для нихъ, вероятно, существовали 
правила, подобныя тем ъ, камя устанавливались для маль- 
чиковъ: распределеше детей  одинаковаго возраста по 
разрядамъ и классамъ, постепенность въ упражнешяхъ, 
надзоръ педономовъ и ,3 ого-, и т. д. О н е  обучались беганью, 
прыганью, борьбе, метанью дисковъ и дротиковъ; къ этому 
присоединялось также обучеше танцамъ и пешю, потому 
что на празднествахъ он е  танцовали хороводом ъ и пели 
хоромъ. Имъ, разумеется, предоставлялись особыя места, 
куда толпа не имела доступа. Однако устраивались пу- 
бличныя испыташя, когда мальчики присутствовали на 
играхъ девочекъ, а девочки— на играхъ мальчиковъ; въ 
этихъ случаяхъ, повидимому, похвалы или порицашя д е в о 
чекъ являлись даже для другого пола могущественнымъ 
способомъ воздейств 1’я.

Эти нравы сильно скандализозали д рупе  народы, у 
которыхъ женщины держались совершенно особнякомъ отъ 
мужчинъ, и сильная, решительная спартанка по сравнешю 
съ хрупкой и робкой аеинянкой должна была производить 
впечатлет'е  существа, не имеющаго пола. Цензура осо
бенно порицала ихъ костюмъ, едва прикрывавшш ихъ; онъ 
состоялъ изъ туники безъ  рукавовъ и едва доходящей до 
коленъ. Впрочемъ, нравственность, видимо, не страдала отъ  
такихъ порядковъ, а спартанаая женщины выигрывали въ 
томъ отношенш, что были самыми здоровыми и энергич
ными женщинами въ Греши.

( S c h o ma n n  Griechische Alterthumer, т. I).

15. О бщ ественное воспиташ е на остров1Ь КритЬ.

На Крите детей водили на андрш, или обпия трапезы; 
тамъ они ели все  вм есте , сидя на земле, одетыя въ пло- 
Х1'я туники, которыя они носили лето  и зиму; они сами 
подавали себе  кушанья и въ то же время прислуживали
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взрослымъ м \'ж чи н ам ъ . Ихъ часто заставляли бороться 
другъ съ другомъ.

Сделавшись старше, въ семнадцать л 1у г ь , о н и  все  безъ 
исключешя переходили въ а г е л ы ;  въ основанш каждой 
агелы принималъ учаспе какой-нибудь юноша, принадле
жащей къ одной изъ самыхъ знатныхъ и вл!'ятельныхъ 
фамилш. Для этой цели онъ навербовывалъ и собиралъ 
возможно большее количество товарищей. Обыкновенно 
сф орм ировать  'такой группы и начальствоваше надъ нею 
бралъ на себя отецъ  юноши, основавшаго группу; онъ могъ 
вести ее куда угодно: на охоту, на стадш, и карать по 
своему усм отрет 'ю  всякое неповиновете его приказашямъ. 
Все эти дети получали содержаше за счетъ государства. 
Ихъ учили началамъ грамматики, нащ'ональнымъ песнямъ 
и первоначальнымъ правиламъ музыки. Особенно упраж
няли ихъ въ искусстве владеть оруж1емъ; ихъ стремились 
сделать  невоспршмчивыми къ усталости, къ жаре, къ хо
лоду, къ трудностямъ суровой и гористой дороги, къ 
впечатлешямъ, получаемымъ въ борьбе  или въ примерныхъ 
сражешяхъ; они обучались еще стр ел ьб е  изъ лука и воен
ному или пиррическому танцу, чтобы даже въ играхъ они 
находили полезныя упражнешя, подготовляющая ихъ къ 
военному делу. Несколько разъ въ годъ въ определенные 
сроки можно было наблюцать, какъ все эти дети шли насра- 
жеше, агела противъ агелы, мернымъ шагомъ подъ звуки 
флейты или лиры, что было въ обычае и у критскихъ 
солдатъ на войне. Потомъ начиналась битва, и дети  на
носили одинъ другому жестоюе удары то кулакомъ, то 
деревяннымъ оруж!'емъ.

По отбыванш службы (которая продолжалась десять 
л е тъ )  все освобождавилеся молодые люди женились въ 
одно и то же время.

( Э ф о р ъ  по С тр аб о н у 1', кн. X).

') Э ф о р ъ (около 4 0 5 -3 3 0  г. д о  P. X.) -  греческш историкъ.— 
С т р а б о н ъ —греческш географъ I в. Въ своемъ трудЬ „Географ1я- 
онъ проявилъ больш ую начитанность, заимствуя св‘Ьд’Ьн1я отъ многихъ  
писателей древности.
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