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Г л а в а  п я т а я .

Р а б с т в о .
С о д е р ж а щ е :  1. Первобытное рабство. — 2. Мн’Ьше Аристотеля о 
рабств j . — 3. Источники рабства.— 4. Продажа рабовъ. —  5. Стоимость 
рабовъ.— 6. Местности, поставлявиля рабовъ.— 7. Число рабовъ.— 8. По- 
ложеше раба.— 9. Характеръ раба.— 10. Общественные рабы.— 11. Беглые 
рабы.— 12. Возсташе рабовъ.— 13. Отпущ еше на волю.— 14. Актъ отпу- 

щешя на волю .— 15. Другой актъ отпущеши на волю.

1. Первобытное рабство.
Рабы въ Греши назывались Зцйе?. Рабомъ можно было 

сделаться въ силу рождешя, войны или запродажной. 
Г еродотъ 1) заявляетъ, что въ первобытной Греши раб
ство было неизвестно. Тимей *), не заходя такъ далеко 
въ своихъ утверждешяхъ, указываетъ тем ъ не менее, 
что древше греки не пользовались „рабами, прюбрЪтен- 
ными за деньги". Однако, достаточно открыть гомеров- 
ск!'я поэмы, чтобы убедиться въ неправильности этого 
двойного свидетельства. Справедливо лишь то, что въ 
древне-греческомъ общ естве рабство имело гораздо мень
шее значеше, чемъ впослЪдствш. Ученые сделали под- 
счетъ рабовъ, которыми долженъ былъ владеть Одиссей; 
ихъ оказалось около сотни, причемъ половина, т. е. пятьде- 
сятъ, состояла изъженщинъ, занятыхъ работой внутри дома. 
Эта цифра, разумеется, совсЬмъ не такъ велика, если 
принять во внимаше, что число стадъ Одиссея достигало 
72 и что 24 стада свиней включали тысячу двести головъ.

Въ большинств-fe богатыхъ домовъ штатъ рабовъ далеко 
не доходилъ до такихъ громадныхъ размеровъ, и нередко

*) Г е р о д о т ъ — см. вып. 1, стр. 5, прим. 2.
*) Т и м е  й— греческш историкъ, жившж отъ 352 до 256 г. до P. X.
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случалось, что землевладельцы совершенно не имЪли ра- 
бовъ. У Одиссея рабы занимались преимущественно при- 
смотромъ за скотомъ. Въ Итак’Ь были, наприм’Ьръ, пастухи 
для свиней, козъ, воловъ и овецъ. Между ними существо
вала известная iepapxifl. Такъ, у Эвмея было четыре под- 
чиненьыхъ. Кром’Ь того есть указашя на должность глав- 
наго надсмотрщика надъ волами и главнаго пастуха.

Хотя рабы и находились въ подчиненш у господина, кото
рый пользовался по отношешю къ нимъ полной властью, 
положет'е ихъ было довольно сносно. Они являлись какъ бы 
членами семьи, и въ большинства случаевъ съ ними обра
щались хорош о. Эвмей, пастухъ Одиссея, воспитывался съ 
дочерью царя Лаэрта, Клименой. „Я съ нею“, говорить онъ, 
„росъ и, почти какъ она, былъ любимъ въ ихъ семейств’Ь“ . 
Когда Климена вышла замужъ, Эвмей „былъ награжденъ 
красивой хламидой, новымъ хитономъ, также для ногъ 
получилъ и сандалш". Его отправили въ поле, но Антиклея 
продолжала матерински относиться къ нему: она даже 
„дружелюбнее прежняго стала". Со времени же отъезда 
Одиссея „все миновалось", говорить Эвмей:

„О тъ .поей госпожи ничего ужъ веселаго нынЪ 
МнЪ не быиаетъ съ гЬхъ поръ...
...Намъ же, рабамъ, иногда такъ утЬшно 
Было-бъ ее навестить, про себя ей все высказать, свЪдать 
Все про нее и, за царскимъ столомъ отоб'Ьдавъ, съ подачей 
Весело въ поле, домой, на вседневный свой трудъ возвратиться11 *).

Эвмей, которому было поручено ведете самостоятель- 
наго д^ла, жилъ очень независимо. Для угощешя своихъ 
гостей и для своего собственнаго стола онъ могъ пользо
ваться свиньями, находящимися на его попеченш; онъ, не 
спрашивая ни у кого разр1ииетя, строилъ хлЪвы; у него 
были деньги, которыя дали ему возможность купить раба; 
онъ страдалъ только потому, что боялся смерти Одиссея 
и расхищешя его имущества женихами Пенелопы. СггЬдуетъ 
отметить, что эта картина отношенш не представляетъ 
чего-то идеальнаго, исключительнаго. Всюду рабъ любитъ

*) Одиссея, пер. Ж уковскаго, гтЬснь X V , ст- t>5 и дал’Ье.



своего господина и, вг свою  очередь, любимъ имъ. Рабы 
принимаютъ учаспе въ печаляхъ и радостяхъ хозяина; ихъ 
обращеше съ нимъ носить характеръ фамильярности и по
чтительности, и на его благосклонность рабы отв’Ьчаютъ 
безграничной преданностью.

(G u ir a u d . La propriete en Grece, стр. 71— 73).

2. MirfeHie Аристотеля о рабств'Ь.
Аристотель ‘ ) говоритъ, что семья состоитъ „изъ людей 

свободныхъ и изъ рабовъ". Не довольствуясь указашемъ 
на этотъ  фактъ, онъ провозглашаетъ его законность. 
„Некоторые люди“ , говоритъ онъ, „утверждаютъ, что власть 
господина противна природЬ; по ихъ мнешю, если одинъ 
челов’Ькъ —  рабъ, а другой —  свободный, то это происхо
дить только благодаря установлена закона, по природе же 
между ними н’Ьтъ никакой разницы, и рабство является 
результатомъ не справедливости, а насил1я“ . Аристотель не 
раздЬляетъ этого взгляда. „Челов’Ькъ", говоритъ онъ, „не 
можетъ обойтись безъ орудш, даже чтобы добывать лишь 
необходимое для поддержашя жизни. Среди этихъ орудШ 
одни— одушевленныя. друпя— неодушевленный. Для корм- 
чаго корабля руль— оруще неодушевленное, а матросъ, 
бодрствующ ш  на носу— ор>Д1е одушевленное; точно такъ 
же всякш предметъ владъшя представляетъ собой  полез
ное для жизни opyflie, а собственность является совокуп
ностью этихъ орудш. Рабъ—это одушевленная собствен
ность и самое совершенное изъ орудш".

Аристотель идетъ еще дальше. Онъ охотно признаетъ, что 
некоторые люди впали въ рабство только благодаря слу
чайности (таковыми очень часто были военнопленные), но 
полагаетъ вм есте съ т!.мъ, что мнопе созданы быть рабами 
и въ этом ъ— ихъ истинное назначеше. Всякое человеческое 
существо устроено, по его словамъ, такимъ образомъ, что 
душа повел^ваетъ, а тело повинуется; такъ и челов’Ькъ: 
„если онъ стоитъ ниже себе  подобныхъ въ такой степени, 
какъ тел о ниже души или животное ниже человека, то онъ

*) А р и с т о т е л  ь—см. вып. 1, стр. 4, прим. 3.
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является рабомъ по природЬ, и для него же лучше быть 
въ рабств^. Подобными людьми являются всЬ г б , кого 
судьба обрекла добывать себе средства пропитания при 
помощи своихъ физическихъ силъ и кто не им’Ьетъ ника
кой возможности заниматься ч’Ьмъ-нибудь лучшимъ".

Если подобныя идеи провозглашалъ такой великш умъ, 
какъ Аристотель, нетрудно догадаться, каковы должны 
были быть общепринятые взгляды. Греки никогда не со 
мневались въ необходимости и законности рабства.

3. Источники рабства.

Въ V и IV в’Ькахъ до P. X. рабство пополнялось ни
сколькими различными источниками.

Прежде всего, были рабы, родивипеся въ домЪ (ofooyevei;). 
Они принадлежали не своимъ отцамъ или матерямъ, ко
торые, какъ рабы, были лишены права владеть чЪмъ бы 
то ни было, а господину своихъ отцовъ или матерей. Число 
такихъ рабовъ вообщ е было не очень велико.

П осле каждой войны победитель продавалъ своихъ 
пл^ н н и ко б ъ , какъ рабовъ. Стоитъ только просмотреть 
сочинешя ©укидида *), чтобы найти тамъ множество при- 
мЪровъ. „Двести платейцевъ были умерщвлены, а жен
щины ввергнуты въ рабство" (III, 68). „Аеиняне обратили 
въ рабство женщинъ и д^тей торонейцевъ" (V, 3). Большая 
часть аеинянъ, принимавшихъ учаспе въ сицилШскомъ по
ходе, погибли или попали въ рабство; гакихъ было не 
мен-Ье 7.000 (VII, 87).

Н’Ькоторыя лица обращали въ ремесло похищеше 
людей на м оре или на суш е и продажу ихъ въ рабство. 
Это заняп'е никогда вполне не исчезало, несмотря на 
тяжесть наказанж, которыя оно влекло за собой. Одинъ 
аеинскш законъ, стремясь противодействовать этому пре
ступлена, постановлялъ, „чтобы никто не см’Ьлъ вступать 
въ торговую сделку съ продавцомъ рабовъ, не истребо
вав ь у него предъявлешя свидетельства, удостоверяющаго,

‘ ) б у к и д и д ъ —см. вып. I, стр. 4, прим 2.
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что продаваемый челов-Ькъ былъ уже рабомъ такого-то, 
названнаго по имени, господина14.

Д о Солона должникъ былъ отв’Ьтственъ за долги своею 
личностью, и нередко бывало, что въ случай несостоятель
ности онъ становился рабомъ; Солонъ отменилъ этотъ  
обычай. Нищета заставляла иногда взрослаго человека 
жертвовать своей свободой, и законъ не мешалъ этому. 
Ребенокъ, отъ  котораго отецъ отказывался при его ро- 
жденш *), былъ обыкновенно обреченъ на рабство, и это 
явлеше случалось, надо думать, нередко, потому что въ 
развязкахъ комедШ очень часто идетъ о немъ речь. Въ 
Аеинахъ отецъ семьи имелъ право продать свою  дочь, 
если она вела дурную жизнь.

Наконецъ, потеря свободы могла быть результатомъ 
постановлешя суда. Такъ наказывали иностранцевъ, кото
рые скрывали свое положеше и пытались путемъ обмана 
проникнуть въ число гражданъ. Гражданинъ, выкупленный 
изъ плена к’Ьмъ-нибудь изъ своихъ соотечественниковъ, 
лишался свободы, если не вносилъ суммы своего выкупа; но 
сомнительно, чтобы эта угроза когда-нибудь приводилась въ 
исполнеше. Одно постановлеше, изданное городомъ Гали- 
карнассомъ около 457 года до P. X ., какъ временная мера, 
допускаетъ возможность въ н-Ькоторьгхъ случаяхъ прода
вать людей въ чуж!е края.

4. Продажа рабовъ.
Греческш писатель Луюанъ 2) въ своемъ сочиненш, 

озаглавленномъ „Распродажа душъ“ (Bi'tov лраст )̂, даетъ 
сатирическую картину продажи Зевсомъ философовъ, при
меняя къ этому торгу приемы, употреблявшееся при про
даже рабовъ.

З е в с  ъ .—Эй, ты! разставляй скамьи, приготовляй места 
для приходящихъ, распредели по порядку различныя секты; 
но сначала позаботься принарядить философовъ, чтобы 
они имели хорошШ видъ и привлекли бы много покупа

*) См. вып. 1, стр. 55, §  16.
s) J1 у к i а н ъ С а м о с а т с к !  й— см. вып. I, стр. 30, прим.



—  10 —

телей. Ты, Гермесъ, будь глашатаемъ, сзывай покупщиковъ; 
пусть въ добрый часъ они пожалуютъ на рынокъ. Мы бу- 
демъ продаьать съ аукцюна филогофгюя секты разнаго рода 
и различныхъ направлен^. Кто не въ состоянии заплатить 
наличными деньгами, пусть представитъ поручительство.

Г е р м е с ъ.— Кого ты хочешь пустить въ продажу пер- 
вымъ?

З е в с ъ .—Этого юншца съ длинными волосами; у него 
видъ почтеннаго человека.

Г е р м е с ъ .— Эй, пиеагореецъ 1), сойди сюда и покажись 
собравшимся зд’Ьсь.

К у п е ц  ъ.— Откуда ты?
П и е а г о р е е ц ъ .—Съ о. Самоса.
К у п  е цъ .— Гд1> ты воспитывался?
П и е а г о р е е  ц ъ .— Въ ЕгипгЬ, у м’Ьстныхъ мудрецовъ...
К у п е ц ъ .— Сними съ себя одежду: я хочу вид'Ьть тебя 

обнаженнымъ. Въ какую сумму онъ оц’Ьненъ?
Г е р м е с ъ.— Въ десять минъ (около 370 руб.).
К у п е ц ъ .— Вотъ он-b; я беру его.
З е в с ъ .— Какъ имя покупателя и его отечества?
Г е р м е с ъ.—Я думаю, это  какой-нибудь итал1ецъ изъ 

Кротоны или изъ Тарента.
З е в с ъ .— Пусть онъ беретъ купленнаго, и приведите 

другого раба.
Г е р м е с ъ .— Не хочешь ли вотъ того грязнаго чело

века родомъ съ Понта?
З е в с  ъ.— Х орош о.
Г е р м е с ъ .— Эй, ты! челов'Ькъ съ сумой и въ туник1> 

безъ рукавовъ, поди-ка сюда и обойди кругомъ это пом'Ь- 
щ е ш е . Кто хочетъ купить его?

К у п е ц ъ .  — На что можетъ быть пригоденъ такой 
грязный и обтрепанный челов'Ькъ? Изъ него можно сделать 
только землекопа или водовоза.

Г е р м е с ъ.— Сд-Ьлай его привратникомъ; онъ будетъ 
охранять тебя лучше собаки.

*) П и е а г о р е е ц ъ — последователь философа и математика Пи- 
еагора, жившаго въ  VI в. до P. X .
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К у п е ц  ъ.— Я дамъ за него самое большее два обола 
(около 12 коп.).

З е в с ъ ,—Ведите другого раба. Позови того киренца, 
разод-Ьтаго въ пурпуръ и съ в'Ьнкомъ на голов-fe.

Г е р м е с ъ .— Послушайте, обратите всЬ внимаше1 это  
превосходный предметъ, требующш богатаго покупателя.

К у п е ц  ъ .— Но какой же благоразумный челов-Ькъ ку
пить такого испорченнаго и развращеннаго раба? Какъ 
отъ него несетъ духами! Какая у него неверная и колеблю
щаяся походка! А ну-ка ты, Гермесъ, скажи, каковы его 
таланты и что онъ можетъ дЬлать.

Г е р м е с ъ.—Онъ ум’Ьетъ отлично готовить печенья: это  
превосходный поваръ. Получивъ воспитанье въ Аеинахъ, 
онъ служилъ въ Сицилш у тиранновъ. которые очень це
нили его.

К у п е ц ъ . — Я не въ состоянш купить его.
Г е р м е с ъ .— Боюсь, что онъ останется непроданнымъ.
З е в с ъ .— Уведи его отсюда и приведи другого.

( Л у к 1 а н ъ .  Распродажа душъ, 1— 3).

5. Стоимость рабовъ.
Обычную ц!>ну рабовъ, употоебляемыхъ при добыч'Ь сере

бра или на самыхъ тяжелыхъ полевыхъ работахъ, можно 
определить въ дв-fe или въ дв1> съ половиной мины (около 
74—93 руб.)- Стоимость раба-ремесленника должна была 
въ среднемъ быть выше— отъ трехъ до четырехъ минъ 
(около 110—148 руб.), иногда она доходила до четырехъ съ 
половиной минъ (около 167 руб.); главные же мастера стоили 
отъ пяти до шести минъ (около 185—222 руб.). Одинъ 
грекъ заплатилъ за своего управляющаго даже талантъ 
(около 2.200 руб.), но это былъ случай исключительный.

Стоимость домашнихъ рабовъ изменялась, какъ и стои
мость рабовъ-чернорабочихъ, въ зависимости отъ того, пред
назначались ли они для самыхъ обыкновенныхъ работъ или 
для должностей, предполагавшихъ большее умственное 
развиле или известную близость къ господамъ Д ем осеенъs)

*) Д е м о с е е н ъ —см. вып. I, стр. 3, прим. 3.
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въ одной своей рЪчи упоминаетъ о раб-fe ценностью въ 
дв’Ь мины (около 74 руб.), но не указываешь его назначе- 
н!я; въ другой р1>чи одна рабыня оценена въ пять минъ 
(около 185 руб ); эта цифра, получившаяся путемъ судеб
ной оценки, можетъ разсматриваться какъ наивысшая въ 
данномъ случай. Ьпрочемъ, цЬна въ пять минъ была 
довольно обычной, если рабъ отличался какимъ-нибудь 
талантомъ. Рабы, служащие для удовлетворешя потребно
стей роскоши, ценились, разумеется, дороже. Самый пло
хой поваръ при найм-fe получалъ не мгнЪе 6 оболовъ  (около 
36 коп.) въ день.

Въ надписяхъ, относящихся къ актамъ отпущешя на 
волю, находится множество указанш на 1гЬны. Самая обыч
ная цЪна— отъ 3-хъ до 4-хъ минь (около 110—148 руб.). 
Въ одномъ сборник^ надписей (Вешера и Фукарта) упоми
нается, во-первыхъ, приблизительно о 150 невольникахъ, изъ 
которыхъ половина состояла изъ мужчинъ, половина изъ 
женщинъ, проданныхъ по три мины за каждаго, и, во-вто- 
рыхъ, о 120—цЪною по 4 мины. И выше и ниже этихъ ц’Ьнъ 
цифры сильно падаютъ или повышаются. Такъ, 45 ра- 
бовъ — изъ нихъ 20 женщинъ — проданы по 2 мины 
(около 74 руб.), 14 — въ большинств-fe молодыя девушки 
или юноши— по 1 мин-fe съ небольшимъ (около 40 руб.), 
трое или четверо — мен1>е, чЪмъ по минЪ. Съ другой 
стороны, тутъ указывается, что 40 челов’Ькъ, мужчинъ и 
женщинъ, были проданы по 5 минъ (около 180 руб.); 
20—25 челов1>къ— по 6 минъ (около 222 руб.); 1 челов’Ькъ 
за 7 минъ (около 259 руб.); одинъ невольникъ и одинь 
уроженецъ Сидона—за 8 мин ь (около 296 руб.); еще одинъ— 
за 9 минъ (около 333 руб.); три женщины, родивиляся дома,— 
за 7, 8 и 10 минъ (около 259, 296 и 370 руб.); еще одна— 
за 8 минъ; другая, флейтистка или изготовительница 
флейтъ,— за 10 минъ; юноша, родивппйся дома,— за 10 минъ; 
женщина, родившаяся дома,— за 15 минъ (около 555 руб.). 
Варвары продаются иногда также по самой высокой 
ц̂ Ьн-Ь. Изъ пяти челов^къ, оц’Ьненныхъ по 10 минъ, два 
были ерамйцы и одинъ уроженецъ Галаты. Стоимость 
одного армянина достигаешь 18 минъ (около 666 руб.).
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Следуетъ прибавить, что отпущешя на волю этихъ 
рабовъ были обставлены тяжелыми услов1ями и что для 
многихъ изъ нихъ къ денежному выкупу присоединя
лись друпя обязательства: то вольноотпущенникъ вы- 
нужденъ былъ оставаться на определенное время или на 
всю жизнь у продавца, то долженъ выплачивать этом у 
продавцу, или за него — какому-нибудь другому лицу, 
известный оброкъ; подобный услов1я составляли какъ бы 
дополнительную плату, которая неизбежно должна была 
уменьшить основную сумму.

К роме того, надо отметить, что среди упомянутыхъ 
документовъ некоторые относятся къ римской эп охе  и 
ни одинъ не древнее македонскаго перюда 1). Они соста
влены, следовательно, въ то время, когда деньги сделались 
менее редкими, что повысило цену различныхъ предметовъ. 
Такимъ образомъ, для IV века эти цифры должны быть 
немного понижены.
(W а 11 о n. Histoire de l’ esclavage, т. I, стр. 210— 218; 2-е изд.).

6. Местности, поставлявшая рабовъ.
Два рода документовъ даютъ указашя на то, откуда 

обыкновенно доставляли рабовъ.
Одна аеинская надпись конца V века перечисляетъ ра

бовъ некоего Кефисодора—иностранца, поселившагося въ 
Пире^Ь2). Вотъ перечень этихъ рабовъ и ихъ ценъ; впрочемъ, 
надо заметить, что обыкновенно стоимость рабовъ была 
выше. (Corpus inscriptionum Atticarum, т. I, 277).

©раюянка
©рамянка
©раюецъ
Сир1ецъ .
Кар1ецъ .
Иллир1ецъ
©раюянка

. 165драхмъ (около 61 руб.) 
• 135 „ „ 50 „

170 „ „ 63 „
■ 240 „ „ 89 „

105 „ „ 39 „
. 161 „ „ 60 „
■ 220 „ „ 81 „

’ ) Р и м с к а я  э п о х а — время завоевашя Грецш Р им ом ъ(со 11 в. 
до Р- X .). М а к е д о н с к а я  э п о х  а— перюдъ господства Македонш  
(въ IV в. до P. X.).

2) П и р е  й— гавань близъ Аеинъ.
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© рам ецъ . . . . 115 драхмъ (около 43 руб-)
Скиеъ ....................... 144 и „  53 „

Иллир1ецъ . . • 121 М и 45 „

Колхидецъ . . . 153 И »  ^7 „

Молодой K ap ie iib 174 и »  64 „

Мальчикъ-кар1ецъ 72 и -  27 „

Сир1ецъ . . . . 301 Г) п 111 „

©ессал!ецъ . . . 151 п г  56 т

Лид1ецъ . . . V

Съ другой стороны, имеется много дельфшскихъ г) 
надписей III и II века до P. X., въ которыхъ указано 
происхождеше раба.

Согласно изагёдовашямъ Валлона 2) (т. I, стр. 171— 173), 
среди трехсотъ рабовъ насчитывается 18 ераюйцевъ (7 
мужчинъ и 11 женщинъ), 15 сиршцевъ (изъ нихъ 10 жен- 
щинъ), 2 фрипйцаи2 лидшца (изъ нихъ по одной женщине 
на каждую страну), 7 уроженцевъ Галаты, 3 каппадокжца, 
4 армянина (изъ которыхъ одна женщина), 4 иллиршца 
(изъ нихъ 3 женщины), 3 сармата (изъ нихъ 2 женщины), 
одна уроженка страны 5астарновъ,2 араба, 1 еврей и 1 еврейка. 
Изъ Мизж, Виеинш, Пафлагонш, земли тибареновъ, Мео- 
тиды, Сидона, Кипра, Египта было доставлено по одному 
рабу. Встречаются также и рабы греческаго происхо- 
ждегня.Отечесгвомъ ихъ являются Македотя.Эпиръ, Пеошя, 
Перреб1я, Атамашя, Беот1я, Фокида, Локрида, Халкидика, 
Мегара, Лакошя (6 мужчинъ иЗ женщины), Гераклея Пон- 
тшская, Александр1я, Апамея и т п. И эти рабы были не 
варвары, привезенные изъ этихъ странъ, а местные уро
женцы, греки, впавппе въ рабство.

7. Число рабовъ.
Оффишэльная перепись 309 г. до  P. X . въ Аттике на

считывала 400.000 рабовъ на 550.000 человекъ всей суммы

*) Въ Дельфахъ, слаьившихся своимъ оракуломъ и храмомъ Апол
лона, было найдено много различныхъ надписей, которыя имЪютъ 
важное значете при изученш исторш Трещи.

2) В а л л о нъ (W allon)— французсмй историкъ X IX  в^ка, написавшш  
сочинен!е о рабств^ въ древности (Histoire de l’esclavage dans 
I’antiquite).
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насележя. Въ Аттике, какъ и во всякой другой стране, 
этихъ рабовъ приспосабливали къ самымъ разнообразнымъ 
занялямъ: къ зем л ед -^ ю , торговле, промышленности, 
разработке рудниковъ, домашней службе и т. п. Вотъ 
что говоритъ историкъ Валлонъ о числе рабовъ, употре
блявшихся для работъ по дому: „Платонъ указываетъ, что 
въ богатыхъ домахъ находилось обыкновенно более пяти
десяти рабовъ. Этого числа было достаточно для широ- 
каго обслуж иван!Я  всехъ отраслей домашней сл уж бы . 
Теренцш *), который часто просто переводитъ Менандра 5), 
даетъ въ некоторыхъ своихъ комед1яхъ указашя, какъ 
распределялись различныя должности домашней службы 
между довольно большимъ числомъ рабовъ.

„Тем ъ не менее греки охотно придерживались правила 
Аристотеля, что большое число прислуги представляетъ 
неудобство. У самого Аристотеля было тринадцать рабовъ; 
три друпе философа (веоф растъ, Стратонъ и Ликонъ) 
имели отъ 6 до 12 рабовъ каждый. Надо думать изъ 
уважетя къ логике, что эти числа не выходили изъ границъ 
умеренности, предписываемой всеми этими философами. 
Но было ли это  обычной нормой? Конечно, нетъ: иные 
могли удовлетвориться меньшимъ числомъ. При сред- 
немъ же достатке количество рабовъ редко опускалось 
ниже трехъ или четырехъ. Во всехъ сценахъ комедш, 
происходящихъ внутри дома, рабы играютъ такую роль, 
для выполнежя которой предполагается не меньшая цифра 
ихъ; а то, что можно наблюдать въ театре, такъ верно 
отражающемъ жизнь греческаго общества, нахочится и 
въ техъ  картинахъ действительной жизни, которыя ри- 
суютъ намъ ораторы. Ксенофанъ 3) жалуется, что его 
бедность не позволяетъ ему иметь даже двухъ рабовъ.

„Къ этом у надо прибавить, что кроме техъ  рабовъ,

О Т е р е ш п й  (Публ1й)— римскш писатель II в. до P. X ., предста
витель древне-римской комедш.

г)  М е н а н д р ъ  (см. вып. I, стр. 40, примЛ написалъ около 100 не- 
дошедшихъ до насъ комедш.

3) К с е н о ф а н ъ  — греческш философъ. живипй въ конц1; VI и 
первой полови нЪ V  в.
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которыми владели въ качестве собственности, часто 
держали еще и наемныхъ. Были i раждане, желавцпе 
удовлетворить свои тщеславныя наклонности более 
дешевой ценой; они нанимали особыхъ прислужницъ, 
составлявшихъ свиту ихъ женъ, или слугъ, которые со 
провождали на прогулку ихъ самихъ. Къ найму рабовъ 
прибегали особенно часто при какихъ-нибудь чрезвычай- 
ныхъ обстоятельствахъ, напримеръ, въ дни свадебъ или 
большихъ празднествъ. Тогда нанимали поваровъ, приго- 
товлявшихъ еду, танцовщицъ и флейтистокъ, завершав- 
шихъ пиршества".
( W a l l o n .  Histoire de l’ esclavage, т. I, стр. 188— 189 и

235—238, 2 изд.).

8. Положеше раба.
Рабъ въ известномъ отношенш былъ членомъ семьи. 

Когда онъ вступалъ ьъ какое-нибудь аеинское семейство, 
его по обычаю сажали у очага и бросали ему на голову 
•сух1я фиги, финики и печенья, какъ бы прюбщая его къ 
домашней религии. Темъ не менее благодаря этой цере- 
монш онъ не получалъ никакихъ положи гельныхъ правъ. 
Въ принципе рабъ былъ ничто и не пользовался пра- 
вомъ владеть какимъ бы то ни было имуществомъ. Онъ 
былъ въ полной власти своего господина, который могъ 
по произволу распоряжаться личностью своего раба и 
взять себе  даже мелюя его сбережеш'я. Зависимость 
раба была безгранична; законъ, правосуд1е не сущ ество
вали для него; хотя на него смотрели какъ на челове
ческое существо, но обращались съ нимъ, какъ съ пред- 
метомъ собственности.

Однако, на практике слишкомъ суровыя постановлешя 
закона часто смягчались. Некоторые греки полагали даже, 
что въ Аеинахъ заходили слишкомъ далеко въ этомъ отно
шенш. „Рабамъ предоставляется тамъ“ , говорилъ одинъ 
писатель V века, „невероятная вольность; ихъ не позво- 
ляютъ бить, и рабъ не подумаетъ и пошевелиться дгш 
васъ. Причина этого совершенно ясна. Если бы обычай.
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разр-Ьшалъ свободному человеку бить раба, то нередко 
били бы по ош ибке аеинскаго гражданина, принявъ его за 
невольника, потому что въ ихъ одеянш нЪгь разницы. Д о- 
ходятъ даже до того, что рабамъ позволяютъ жить въ рос
коши и вести широюй образъ жизни11. (К с е н о ф о н т ъ (? ) ') ,  
Аеинское государство, гл. I, § 10— 11). Платонъ а) также 
жалуется, что въ демократическихъ государствахъ „рабы 
и того и другого пола свободны въ такой же мере, какъ 
rfe, кто ихъ купилъ“ . (Республика, кн. VIII).

Обычай охотно допускалъ, „чтобы рабъ им-Ьлъ жену 
и имущество и чтобы онъ пользовался въ предЬлахъ, допу- 
скаемыхъ верховными правами господина, некоторой вла
стью надъ своей женой, детьми и имущеетвомъ“. (W а 11 о п, 
I, 331). „Рабу предоставляли известную часть доходовъ  и 
старались такимъ образомъ поощрить его усерд1е къ 
поддержашю домашняго благосостояшя и увеличить его 
трудоспособность. Такъ, рабъ, управляющей пом"Ьстьемъ, 
получалъ лично для себя кусокъ земли, пастухъ — овцу. 
Рабамъ, употребляемымъ въ промышленности или тор
говле, предоставлялся известный процентъ съ предметовъ, 
которые они должны были производить или продавать.

„Къ этому надо добавить rfe мелюе доходы, которые 
они им^ли отъ близкихъ знакомыхъ ихъ господь, давав- 
шихъ имъ „на водку“ , а также то, ч-Ьмъ они сами сумели 
завладеть благодаря великодуппю или недосмотру ихъ 
хозяевъ. Когда господинъ былъ мотомъ, расточавшимъ 
свое имущество, „оберегать его—значило бы причинять 
себе убытки безъ пользы для него", говоритъ одно дей
ствующее лицо у Менандра3). Рабъ, такимъ образомъ, 
спасалъ изъ этой бездонной всепоглощающей бочки то, 
что могъ; при всякомъ удобномъ случае онъ взималъ въ 
свою  пользу двойной налогъ съ расходовъ господина, 
воруя, грабя и урывая часть изъ чужой добычи". (Тамъ же, 
стр. 291— 292).

Рабъ, живя въ постоянномъ общеши съ господиномъ и

К с е н о ф о н т ъ — см. вып. I, стр- 44, прим.
*) П л а т о н  ъ — см. вып. I, стр 8, прим. 2.
3) М е н а н д р  ъ —см. вып. I, стр. 40. прим.

П. Гиро. 2
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являясь свидЬтелемъ всбхъ его поступковъ, долженъ былъ 
оказывать на него известное вл1яше. Одинъ изъ юпентовъ 
оратора Лиз1я1) стремился доказать своимъсудьямъ, что онъ 
не могъ совершить преступлешя, въ которомъ его обвиняли; 
онъ указывалъ, что подобная неосторожность съ его сто
роны была бы очень неблагоразумна. „Поступивъ такимъ 
образомъ, я попалъ бы въ зависимость отъ моихъ рабовъ; 
съ этого  времени я не им-Ьлъ бы возможности наказывать 
ихъ даже за самые важные проступки, потому что моя 
строгость могла бы побудить ихъ искать мщешя путемъ 
доноса" (VII, 16). Съ рабами обходились бережно потому, 
что ихъ содЬйств]'е было необходимо во всемъ, и потому, 
что господа постоянно нуждались въ ихъ помощи или ихъ 
соучастш.

Конечно, рабовъ можно было принудить ко всему 
страхомъ, такъ какъ у господина не было недостатка въ 
средствахъ принуждешя. Но аеиняне предпочитали заслу
жить ихъ привязанность хорошимъ обращешемъ. „Же
лаете ли вы“ , говоритъ Плавтъ 2), „более вернымъ спосо- 
бомъ сохранить у себя раба и помешать ему убежать? 
Вамъ стоитъ только пленить его хорошей пищей и хоро
шимъ виномъ; привяжите его за морду къ столу съ хоро
шими кушаньями. Если вы будете давать ему ^сть и пить 
каждый день вволю, сколько онъ пожелаетъ, никогда ему 
и въ голову не придетъ убежать отъ васъ, если даже онъ 
будетъ подвергаться опасности смертной казни. Вотъ 
чемъ надо привязать раба, чтобы легче сохранить его. 
Удивительна эластичность этихъ связей, сплетенныхъ изъ 
еды! Чемъ более ихъ расширять, темъ теснее и сильнее 
он е обхватываютъ" (Menechmi, 11 и сл.).

Самый законъ, по крайней м ере законъ аеинсюй, пре- 
доставлялъ рабу известныя гарантш. „Онъ охранялъ раба 
личность и его жизнь, защищая его, какъ и свободнаго че
ловека, отъ оскорбленш и наказывая за его смерть такъ же, 
какъ и за смерть гражданина. Законъ делалъ даже больше:

*) Л и з 1 й  -с м . вып. I, стр. 38, прим. 3.
2) П л а в т ъ  (254 —  184 г; до P. X .) —  римсюй писатель, авторъ 

комедж.
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онъ проникалъ внутрь господскаго дома, чтобы наблюдать, 
какъ господинъ осуществлялъ свои права. Рабъ принад- 
лежалъ ему, но онъ не могъ лишить этого раба жизни по 
произволу. Законъ запрещалъ это подъ страхомъ изгнашя 
и релипознаго покаяшя; правда, наказаше за убмство раба 
было меньше, ч"Ьмъ въ случаяхъ убшства другихъ людей. 
Дажр тогда, когда рабъ заслуживалъ смерти, если онъ, напри- 
меръ, убивалъ своего господина, родственники умершаго 
не должны были лишать жизни убшцу, а обязаны были 
передать его въ руки должностныхъ лицъ.

Господинъ не могъ злоупотреблять даже мерами дис
циплинарная воздейсгая; рабъ, им-Ьвшш справедливыя 
основашя для жалобы, могъ требовать, чтобы его продали, 
и получалъ возможность перейти такимъ образомъ по по
становлен^ суда въ бол fee мягюя руки. Законъ даровалъ 
ему право иметь оффишальнаго защитника, а н-Ькоторыя 
святилища, именно Тезея, Эвменидъ и Эрехтеи, открывали 
передъ нимъ до постановлешя суда двери своихъубежищ ъ".

( W a l l o n ,  т. I, стр. 313— 314).

9. Характеръ раба.
Греческая к о м е д 1 Я  даетъ намъ довольно точное поня- 

Tie о роли и характере рабовъ.
Въ древней комедш (т. е. до конца V века) рабъ вы

ступаешь еще мало: онъ не играетъ въ ней главной роли, 
какъ не игралъ ея и въ действительной жизни. Онъ 
появляется лишь въ качестве неизбежной подробно
сти или же въ интермедш для того, чтобы развлекать 
и забавлять публику своими воплями, когда его били. Од
нако въ О с а х ъ  и въ М и р е  Аристофана')  рабамъ отво
дится уже большая роль въ д1алогахъ и въ ходе пьесы. 
Въ Л я г у ш к а х ъ  и въ П л у т о с е  того же автора они 
своимъ присутсгаемъ и комическими выходками одуше- 
вляютъ все действ1е. Въ Л я г у ш к а х ъ  такимъ лицомъ 
является Ксантш со  своими грубыми словечками и смелы-

А р и с т о ф а н ъ —см. вып. I, стр. 38, прим. 2.
2*
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ми ответами; онъ смеется надъ хвастливыми выходками 
своего господина и первенствуетъ надъ нимъ своей твер
достью  въ минуту опасности. Въ П л у т о с Ь  въ начале 
пьесы появляется Карюнъ; онъ сокрушается о печальномъ 
положенш раба, который связанъ съ судьбой своего го
сподина и фатальнымъ образомъ вовлекается въ послед- 
ств!я его безумствъ, но пытается исправить случившееся, 
разспрашиваетъ, советуетъ, проявляетъ желаше вмешаться 
и действительно вмешивается во все.

Рабъ Аристофана— всегда одинъ и тотъ же типъ: лю
бопытный и назойливый, беззастенчивый насмешникъ; онъ 
хочетъ быть на равной ноге со своимъ господиномъ; это 
стремлеше проявляется въ вопросахъ, которые онъ предла- 
гаетъ господину, и въ советахъ, которые онъ ему даетъ; 
рабъ какъ бы соперничаетъ со  своимъ повелителемъ въ 
авторитете.

Эти черты еще явственнее проявляются въ н о в о й  ко -  
м е д 1 и  IV и III вековъ. Изображая частную жизнь, она 
естественно должна была отвести больше места и рабу. Чаще 
всего рабъ тутъ является основной пружиной интригъ и попа- 
даетъ, такимъ образомъ, въ самый центръ действ1я; благо
даря этому новая комед1я сумела выставить въ более яркомъ 
свете  отношешя, связываючия его съ другими людьми и 
особенно съ господиномъ. Эта комед 1‘я не дошла до насъ, 
но мы знакомы съ нею по Плавту и Тереншю, которые 
заимствовали изъ нея большинство своихъ сюжетовъ. По
чти у всехъ рабовъ Плавта проявляется по отношешю къ 
ихъ господамъ тотъ легю'й и фамильярный тонъ, который, 
какъ общераспространенный обычай, былъ гораздо более 
свойственъ Аеинамъ, чемъ Риму. Таковы именно Эпидикъ и 
Псевдолъ въ двухъ пьесахъ того же наименования: Эпи
дикъ утверждаетъ, что онъ заставить поступать по-сво- 
ему своего господина и его друга—двухъ умнейшихъ лю
дей въ Совете, и затемъ встречаетъ ихъ гневъ такими 
откровенными признашями и дерзкою покорностью, что 
заставляетъ ихъ опасаться новой ловушки. Псевдолъ нагло 
появляется передъ Симономъ и, сообщая о своемъ 
намеренш обмануть его въ течете того же самаго дня,
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предлагаетъ ему побиться съ нимъ объ  закладъ, что тотъ 
не сможетъ помешать ему; когда же рабъ одерживаетъ по- 
беду, то заставляетъ Симона положить ему на плечи вы- 
игранныя имъ 20 минъ.

Таковы также рабы Тереншя, которые то безпечно и 
насмешливо относятся къ страдашямъ своего молодого 
господина, какъ Биррш изъ А н п , р ! е н н ы,  то, проникну
тые преданностью, берутъ въ свои руки господсюя дела, 
какъ Давъ изъ А н д р i е н н ы или Сиръ изъ пьесы Н е a u t о п- 
t i m o r u m e n o s ;  одинъ проявляетъ самоотверженность, ко
торая была вызвана добротой Памфила по отношению къ 
нему, другой—авторитетъ, который онъ прюбрелъ благо
даря своимъ заслугамъ.
(W а 11 о n. Hist, de l’ esclavage dans l’ antiquite, I, стр. 300— 304).

10. Общественные рабы.
Въ Аеинахъ и въ большинстве греческихъ городовъ 

выполнеше некоторыхъ низшихъ общественныхъ должно
стей возлагалось на общественныхъ рабовъ. Это были метель
щики улицъ, палачи, люди, производивппе пытки. Къ этому 
разряду рабовъ принадлежали также 300 человекъ стра
жи, учрежденной после Саламинской битвы'), а позднее— 
1000 и 1200 стражниковъ, составлявшихъ въ Аеинахъ нечто 
вроде жандармерш; по месту ихъ родины они носили название 
с к и е о в ъ .  Одинъ ученый (Bockh) полагаетъ, что ихъ надо 
было покупать ежегодно отъ тридцати до сорока чело
векъ, ценой отъ трехъ до четырехъ минъ (около 110— 
148 руб.); такимъ образомъ, ежегодный расходъ на нихъ 
равнялся сумме отъ полутора до двухъ талантовъ (около 
3.330—4.440 руб.); и если предположить, что ежедневно имъ 
выдавалось по 3 обола (около 18 коп.), бюджетъ государ
ства увеличивался благодаря этому на 37—38 талантовъ (око
ло 82.140—84.360 руб.). Общественные рабы были приста
влены также охранять образцовые меры и весы и следить за 
гщательнымъ изготовлешемъ техъ  экземпляровъ ихъ, кото-

“) Саламинская битва въ 480 г. до P. X .
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рые могли понадобиться должностнымъ лицамъ или част- 
нымъ людямъ. Иные изъ этихъ рабовъ выполняли обязан

ности глашатаевъ, секретарей, писцовъ 
и счетчиковъ. Иные, наконецъ, были го 
сударственными рабочими, наприм-Ьръ, 
на монетномъ дворе.

Въ одномъ отчете о расходахъ, 
произведенныхъ въ 329— 328 году, упо
миналось о 17 рабахъ, употреблявшихся 
при строительныхъ работахъ. Государ
ство расходовало на человека въ день 
около трехъ оболовъ (около 18 коп.); 
одежда ихъ также покупалась на госу
дарственный счетъ, потому что упоми
нается о 17 шляпахъ (гаАос) ценою около 
5 драхмъ (около 1 руб. 85 коп.) и о 

Стражникъ-скиеъ. подшивке новыхъ подметокъ у 17 паръ 
обуви, ценой по 4 драхмы (около 1 руб. 

50 коп.) за пару; государство доставляло имъ также и ихъ 
инструменты. Намъ неизвестно, много ли рабочихъ такого 
рода было въ Аеинахъ. Въ Эпидамне, въ Иллирш, обще- 
ственныя работы были въ ихъ рукахъ.

Положеше этихъ людей, по крайней м ере  некото- 
рыхъ, было гораздо лучше положешя частныхъ рабовъ. 
Т е изъ нихъ, которые служили по административной части, 
пользовались известнымъ почетомъ. Демосоенъ утвер- 
ждаетъ даже, что на рабахъ, называвшихся ощбеюь и при- 
ставленныхъ къ должностному лицу, которое заведывало 
государственнымъ казначействомъ, въ значительной м ере 
лежала обязанность контролировать действ 1"я этого  по
следи я го.

С к и о ы были расквартированы въ палаткахъ, разбитыхъ 
сначала на агоре *), а впоследствж перенесенныхъ на Арео- 
пагъ 2). Друпе рабы жили, где хотели; у нихъ были свои 
дома, движимость и свое хозяйство. Ихъ небольнпя сбе-

*) А г о р а — см. вып. I, стр. 13, прим. 6. 
у)  А р е о п а г ъ — часть города въ Аеинахъ.
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рсж етя составляли ихъ собственность. Поэтъ Эсхинъ ‘ ) 
разсказываетъ объ  одномъ рабе, который былъ богатъ и 
велъ широкш образъ жизни. Но мало вероятно, чтобы 
эти рабы пользовались правомъ являться въ судъ. Если 
имъ приходилось вести процессъ, они должны были обра
щаться къ посредничеству гражданина, бывшаго ихъ па- 
трономъ. Они допускались къ релипознымъ церемошямъ, 
и государство доставляло имъ все необходимое, чтобы они 
могли присутствовать тамъ съ честью. Въ одной надписи 
перечисляются сггЬдуюпие расходы: за одну жертву, ко
торую общественные рабы принесли во время одного 
праздника (х°а0.— 23 драхмы (около 8 руб. 50 коп.); за 
посвящеше двухъ общественныхъ рабовъ въ малыя ми- 
стерш 2)—30 драхмъ (около 11 руб.).

(С a il It -me г. Diet, des antiq., И, стр. 91—93).

11. Беглые рабы.
Нередко бывало, что рабъ убегалъ отъ своего хозяина, 

несмотря на все предосторожности, которыя принимались по 
отношению къ подозреваемымъ въ недобромъ намеренш, 
т. е. несмотря на ножные кандалы, цепи на рукахъ, ошей
ники на шее, а иногда клейма на лбу. Рабы пользовались 
для побега малейшими неурядицами, переживаемыми го- 
сударствомъ— войнами или внутренними волнешями; неко
торые не ожидали даже и такихъ случаевъ. Владельцы 
стремились поймать ихъ, потому что всякш рабъ пред- 
ставлялъ собой известный капиталъ, который никому 
не хотелось утрачивать. За рабами отправляли погоню; 
требовали ихъ выдачи отъ государствъ, въ которыхъ 
они скрывались бегствомъ; делали объявлешя, обещ аю 
щая приличное вознаграждеше тому, кто приведетъ ихъ 
обратно. Вотъ образчикъ подобнаго объявлешя; оно най
дено въ Египте, но написано по-гречески и касается раба 
изъ Александры, города вполне греческаго.

„Одинъ рабъ Аристогена, сына Хризиппа изъ Алабанды

*) Э с х и н ъ — см. вып. I, стр. 84, прим.
s) М и с т е р ^ -  см. вып. IV, § 33.
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(въ Малой Азж), скрылся изъ Александрш. Зовутъ его 
Гермонъ, но онъ носитъ также прозвище Нилоса; онъ ро- 
домъ сир1’ецъ, изъ города Бамбика; ему около 18 л1т>; 
онъ средняго роста, безъ бороды, со стройными ногами; 
на подбородке у него ямочка, около левой ноздри роди
мое пятно; пониже леваго угла рта —шрамъ; на правой руке 
изображены варварсюя буквы.

„Въмоментъ его бегства на немъ былъ поясъ съ тремя 
золотыми монетами ценою въ одну мину и 10 жемчужинъ; 
у него было железное кольцо съ лекиеомъ *) и скребни
цей; одеждой ему служили хламида и передникъ.

„ДоставившШ его получитъ 2 таланта медью и 3.000 
драхмъ; тотъ же, кто только укажетъ его убежище, полу
читъ 1 талантъ и 2.000 драхмъ, если беглецъ находится 
въ священномъ м есте; если же онъ скрывается въ дом е 
состоятельнаго человека, подлежащаго взыскашю, то — 
3 таланта и 5.000 драхмъ.

„Если кто желаетъ сделать заявлеше объ  этомъ, пусть 
обратится къ служащимъ у стратега.

„Съ нимъ вм есте скрылся еще Бюнъ, рабъ Калли
крата; ростъ низкШ, плечи широкая, глаза зеленоватые. 
Когда онъ бежалъ, на немъ былъ гиматюнъ 2), короткШ 
рабскШ плащъ, и женская шкатулка ценою въ 6 талантовъ 
и 5.000 драхмъ медью.

„ДоставившШ его получитъ столько же, какъ и въ первомъ 
случае. Заявлешя относительно этого раба делать также 
служащимъ стратега11.

(L е t г о n n е. Journal des Savants, 1833 г., стр. 329).

12. Возсташе рабовъ.

„Рабъ“ , говоритъ Платонъ,— „имущество крайне безпо- 
койное. Опытъ доказывалъ это  неоднократно; частые 
бунты въ Мессенш, б ед сш я  въ государствахъ, въ кото- 
рыхъ скопляется много рабовъ, говорящихъ на одномъ

Л е к и е ъ — см- вып- II, стр. 16.
2) Г и м а т i о н ъ — см. вып. II, стр. 23.
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языке, а также собыпя въ Италш, где рабы-бродяги про- 
изводятъ различныя разбойничьи нападешя— подтвержда- 
ютъ высказанную мысль более, чемъ достаточно. Неуди
вительно, что въ виду всехъ затрудненш не знаешь, какъ 
лучше поступить. Со своей стороны, я вижу только два 
средства: во-первыхъ, если господа хотятъ, чтобы рабы 
легче переносили свою  неволю,— не держать рабовъ одной 
и той же наши, а по возможности прюбретать такихъ, 
которые говорятъ на различныхъ языкахъ; во-вторыхъ, 
хорош о обращаться съ ними, что важно не только для ра
бовъ, но еще более для нашихъ собственныхъ интересовъ". 
( З а к о н ы ,  книга VI).

Историкъ Нимфодоръ *) разсказываетъ о возстанш ра
бовъ на острове X ioce, где рабство было сильно развито. 
Впрочемъ, возможно, что этотъ разсказъ—только легенда.

„Рабы хюсцевъ покидаютъ своихъ господъ и убегаютъ 
въ горы; оттуда они толпами нападаютъ на поместья и 
разграбляютъ ихъ. Горная и лесистая местность этого  
острова благопр1ятствуетъ имъ. Сами хюсцы разсказываютъ, 
что недавно въ горы убЪжалъ одинъ рабъ; онъ былъ 
храбрымъ и не безъ военныхъ способностей; онъ собралъ 
вокругъ себя беглыхъ рабовъ, образовалъ изъ нихъ войско 
и сталъ ихъ предводителемъ. Противъ него часто устра
ивались походы, но безуспешно. Въ конце концовъ Дри- 
макъ (такъ было его имя) обратился къ хюсцамъ съ 
такой речью:

„Бедств1я, причиняемыя вамъ вашими бывшими рабами, 
не прекратятся; это  предсказываетъ намъ божественный 
оракулъ. Послушайте меня: оставьте насъ въ покое, и вамъ 
будетъ только лучше". Тогда съ нимъ вступили въ пере
говоры, и между обеими сторонами было заключено пере- 
Mnpie; Дримакъ после этого  приказалъ сделать себе  соб
ственные меры, весы и печать. Онъ показалъ ихъ xioc- 
цамъ и сказалъ: „Все, что я получу отъ васъ, я буду пе
ремеривать и перевешивать; когда у меня будетъ всего 
достаточно, я наложу печати на ваши амбары. Если кто-

*) Н и м ф о д о р ъ — греческш л-Ьтописецъ III в1жа до P. X .
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нибудь изъ вашихъ рабовъ уб'Ьжитъ, я разберу его дЬло; 
я оставлю у себя т^хъ, у которыхъ окажутся достаточныя 
основашя жаловаться на своихъ господъ; другихъ я буду 
отправлять обратно".

Съ гЬхъ поръ ч и с л о  п об1 эГ О въ  уменьшилось, потом 
что всЬ боялись его приговоровъ. Рабы, находящееся около 
него, боялись его гораздо больше, ч-Ьмъ своихъ господъ, 
и повиновались ему, какъ предводителю войска. Онъ на- 
казывалъ за нарушете дисциплины и не позволялъ никому 
грабить поля и причинять безъ его приказа жителямъ какой- 
либо вредъ. Въ дни праздниковъ онъ разъ"Ьзжалъ по пом"Ь- 
стьямъ и получалъ отъ хозяевъ вино, откормленныхъ жер- 
твенныхъ животныхъ и друпе дары; если онъ узнавалъ, что 
кто-нибудь ихъ нихъ замышлялъ погубить его, ‘ онъ нака- 
зывалъ виновнаго. Впосл1}дств1и xioccKoe государство назна
чило вознаграждеше за его голову.

„Я достаточно пожилъ“ , сказалъ онъ одному изъ своихъ 
друзей: „ты молодъ и во цв1}гЬ л^тъ; убей меня; ты будешь 
богатъ, свободенъ и счастливъ‘\ Другъ его не соглашался, 
но потомъ Дримакъ убедилъ его, и онъ принесъ хюсцамъ 
голову своего предводителя. Но хюсцы снова оказались 
жертвой грабежей беглыхъ рабовъ; тогда они вспомнили 
о справедливости Дримака и воздвигли ему, какъ полу
богу, надгроб1‘е. Д о сихъ поръ беглые рабы отдаютъ ему 
часть своей первой добычи. Разсказываютъ, что онъ часто 
является во сн̂ Ь многимъ господамъ, чтобы предупредить 
ихъ о недобрыхъ замыслахъ ихъ рабовъ. Те, кому онъ 
оказываетъ эти услуги, совершаютъ на его могил^Ь жертво- 
приношешя.
(Н и м ф о д о р ъ .  Fragmenta historicorum graecorum, изд.

Didot, т. II, fragm. 12).

13. Отпущеше на волю.

Аеинскш рабъ могъ получить свободу или въ силу по- 
становлешя государства, или путемъ выкупа, или благодаря 
отпускной, дарованной ему его господиномъ.

1. Если рабъ оказывалъ крупную услугу государству,
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наприм^ръ, доносилъ о преступлен^ или сражался на 
войне, государство въ виде вознаграждешя даровало ему 
свободу. Такъ, рабы, принявшее учаспе въ битве при 
Аргинусскихъ островахъ *), были объявлены свободными. 
Въ этомъ случае хозяинъ раба имелъ право на вознагра- 
ждеше, выплачиваемое ему изъ государственныхъ средствъ.

2. Рабъ могъ также купить свою  своЭоду на свои сбе- 
режешя или на чуж1я деньги. Неизвестно, однако, былъ ли 
обязанъ господинъ принять выкупь раба или онъ имелъ 
право отказать въ этомъ.

3. Чаще всего отпущеше на волю происходило по заве- 
щашю господина, который, умирая, освобождалъ рабовъ, 
хорош о ему служившихъ. Но освобождеш е раба могло 
произойти также и благодаря д е й ств ^  господина при жизни. 
П отому-то и встречаются отпущешя, объявлявнпяся на 
суде или передъ народнымъ собрашемъ.

Вне Аттики применялись и друпя формы отпущешя на 
волю. Въ Мантинее и во многихъ еессалшскихъ городахъ 
государство гарантировало вольноотпущеннику свободу 
подъ услов1емъ уплаты имъ налога, взимаемаго одинъ 
разъ навсегда. Въ другихъ местахъ, а именно въ Беотш 
и Фокиде, часто случалось, что господинъ посвящалъ своего 
вольноотпущенника какому-нибудь божеству; въ этомъ 
случае было запрещено ввергать его снова въ рабство; 
жрецъ и должностныя лица должны были защищать его 
отъ попытокъ такого рода. Прибегали также къ следую 
щему npieMy. Господинъ и рабъ приходили къ дверямъ 
храма; тамъ жрецы принимали раба, какъ бы отдаваемаго 
богу, и выплачивали господину при несколькихъ свидЬ- 
теляхъ условленную сумму. Рабъ въ этомъ случае при- 
надлежалъ божеству, и такъ какъ выкупъ за освобождеше 
вручался богу, то свобода раба охранялась самимъ этимъ 
божествомъ.

Вольноотпущенный занималъ среднее положеше между 
рабомъ и свободнымъ человекомъ.Онъ приравнивался къ ме-

Битва при Аргинусскихъ островахъ въ 406 г. до Р- X .
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тэкамъ; поэтому онъ выплачивалъ государству ежегодную 
подать и былъ обязанъ иметь патрона1), которымъ обык
новенно делался его прежнш господинъ. Онъ не им'Ьлъ 
никакихъ политическихъ правъ и даже не пользовался 
всеми гражданскими правами. Въ Аеинахъ онъ не могъ 
владеть землей; онъ не им'Ьлъ также права завещать свое 
имущество; если онъ умиралъ безд'Ьтнымъ, его достояше 
неизбежно доставалось его патрону.

Патронъ пользовался даже правомъ по своему усмотре- 
шю ограничивать свободу вольноотпущеннаго, какъ это бу- 
детъ видно изъ нижесл'Ьдующихъдокументовъ. Вольноотпу- 
щенникъ при всЬхъ обстоятельствахъ былъ обязанъ по 
отношешю къ патрону послушашемъ и почтешемъ; онъ 
долженъ былъ предлагать ему при всякомъ случай свои 
услуги, советоваться съ нимъ, желая вступить въ бракъ, и 
отказаться отъ женитьбы, не одобряемой господиномъ. 
Если онъ не выполнялъ этихъ обязанностей, то по поста
новлен^ суда могъ быть снова ввергнутъ въ рабство.
(По C a i l l e m e r  et F o u c a r t .  Diet, des antiquites. I,

стр. 301 и сл.).

14. Актъ отпущешя на волю.

„Праксш, сынъ Теона, отпускаетъ на волю Евпракаю и 
ея маленькаго ребенка, по имени Дорюна. Пусть никто не 
лишитъ ихъ какимъ-либо образомъ свободы. Пусть они 
живутъ у Пракая и жены его Афродизш до конца жизни 
nocrrfeД Н И ХЪ ; пусть они похоронятъ своихъ господъ и воз- 
дадутъ имъ погребальныя почести. Если они не выполнять 
этого  долга, отпускная потеряетъ силу, и они принуждены 
будутъ заплатить пеню въ 30 минъ серебромъ (около 
1.100 руб.). Если кто-нибудь завладеетъ ими или порабо- 
титъ ихъ, это  порабощеше будетъ недействительно и под- 
лежитъ проклят1’ю , а виновный заплатитъ штрафъ въ 
30 минъ, которыя будутъ разделены пополамъ между па- 
трономъ вольноотпущенныхъ и богомъ Асклетемъ. Всяк!й

*) П а т р о н  ъ — покровитель.
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фокеецъ, желающш взять ихъ подъ свое покровитель
ство, можетъ быть ихъ патрономъ“.

( D i t t e n b e r g e r .  Sylloge inscript, graecar., 445).

15. Другой актъ отпущешя на волю.
„Эпихаридъ, сынъ Эвдама изъ Лелей, продалъ богу на 

сл'Ьдующихъ услов1Яхъ одну женщину, родомъ сир!янку, 
по имени A3iio. Согласно ycnoBifo между Аз1ей и богомъ, 
цена ея равняется тремъ съ половиной минамъ серебра 
(около 130 руб.). Она будетъ свободной, и ея свобода 
должна быть защищена отъ посягательствъ въ течете 
всей ея жизни; она можетъ делать, что ей угодно, но 
при условии жить въ Лелее. Поручители: Д юдоръ, сынъ 
Геракона, и Тимоклъ, сынъ Тразеи,— дельфжцы.

„Если кто-нибудь попытается обратить А з 1'ю  въ рабство, 
Эпихаридъ и его поручители обязаны отстаивать действи
тельность покупки, совершонной богомъ. Если они не сд"Ь- 
лаютъ этого, то подлежатъ ответственности согласно д ого
вору и законамъ. Вместе съ темъ, если кто-нибудь встре
тить A3iio, можетъ силою вернуть ей свободу, безъ страха 
судебнаго процесса или какого-либо наказашя. Безъ поз- 
волешя Эпихарида Аз1я не имеетъ права жить вне Лелей; 
въ противномъ случае продажа ея (божеству) делается 
недействительной. Ей строго воспрещается также отчуждать 
какую-либо часть ея имущества; въ противномъ случае 
продажа Азж (богу) недействительна.

„Если она умретъ, ея имущество целикомъ перейдетъ 
къ Эпихариду или его наследникамъ.

„Свидетели: 3 должностныхъ и 6 частныхъ лицъ. Купчая 
хранится у фокейца Кафисона, сына Эвклида изъ Лелей, 
и у дельфшца Манля, сына Дамохара“ .

( D i t t e n b e r g e r .  Sylloge, 465).
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Трудъ и богатство.
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стояшяхъ.— 24. Сошализмъ.

1. МнЪше грековъ о трудЪ.
Грекъ гомеровской эпохи не испытывалъ по отношешю 

къ физическому труду и къ людямъ, посвящавшимъ этому 
труду свою жизнь, того презр1>н]'я, какое появилось въ 
бол1>е позднюю эпоху. Наиболее прославленные герои 
древности охотно занимались физическимъ трудомъ. Па- 
рисъ строитъ свой домъ съ помощью самыхъ умЪлыхъ 
троянскихъ мастеровъ. Одиссей на остров^ Калипсо ру
бить деревья, обр-Ьзываетъ на нихъ в^тви, обтесываетъ 
ихъ и выравниваетъ по шнурку; потомъ онъ просверли- 
ваетъ въ нихъ отверспя, съ помощью гвоздей и болтовъ 
прилаживаетъ ихъ другъ къ другу и дЬлаетъ изъ нихъ 
корабль; онъ выкраиваетъ паруса для своего корабля и



приготовляетъ все снасти; онъ же совершенно самостоя
тельно дЬлаетъ кровать для своей брачной комнаты.

Въ ту эпоху ремесленники по спещальности, какъ ору
жейники, кожевники, плотники, золотыхъ дЬлъ мастера, 
носили почетное наименоваше: они были Зидоюируо!.', т. е. 
трудяицеся для общества, какъ и врачи, прорицатели, му
зыканты и герольды. Почему же ихъ стали бы презирать? 
Каждый глава семьи въ то время, какъ женщины занима
лись тканьемъ, обрабатывалъ поля и изготовлялъ со своими 
слугами все предметы домашняго обихода, оруяое, д о 
машнюю утварь или земледкльчесмя орущя, не нуждав- 
ипяся въ особом ъ  искусств^. Къ ремесленникамъ обраща
лись только въ томъ случае, когда работа требовала спе- 
щальныхъ навыковъ.

/Г езю д ъ  *) советовалъ всемъ трудиться. „Человекъ 
праздный внушаетъ отвращеше и богамъ и людямъ; онъ 
подобенъ тому насекомому безъ жала, тому жадному 
трутню, который откармливается работою  пчелъ, самъ 
ничего не делая... Человекъ работающш видитъ, какъ уве
личиваются его стада и растетъ его благосостояже. Своимъ 
трудомъ ты станешь любезенъ богамъ и людямъ, потому 
что они не выносятъ праздности. Работать не стыдно; 
постыдна только лень“ ...

Съ течешемъ времени нравы высшаго класса измени
лись. Крупные землевладельцы захватили въ свои руки 
управлеше государствомъ и образовали землевладельче
скую аристократ^. Доходы съ ихъ помеспй, обрабаты- 
ваемыхъ фермерами или колонами, позволяли имъ посвя
тить себя исключительно интересамъ государства и но- 
шешю оруж1я и сложить все житейсюя заботы на плечи 
рабовъ или бедныхъ рабочихъ. Эти богатые собственники, 
уже относивипеся свысока къ мелкимъ землевладельцам^ 
глубоко презирали техъ, чьими услугами они пользова
лись. Рабочш, говорили они, долженъ только повиноваться; 
онъ не способенъ распоряжаться, пока необходимость д о 
бывать себе пропиташе трудомъ своихъ рукъ ставитъ его

*) Г е з 1 о д ъ — гречесюй поэтъ VIII в. до Р X .
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въ зависимость отъ тбхъ, кто имъ пользуется. Аристотель 
былъ вЪрнымъ истолкователемъ подобныхъ чувствъ, когда 
писалъ следующая строки: „Ремесленники — почти рабы; 
никогда ни одно благоустроенное государство не допу
стить ихъ въ разрядъ гражданъ, а если и допуститъ, то 
не дастъ имъ гражданскихъ правъ во всемъ ихъ объем е; 
эти права должны быть предоставлены тЬмъ, кто не 
имеетъ надобности зарабатывать себе  пропиташ'е“ .̂  По
этому въ истинно-аристократическихъ республикахъ реме- 
сленникъ не могъ быть гражданиномъ, а если и пользо
вался гражданскими правами, то не могъ занять общ е
ственную должность.

Въ т-Ьхъ государствахъ, где власть принадлежала бога- 
тымъ, положеше труда было нисколько лучше; тамъ, чтобы 
получить доступъ къ общественнымъ должностямъ, доста
точно было прюбресть богатство. ЦТакъ, напоимеръ, въ 
Аеинахъ Солонъ не выказывалъ нерасположетя къ реме- 
сленникамъ. Приписываемые ему законы служатъ доказа
тельством^ что онъ не имелъ предубеждежя даже противъ 
ручного труда. Согласно его законамъ сынъ не обязанъ 
содержать своего отца, если посл1>дшй не обучилъ его 
какому-нибудь ремеслу. ЧеловЬкъ, не обладавшш соб 
ственными средствами и ничего не дЬлавипй, привлекался 
судомъ къ ответственности. Если иностранцы переселялись 
въ Аеины, чтобы заниматься тамъ ремесломъ, имъ дава
лось право гражданства Бедные ремесленники не могли 
занимать общественныхъ должностей, но они имели д о 
ступъ въ народное собрате  и даже на трибуну. Было за
прещено попрекать кого бы то ни было его професаей, 
какъ бы низменна она ни была.

Въ демократ1яхъ люди, занимавшиеся физическимъ 
трудомъ, были по закону приравнены къ другимъ гра
жданами „У насъ“ , говорилъ Периклъ (©укидидъ, И, 40), 
„не стыдно признаться въ бедности; стыдно только ничего 
не предпринимать, чтобы выйти изъ нея. Въ Аеинахъ одни 
и те  же люди заботятся о  своихъ собственныхъ нуждахъ 
и объ интересахъ государства, и простые ремесленники 
тамъ достаточно сведущи въ политическихъ вопросахъ“.
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Въ одномъ сочиненж Ксенофонта есть целая глава, 
где отъ  лица Сократа свободнымъ людямъ съ недостаточ
ными средствами дается советъ  увеличивать свое благосо- 
стояше физическимъ трудомъ; Сократъ доказываетъ, что 
они, поступая такъ, принесутъ пользу и себе и своимъ 
согражданамъ.

©емистоклъ *), чтобы побудить гражданъ заниматься ре- 
месломъ, сов1>туетъ освободить ремесленнчковъ отъ вся- 
кихъ налоговъ. Наконецъ Периклъ'*) ставитъ себе  въ за
слугу то, что онъ предпринялъ крупныя общественныя ра
боты и, направивъ такимъ путемъ деятельность аеинянъ 
къ искусствамъ и промышленности, способствовалъ обо- 
гащежю города, а вм есте съ темъ и его украшешю.

Но общественное мнение въ этомъ отношенш не легко 
поддавалось внушешямъ ©емистокла и Перикла. Геродотъ, 
разсказавъ, что въ Египте воины живутъ въ праздности, 
прибавляешь: „Не знаю, заимствовали ли греки эти обычаи 
у египтянъ, такъ какъ я вижу, что и ©ракшцы, и ски- 
©ы, и персы, и лидШцы, и почти все варвары относятся къ 
гражданамъ, занимающимся механическими искусствами, 
и къ ихъ потомкамъ, какъ къ людямъ, не заслуживающимъ 
особаго уважешя, и считаютъ более благородными людей, 
которые освободились отъ ручного труда, особенно техъ, 
кто посвящаетъ себя военному делу. Эти же поняля разде
ляются всеми греками, особенно лакедемонянами; корин- 
вяне менее другихъ презираютъ ремесленниковъ" (II, 167).

Подобный предразсудокъ поддерживали самые знаме
нитые философы, которые въ этомъ отношенж только 
развивали взгляды высшихъ классовъ. „Ремесла", говорить 
Ксенофонтъ (О домоводстве. IV, 2), „пи справедливости поль
зуются дурной славой, потому что они истощаютъ тело 
техъ, кто ими занимается; такой трудъ заставляетъ по
неволе вести сидячш образъ жизни, оставаться въ тем
ноте, а иногда проводить все время близъ огня; а когда 
тела ослаблены, души скоро утрачиваютъ всю свою  энер-

*) ©  е м и с т о к л ъ — см. вып. 1, стр. 41, прим. 2. 
2) П е р и к л ъ — см.  вып. I, стр 13, прим. 4.

П. Гиро. 3
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п ю “ . „Ремесла", говоритъ Аристотель, „не оставляютъ вре
мени думать о дЬлахъ государства; они не даютъ умствен- 
нымъ способностямъ возможности свободно развиваться 
и возвышаться*1. Поэтому философъзапрещаетъ молодымъ 
людямъ „занят!я ремесленниковъ11. По его мнежю, между 
свободнымъ рабочимъ и рабомъ существуетъ лишь незна
чительная разница. „Работать на отдельнаго человека— 
значитъ быть рабомъ, работать для публики—значитъ быть 
рабочимъ и наемникомъ“ .

( C a i l l e m e r .  Diet, des antiq. I, стр. 441—443).

2. Похвала земледЪл^.
Сократъ: „ЗемледЬл1е является источникомъ и удоволь- 

ств1я,идомашняго благосостоянг'я.и физическихъ упражненж, 
благодаря которымъ гЬло делается способнымъ выполнять 
все обязанности свободнаго человека. Земпя даетъ обра
батывающему ее все необходимое для жизни, прибавляя 
еще и то, что услаждаетъ сущ ествовате. Наконецъ, она 
же производитъ пр1ятныя по запаху и восхитительныя по 
виду украшежя для алтарей и статуй, а также для самихъ 
людей. Къ этому надо добавить множество видовъ пищи, 
которые она доставляетъ или развилю которыхъ она спо
собствует^  такъ, скотоводство тесно связано съ земледЬ- 
л^емъ; благодаря этому мы получаемъ возможность при
носить жертвы для угож детя богамъ и удовлетворешя 
нашихъ собственныхъ потребностей.

„К ром е того, доставляя намъ все въ изобилш, земледЬ- 
Л1е не поощряетъ лености; оно учитъ насъ переносить 
зимн1Й холодъ и летнюю жару. Физичесюя упражнешя, 
необходимый для гЬхъ, кто собственными руками обра- 
батываетъ землю, даютъ имъ силу; техъ  же, кто руково- 
дитъ работами, земледелие закаляетъ, заставляя ихъ рано 
вставать и много ходить...

„Земля побуждаетъ земледельцевъ защищать ихъ страну 
съ оруж 1емъ въ рукахъ, потому что ея плоды предоста
влены въ распоряжеже всехъ желающихъ и делаются 
добычей наиболее сильныхъ. Существуетъ ли, затемъ,
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такое искусство, которое такъ успешно учило бы людей 
бегать, метать въ цель, прыгать, которое такъ щедро воз
награждало бы техъ, кто имъ занимается, которое, нако- 
нецъ, доставляло бы больше наслажденш?... Я былъ бы

очень удивленъ, если бы свободный челов'Ькъ нашелъ ка
кое-нибудь состоя Hie более привлекательнымъ или какое- 
нибудь заня^е бол ее пр1ятнымъ и полезнымъ для жизни. 
Но это  не все; земля учитъ быть справедливымъ того, 
кто умеетъ пользоваться уроками, потому что блага, да- 
руемыя ею, находятся въ зависимости отъ заботъ, прила- 
гаемыхъ къ ней.

„ЗемледЬл!е научаетъ насъ также оказывать другъ 
другу помощь. Для выступлешя противъ враговъ нужны 
совместныя действ 1я людей, то же самое и при обра
ботке земли. Челов'Ькъ, желающш быть хорошимъ земле
дельце мъ, долженъ подготовить для себя деятельныхъ 
и послушныхъ работниковъ; точно такъ же и человекъ, 
идущш противъ враговъ, долженъ уметь вознаграждать 
людей деятельныхъ и наказывать нарушающихъ долгъ

з*
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повиновешя. Земледелецъ долженъ ободрять своихъ ра- 
ботниковъ не реже, ч-Ьмъ предводитель войска— своихъ 
солдатъ. Надежда для рабовъ не менее необходима, 
ч'Ьмъ для людей свободныхъ, даже больше, потому что 
она привязываетъ ихъ къ господину.

„Истинно сказано, что землед'Ьл1е есть мать и кормили
ца всЬхъ другихъ искусствъ. Если процв-Ьтаетъ земледЬл1'е, 
процветаютъ и остальныя искусства; тамъ же, гдЬ оно не 
развивается, увядаютъ и проч1я искусства11.

( К с е н о ф о н т ъ .  О дом оводстве, гл. V).

3. Крепостное право.
Земля въ Греши обрабатывалась то крепостными (сер- 

вами или колонами), то свободными фермерами, то непо
средственно самими землевладельцами.

Крепостные или колоны существовали во всехъ аристо- 
кратическихъ государствахъ, т. е. тамъ, где законъ и нравы 
запрещали гражданину физическш трудъ. Въ демократи- 
ческихъ же государствахъ, особенно въ Аеинахъ, крепост
ничество исчезло довольно рано.

Въ Лакоши крепостные носили наименоваш'е ило т о в ъ .  
ВладЬльцемъ ихъ въ известномъ отношенш было госу
дарство, потому что освобождеше ихъ могло иметь место 
только по предложешю или съ соглаая государственной 
власти; въ этомъ смысле Страбонъ *) и называетъ ихъ 
„общественными рабами". Но это  не препятствовало каж
дому изъ илотовъ иметь и своего особаго господина.

Было запрещено продавать илота, какъ обыкновенная 
раба, за границу; обычно илоты были прикреплены къ опре
деленному участку земли, съ котораго они никогда не схо 
дили и который переходилъкъ ихъ детямъ. Илотъ долженъ 
былъ выплачивать ежегодный налогъ; величина его изме
нялась, повидимому, въ зависимости отъ того, жилъ ли 
крепостной въ Мессенж или въ Лаконж. Въ первомъ слу
чае господинъ получалъ половину всего урожая; во вто-

*) С т р а б о н ъ —см. вып. I, стр. 97, прим. 1.



ромъ—часть эта была нисколько меньше; она устанавли
валась разъ навсегда съ самаго начала, и владЬлецъ, ко
торый пытался увеличить ее, подвергался религюзному 
проклят1ю. Это, по словамъ Плутарха, делалось съ целью 
заинтересовать илота въ земледЬлш, такъ какъ только на 
его долю падала выгода отъ все возраставшей съ тече- 
шемъ времени цены на земледЬльчеоое продукты. Пови- 
димому, оброкъ не былъ особенно тяжелъ, потому что онъ 
давалъ возможность многимъ изъ илотовъ прикапливать 
кой-каюя деньги. Въ середине III века до P. X. царь 
Клеоменъ предложилъ всЬмъ желающимъ изъ илотовъ 
выкупиться на свободу за пять минъ (около 185 руб.) съ 
человека; шесть тысячъ человекъ приняли это предпожете.

Илоты должны были нести также и другую повинность: 
они служили въ войске, и не случайно, а несли регулярную 
воинскую повинность. Правда, въ случае доблестнаго по- 
ведеш'я ихъ иногда въ награду за храбрость отпускали на 
волю. Различные писатели сообщ аютъ, что съ ними обра
щались съ преднамеренной суровостью , но это утвер- 
ждеше, повидимому, крайне преувеличено. На дел е спар- 
т1аты боялись ихъ по той причине, что знали ихъ много
численность и склонность къ возсташямъ. П оэтому они 
учредили за илотами очень тщательный надзоръ и путемъ 
многочисленныхъ полицейскихъ меропр^ятШ стремились 
помешать ихъ тайнымъ собрашямъ и предотвратить ихъ 
заговоры; если же вспыхивало возстате, спарт1аты прояв
ляли при подавленж его полную безпощадность, за исклю- 
четемъ техъ  случаевъ, когда были не въ состоянш усми
рить бунтъ силой и когда благоразумнее было пойти на 
уступки.

Положеж'е п е н е с т о в ъ  въ ©ессалш, мар^андиновъ въ 
Гераклее Понтшской, к л а р о т о в ъ  на острове Крите было 
почти такое же. Законъ Гортины *) рисуетъ намъ несколько 
новыхъ подробностей относительно кларотовъ. Крепост
ной о. Крита могъ вступать въ бракъ и разводиться, не 
испрашивая на это ничьего разрешеш'я. Жена его должна

*) Г о р т и  н а— см. вып. 1, стр. 61, прим. 1.
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была принадлежать къ тому же сослов1Ю, но онъ могъ вы
бирать ее не только среди кр'Ьпостныхъ женщинъ своего го
сподина. Какъ отецъ, онъ не пользовался всеми родитель
скими правами. Ребенокъ, рожденный отъ брака крепост- 
ныхъ, принадлежалъ господину мужа, а въ случай его от
каза— владельцу жены. Крепостной пользовался правомъ 
прюбретать и владъть, по крайней м ере, движимымъ иму- 
ществомъ и скотомъ. Но мы не знаемъ, были ли указанныя 
черты свойственны крепостнымъ всехъ другихъ греческихъ 
государствъ.

4. Арендный догсворъ.
Мнопе владельцы сдавали свою  землю въ аренду. При

водимый ниже договоръ можетъ дать понят1'е объ  обыч- 
ныхъ услов!яхъ аренды; въ этомъ договоре речь идетъ 
объ  имуществе, принадлежащемъ одной аттической д е м е 1). 
Кигда землевладельцемъ былъ частный человекъ, срокъ 
аренды назначался довольно короткШ; но въ этомъ отно- 
шенж не существовало никакихъ правилъ.

„Вотъ на какихъ услов^яхъ айксонская дема сдаетъ 
землю Феллеиду изъ Автоклы и его сыну Автею. Земля 
отдается на 40 летъ за 152 драхмы (около 56 руб.) въ годъ 
съ услов 1емъ, что арендаторы будутъ обрабатывать ее, 
но могутъ делать это  какимъ угодно способомъ.

„Арендная плата вносится въ месяце Гекатомбеоне 2); 
если же это не будетъ выполнено, айксонцы имеютъ право 
завладеть урожаемъ арендуемаго участка земли и всякимъ 
другимъ имуществомъ, принадлежащимъ арендаторамъ.

„Д о истечеш'я 40 летъ айксонцы не имеютъ права ни 
продавать, ни сдавать въ аренду свою  землю.

„Если непр!ятель помешаетъ обработке земли или про- 
изведетъ разореше, айксонцы получатъ вместо арендной 
платы половину всего урожая.

„По истеченш 40 летъ арендаторы должны передать 
половину земли незасеянною, съ темъ же количествомъ

')  Д е м ы -с м .  вып. I, стр. 88, прим. I.
*) Г е к а т о м б е о н ъ — см. вып. I, стр. 18.
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деревьевъ, что и въ настоящее время. Въ поогЬдшя пять 
л!>тъ айксонцы могутъ воспользоваться правомъ посылать 
на эту землю своего виноградаря.

„Арендный срокъ для хлЪба начинается съ архонтства 
Эвбула (345—344 г. до  P. X.); для другихъ растенш— со 
сл'Ьдующаго года.

„Казначеи демы должны высЬчь договоръ  на каменныхъ 
столбахъ и поставить одинъ изъ нихъ внутри храма Гебы, 
другой на портик'Ь. Они должны также поставить на земл’Ь 
межевые столбы, по два съ каждой стороны, не мен!>е 
какъ въ три фута вышиной.

„Если государство обложитъ землю какимъ-нибудь на
логом ь (eio<popi), то платить его будутъ айксонцы; если же 
его внесутъ арендаторы, онъ будетъ включенъ въ арендную 
плату.

„Запрещается перевозить срытую землю въ какое бы 
то ни было м'Ьсто за пределами даннаго участка.

„Если кто-нибудь предложитъ произвести изм!>неше въ 
этомъ договор^ до истечешя сорокал’Ьтняго срока и про- 
ведетъ это изм!>нете, арендаторы им’Ьютъ право вчинить 
этому лицу искъ объ  убыткахъ“ .

(Corpus inscriptionum Atticarum, т. II, 1055).

5. Мелк1е землевладельцы.

Въ Грецш существовалъ ц'Ьлый классъ мелкихъ соб- 
ственниковъ, которые обрабатывали свою  землю сами съ 
помощью своей семьи и 
н'Ьсколькихъ рабовъ. Ге- 
зю дъ далъ намъ точную 
картину ихъ положешя, 
нравовъ и понятш. Опи
сываемый имъ землевла- 
д’Ьлецъ им’Ьетъ два плуга, Плугъ.
изъ которыхъ одинъ за
пасной, пару быковъ и штатъ прислуги. Онъ не доволь
ствуется отдачей приказанш и надзоромъ надъ своими
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работниками; онъ самъ работаетъ среди нихъ, принимая 
учаспе въ ихъ труде,- онъ сбетъ, жнетъ и самъ изго
товляешь рабоч 1я оруд 1я. Онъ особенно ярко проявляетъ 
ту жажду наживы, тотъ эгоизмъ, духъ порядка и эконо- 
мш, которые обыкновенно свойственны крестьянину.

„Тотъ, кто имеешь честнаго сосЬда, можетъ считаться 
баловнемъ судьбы... Не бери въ долгъ у своего соседа 
слишкомъ много и при отдач^Ь возвращай ему столько же; 
если можешь, отдавай даже больше, чтобы обезпечить 
себе  помощь въ день нужды” . „Если малое постоянно при
бавлять къ малому, то скоро получится много. Если будешь 
прибавлять къ тому, что у тебя уже имеется, можешь на
верно избежать голода. То, что хранится у тебя въ дом е, 
не причиняетъ заботъ. Надежнее хранить свое добро у себя, 
чемъ где-нибудь въ другомъ м есте. Пр1ятно брать изъ того, 
что у тебя есть; тяжело не иметь, откуда взять... Боль
шое имущество требуетъ большихъ заботъ, но оно даетъ 
и болышя выгоды“. „Снабжай всегда свое жилище земле
дельческими орушями; никогда не занимай ихъ у дру- 
гихъ: если тебе откажутъ ьъ нихъ, ты потеряешь удоб
ный моментъ, благопр1ятное время для работы. Не о т 
кладывай дела до завтра и до после-завтра. Кто боится 
труда, кто медлитъ его выполнить, тотъ никогда не 
наполнить своей житницы. Работа идетъ впередъ только 
благодаря прилежашю, а ленивый всегда борется съ 
нуждой".^

У многихъ комическихъ поэтовъ являлась мысль вы
вести на сцену аеинскаго деревенскаго жителя, и намь 
известно, по крайней м ере по назватю, множество пьесъ 
съ подобнымъ содержаш'емъ; это служитъ доказатель- 
ствомъ, что классъ мелкихъ землевладельцевъ пользо
вался известнымъ значешемъ въ Аттике. Къ нему при
надлежать: Дерсетъ въ пьесе Аристофана „Ахарняне“ , 
который жалуется, что беотшцы отьяли у него пару 
быковъ; Хремилъ въ „Плутосе*1, который питается тем ъ же 
дикимъ лукомъ, что и его рабы; Хремъ, несомненно заим
ствованный Теренщемъ у Менандра, который постоянно 
возится съ какой-нибудь работой, точно у него совсемъ
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н1>тъ работниковъ. Къ нимъ можно присоединить Клитона 
и Геронаксавъ Антолопи1), которые говорятъ такими сло
вами: „Эта малень 
кая ферма — со б 
ственность Клитона; 
ему же принадле- 
жатъ эти НИСКОЛЬКО Крестьянинъ, Едуний на рынокъ.
бороздъ, которыя
надо засеять, этотъ  лежащш близъ нихъ маленькш вино- 
градникъ и этотъ маленькШ ле- 
сокъ, где можно нарубить нисколь
ко охапокъ дровъ. И въ этомъ ма- 
ленькомъ именьице Клитонъ про- 
жилъ 80 летъ“ .

„Деметре, покровительнице ве- 
яльщиковъ, богинямъ-покровитель- 
ницамъ посевовъ земледелецъ Ге- 
ронаксъ посвящаетъ изъсвоейскуд- Разливка вина,

ной жатвы эту охапку колосьевъ
и различныхъ овощей. Онъ возлагаетъ на этотъ каменный 
треножникъ этотъ  скромный даръ, уделенный изъ его 
скуднаго урожая; онъ владеетъ только самымъ ничтожнымъ 
наслед1емъ на этомъ печальномъ холм е14.

6. Крупные землевладельцы.

Ксенофонтъ въ своемъ сочиненш „Д омоводство" изоб- 
ражаетъ намъ типъ богатаго землевладельца, который хотя 
и ведетъ самостоятельное хозяйство на своихъ земляхъ, 
но ограничивается только руководствомъ всеми работами, 
не принимая въ нихъ непосредственнаго учаспя. М естожи
тельство Исхомаха— Аеины, но онъ ежедневно посещаетъ 
свое имеше, расположенное недалеко отъ города. Все 
работы выполняются тамъ рабами или вольноотпущенни
ками. Онъ покупаетъ еще плохо обученныхъ рабовъ и

А н т о л о Н  я—см. вып. II, стр. 32, прим. 1.
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самъ старается пр1учить ихъ къ д6лу. Онъ знаетъ свое 
хозяйство въ совершенств^; ни одна отрасль землед!шя 
не остается неизученной имъ. Онъ отличается не только 
духовными качествами хорошаго агронома, а обладаетъ 
и всеми техническими знашями. Убежденный въ томъ, 
что хозяйскш глазъ незаменимъ, онъ— всегда среди своихъ 
работниковъ: то сдЬлаетъ замечаше, то  похвалитъ; вм е
сте  съ тЪмъ онъ самъ служитъ для всЬхъ образцовымъ 
примеромъ прилежатя и усерд1я; со всеми онъ обходится 
по заслугамъ и владЬетъ, наконецъ, высшимъ даромъ 
толково распоряжаться.

Не все аеиняне обладали такой внимательностью 
и такой опытностью. Некоторые не питали къ земле 
любви и стремились освободиться отъ нея. Иные посе
щали свои хозяйства только черезъ болыше промежутки 
времени, напримеръ, въ перюдъ посева или жатвы, и 

и заведываше именьемъ на управляющаго изъ

a-ряду съ землевладельцами, которыхъ отвле
кали отъ деревни политичесю'е интересы, торговыя или 
промышленныя дела, или, наконецъ, ихъ собственные вкусы, 
не было недостатка въ такихъ, которые находили въ 
сельской жизни много прелести или больш ую выгоду и 
принимали горячо къ сердцу свое хозяйство. Стрепаадъ 
въ комедш Аристофана, человекъ, который, несмотря на 
бракъ съ женщиной изъ хорошаго общества, продолжаетъ 
жить въ предместье и отъ котораго попрежнему пахнетъ 
виноградникомъ, сыромъ и шерстью,— не выдуманное лицо 
Ораторы даютъ указашя и относительно другихъ земле- 
владельцевъ, жизнь которыхъ складывалась более или 
менее такъ же. Мнопе богатые люди, хотя и имели домъ 
въ городе, делали местомъ своего постояннаго житель
ства деревню. Въ начале Пелопоннесской войны1), когда по
селяне должны были бежать передъ непр!ятелемъ и укрыться 
въ Аеинахъ, переселеше въ городъ приняло широю'е раз
меры. ©укидидъ, очевидецъ этого зрелища, заявляетъ,

*) П е л о п о н н е с с к а я  в о й н  а—431— 404 г.
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что большинство старинныхъ фамилШ обыкновенно всегда 
жили въ течете ц!>лаго года на своихъ земляхъ; пере’Ьздъ 
оттуда казался для нихъ настоящимъ изгнатемъ.

©еокритъ ') своимъ описашемъ помеспй Авпя даетъ по- 
нят1е о земельномъ строевъС ищ ш и. Въ отсутств!е хозяина 
обязанности управляюицаго выполняетъ доверенный рабъ, 
которому помогаетъ многочисленный штатъ служащихъ. 
Но Авпй входитъ, насколько возможно, самъ въ дела 
своего поместья, думая такимъ путемъ извлечь побольше 
дохода, и разсказъ начинается какъ разъ съ момента, 
когда Авпй наблюдаетъ за работами. Ксеносронтъ изобра- 
жаетъ намъ аристократовъ Мантинеи; они живутъ среди 
своихъ владенШ и занимаются сами обработкой ихъ. Фило- 
пемену принадлежитъ прекрасная ферма въ окрестностяхъ 
Мегалополиса; онъ ездитъ туда, какъ только у него на
ходится свободное отъ  общественныхъ дЬлъ время; ему 
доставляетъ истинное удовольаы 'е видеть сьоихъ пасту- 
ховъ и виноделовъ за работой. Одинъ историкъ хвалитъ 
земледельческое хозяйство на Корцире, красоту деревен- 
скихъ домовъ, прекрасное состояш'е сельскихъ построекъ, 
многочисленность стадъ и рабовъ; все это  свидетель- 
ствуегъ, что речь здесь идетъ скорее о системе непо
средственной обработки земли владельцемъ ея, чемъ о 
сдаче ея въ аренду.

Сельско-хозяйственныя работы чаще всего выполнялись 
рабами; во глав! ихъ стоялъ управитель, который самъ былъ 
или рабомъ или вольноотпущеннымъ. Но иногда пользо
вались для работъ и свободными рабочими (^иагкото1).

(По G u i r a u d .  La propriete en Grece, кн. Ill, гл. IV).

’ ) ©  e о к p и т ъ — греческш поэтъ III в. до  P. X .
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7. Землед’Ьльческ1е продукты.
Х л е б н ы я  р а с т е н 1 Я. — Единственными хлебными 

растешями, известными въ Греши, были пшеница и ячмень. 
На основании текстовъ легко установить, что ихъ возделы
вали повсюду. Т ем ъ не менее не везде сеяли въ одина
ковой пропорщи одни и те  же сорта хлеба. Въ Аттике въ 
течете IV века ячменя производилось въ десять разъ

больше, чемъ пшеницы, за исключешемъ техъ местностей, 
которыя притыкали къ Беотж; тамъ это  отношеше рав
нялось двумъ къ одному. На о. СкиросЬ и въ Мирине на 
о. Л есбосе отношеше это  было три къ одному; въ Ге- 
фестш— пять къ одному; въ И мбросе— одинъ къ двумъ; 
на Саламине сеяли только ячмень. Въ Танагре и Анеедоне 
было мало хлебныхъ растенж; то же самое происходило, 
очевидно, и въ странахъ съ обширными пастбищами, 
какъ, напримеръ, Аркад1Я, 0ессал1Я, Этсшя, Акарнашя, 
или съ крупными виноградниками, какъ большинство 
осурововъ.

В ин о .— Вино еще съ гомеровокихъ временъ было въ 
Греши обыкновеннымъ напиткомъ; имъ пользовались также 
при жертвоприношешяхъ и погребальныхъ обрядахъ. По
этом у виноградники были очень распространены. Поместье 
считалось хорош о поставленнымъ только въ томъ случае, 
если въ немъ были виноградники. Вино было различныхъ 
качествъ. 1 Гол\еръ восхваляетъ вино изъ Прамны, близъ
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Смирны, и изъ Маронеи на бракшскомъ берегу; это  по
следнее можно было разбавлять въ двадцать разъ боль- 
шимъ количествомъ воды. Во времена Аристофана вино 
было однимъ изъ главныхъ продуктовъ производства 
Аттики. Тогда умели различать достоинства и недостатки 
каждаго вина. „Давайте вашимъ друзьямъ въ праздники 
вино, называемое „can p iacb*1, а вашимъ врагамъ— пепаретское 
вино", говорить одинъ комическш писатель. Наиболее 
славилось x io ccK o e  вино, особенно изъ ар]узской области.

A3iaTCKOe побережье и большинство сосЬднихъ остро- 
вовъ, за исключешемъ Самоса, производили таюя же вина 
они очень ценились знатоками и прекрасно действовали 
на больныхъ; согласно Страбону подобными же винами 
были эф есаая, метрополисск1Я, месогисск1Я, тмольайя, 
катакекавменсюя, книдсюя и смирнаия. Тотъ же авторъ 
хвалитъ мессинское вино. Некоторые сорта винъ содер
жали такое количество алкоголя, что могли сохраняться 
MHorie годы.

П л о д ы  и о в о щ  и.— Наиболее распространеннымъ пло- 
довымъ деревомъ было оливковое. Греки иногда употре
бляли въ пищу самые плоды этого дерева, главнымъ обра- 
зомъ въ соленомь виде; но по преимуществу изъ нихъ 
делали масло.

Въ саду Алкиноя и въ огород е  Лаэрта, описанныхъ въ 
„Одиссее", уже росли оливки. Ихъ было множество въ 
Аттике, где существовалъ даже законъ, воспрещавшш вы
рывать ихъ съ корнями. Воздблываше ихъ приносило, не
сомненно, болышя выгоды, потому что некоторыя частно- 
владельчесюя земли были совершенно покрыты ими.

Д юдоръ Ч сообщ аетъ, что эти деревья занимали зна
чительную часть территорш Агригента и доставляли боль
шую выгоду землевладельцамъ. Ксенофонтъ выражаетъ 
Удивлеше, что ихъ нетъ въ одной прибрежной стране у 
Понта Эвксинскаго. Ихъ действительно можно было 
встретить повсюду въ Грещ'и, въ Эпидамне, въ Сикюне,

*) Д  i о д  о р ъ  — греческш историкъ I в. до Р- X.
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въ Малой Азш, на Цикладскихъ островахъ, на о. Самосе, 
на о. Крите и въ Италш.

Не менее богата была страна и фиговыми деревьями. 
Известно, что фиги были однимъ изъ самыхъ любимыхъ 
яствъ грековъ, такъ что вывозъ ихъ былъ даже запре- 
щенъ. Он1> произрастали также въ Лаконш и на островахъ: 
ЦитерЪ, Р одосе, Xiocfe, Наксосе, Паросе и Итаке; самыя 
крупныя фиги шли съ Олинеа.

Греки возделывали и мнопя друпя плодовыя деревья, 
въ частности яблоню,грушу, айву, гранатъ,миндаль, каштанъ, 
ор^хъ, сливу.

/ у  нихъ было также множество овощей; достаточно 
указать на бобы, чечевицу, овечш горохъ, лупинъ, капусту, 
репу, редиску, артишоки, салатъ, лукъ, чеснокъ, порей, 
огурцы, тыквы, дыни или арбузы, морковь. }
’ П р я д и л ь н ы я  р а с т е н i я.— Изъ прядильныхъ растенж 
гречесюе авторы упоминаютъ объ  известномъ сор те  льна, 
который свяли на о. Аморге и изъ котораго ткали матерш, 
очень ц!>нив1шяся для женской одежды. Изъ Элиды выво
зился подобный же матер1алъ, носившш наименоваше 
„биссосъ“ , который служилъ для производства очень лег- 
кихъ тканей, Темъ не менее греки предпочитали прюбрЪ- 
тать ленъ за пределами своей страны, въ особенности 
въ Египта и Колхид^Ь.) Плинш *) хвалитъ коноплю изъ 
Алабанды и изъ Миласы въ Азж, но онъ не говоритъ, что 
это растете привозилось только оттуда.

Л е с  а.— Въ древности Эллада была очень лесиста. По- 
видимому, лесъ на горахъ сохранился до временъ довольно 
близкихъ къ V веку. Но развит1е кораблестроешя и рас
чистка почвы подъ пашню мало-по-малу уничтожили строе
вой лесъ, за исключеш'емъ Аркадш, Эвбеи и областей Олимпа 
и Парнаса. Повсюду въ другихъ местахъ остались только 
неболыхйе лески, дававгше въ лучшемъ случае дерево для 
дровъ и углей. Что же касается строевого леса, то его 
приходилось вывозить изъ Македонш, Оракш или съ бере- 
говъ Чернаго моря.

(П о G u i r a u d .  La propriete en Grfece, кн. Ill, гл. VI).
’ ) П л и н i й—см. вып. I, стр. 13, прим. 3.
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8. Скотоводство.
| Пастбища въ эллинскомъ Mipe не были редкостью. 

Эврипидъ *) называетъ Мессешю страной, которая „во 
всЪхъ направлешяхъ изборождена ручьями и очень удобна 
для разведешя быковъ и овецъ“ . Дикеархъ 2) говоритъ, 
что долина 0ивъ очень благопр1ЯТствовала разведе- 
шю лошадей. Страбонъ восхваляетъ въ этомъ отно- 
шенш Аркадш, Этол1ю, Акарнашю и 0ессал1Ю. Въ Хер- 
сонесЬ бракшскомъ, по указашю Ксенофонта, встреча
лись прекрасныя пастбиша. О долинахъ Малой Азш, какъ, 
напримеръ, Магнезш и Колофона, можно сказать то же 
самое. Въ конце концовъ даже въ областяхъ съ самой су
ровой и безплодной природой была возможность прокар
мливать овецъ и козъ.

(Греки занимались скотоводствомъ всходу, где это  было 
только возможно по условгямъ почвы. Въ Орхомене, въ 
Беотш, общественным пастбища отличались такой величи
ной, что каждый человекъ имелъ право выгонять туда по 
220 головъ крупнаго скота и по 1000 мелкаго. Въ бессалш 
всегда было изобил 1е лошадей, а въ Аркадш—овецъ.

( Лошадьми мало пользовались при полевыхъ работахъ, 
но употребляли ихъ для верховой езды и для упряжи. 
Аристократически классъ отчасти изъ чувства граждан- 
скаго долга, отчасти по собственной склонности охотно 
участвовалъ въ состязашяхъ на общественныхъ играхъ, а 
известно, что бега лошадей и колесницъ были главной 
приманкой этихъ празднествъ. Надо было, наконецъ, счи
таться съ потребностями войска. Главными центрами разве- 
дешя лошадей были: Этатя, 0ессал1я, Акарнашя, Эпиръ, 
Эвбея, Беотг'я, Сикюнъ, Эпидавръ, Аркад1'я, Элида, Сищш'я, 
Киренаика и некоторыя местности Малой Азш.

Оселъ упоминается у Гомера только одинъ разъ, а у 
Гезюда—ни разу; поэтому можно думать, что въ древности 
Имъ мало пользовались; впоследствш же его начали це
нить гораздо больше, въ качестве вьючнаго и верхового

' )  Э в р и п и д ъ — см. вып. I, сто. 3, прим. 3.
а) Д и к е а р х ъ — см. вып. I, стр. 12 , прим. 1.



животнаго; стали даже употреблять въ пищу его мясо1 
Лучшими ослами считались аркадсюе, но и киренаие, еес- 
салшаае и эпирсю'е также пользовались некоторой из
вестностью.

Мулъ въ стране съ такой неровной поверхностью былъ 
въ высшей степени ценнымъ животнымъ; онъ работалъ, 
таскалъ тяжести; его запрягали въ повозки и друпя упряжки; 
наконецъ, онъ участвовалъ и на ОлимпШскихъ играхъ.

Быкъ былъ по преимуществу животнымъ рабочимъ. Въ 
гомеровскую эпоху въ пищу употребляли много коровьяго 
мяса. Съ течешемъ времени вкусы изменились, и, не отка
зываясь отъ коровьяго мяса вполне, мало-по-малу перешли 
къ другому способу питашя Въ городахъ, где господ
ствовало законодательство Пиеагора, было запрещено 
посылать на бойню рабочихъ воловъ. Въ Аттике избегали 
приносить этихъ животныхъ въ жертву богамъ, когда это  
могло повредить земледельческимъ работамъ. Впрочемь, 
повсюду можно было откармливать на убой состарившагося 
и обезсиленнаго быка. Лучшей породой быковъ была эпир- 
ская. На о. Эвбее, въ Киренаике, Мессенш, Понте, Беотш 
были свои породы.

Изъ коровьяго молока делали сыръ; впрочемъ, этотъ 
продуктъ началъ широко потребляться только въ два по- 
следше века до P. X.

Какъ сообщ аетъ историкъ Филохоръ 1), было время, 
когда аеинсюе законы запрещали есть ягнятъ; а другой 
писатель, Андротюнъ 2), доходитъ до утверждешя, что 
нельзя было убивать овцы, которая не была ни разу остри
жена и не имела ягнятъ. Но если это  правило и сущ ество
вало, то оно скоро перестало соблюдаться. Темъ не менее 
греки разводили овецъ больше для молока и шерсти, чемъ 
для мяса. Изъ всехъ овечьихъ сыровъ самымъ знамени- 
тымъ былъ китносскш. Его превосходное качество объясня
лось особымъ сортомъ травы, росшей на острове Кит- 
носе. Ее стали сеять питомъ и на другихъ Цикладскихъ
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*) Ф и л о х о р  ъ — греческж историкъ III в. до P. X . 
s) А н д р о т 1 о н ъ — греческш историкъ, жившш въ IV в. до P. X ,



островахъ, а затЪмъ и въ остальной Г реш и/ производство 
сыра благодаря этому много выиграло. Лучше сорта шер
сти шли изъ Эпира, Беотш, Аркадш, Сицилш, Мегары, 
AxaiH, Эвбеи и острововъ Эгейскаго моря.
(  Козы представляли ту выгоду, что ихъ очень легко было 
прокормить; поэтому ихъ разводили въ гористыхъ и без- 
плодныхъ мЪстностяхъ. ] Козъ было много на островахъ, 
а именно на Аргинусскихъ, на СкиросЬ, Икарш и НаксосЬ. 
Он"Ь были также очень многочисленны и въ АттикЪ. 
Ихъ молоко давало возможность изготовлять большое 
количество сыру),
/  Изъ одного мЪста сочиненш Платона слЪдуетъ, что 

свинопасы составляли значительную часть населешя госу
дарства-города. Действительно, въ Греши очень любили 
свиное мясо. Въ аттическихъ деревняхъ почти не встре
чалось такихъ даже маленькихъ хозяйствъ, которыя не 
имЪли бы своей свиньи. Если это  животное откармливали, 
оно приносило болыше барыши, Особенно много свиней 
разводили въ Merap-fe, Беотш, Аркадш, Этолш, Акарнанш, 
Сицилш.

Ко всЬмъ этимъ продуктамъ хозяйства надо прибавить 
еще домашнюю птицу, какъ, напримЪръ, павлиновъ, цеса- 
рокъ, фазановъ, куръ, голубей, гусей и уток,

(По G u i r a u d ,  вышеуказанный трудъ, кн. Ill, гл. VI).

9. Промышленность въ Грецш.

Въ гомеровскую эпоху въ Греши уже существовала 
промышленность, но она была еще въ зачаточномъ состоянш, 
и производство ограничивалось самыми обыкновенными и 
общераспространенными вещами. Bcfe предметы роскоши 
вывозились изъ-за границы. Д о половины VII вЪка „бога- 
тыя семьи одевались въ египетсюя и финикшсмя ткани, 
полы въ своихъ жилищахъ покрывали коврами изъ Сардъ, 
пили и -Ьли изъ металлической посуды, сделанной въ ТирЪ 
или C an .O H 'fe '^R ayet. Histoire d e la  ceramique grecque,CT p.41).

Однако, съ течешемъ времени греческая промышлен
ность развилась; сначала она находилась подъ сильнымъ

П. Гиро. 4
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вл!'яш'емъ восточныхъ произведенш, потомъ начала про
являть и собственную изобретательность. Греки привлекли 
къ себе  иностранныхъ мастеровъ, раздобыли изъ-за гра
ницы образцы и модели; когда же ихъ собственный вкусъ 
развился, они начали делать все самостоятельно, а кончили 
темъ, что перестали ввозить продукты чужой промышлен
ности, свои же принялись вывозить во всехъ напра-
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Женщина за ткацкимъ станкомъ.

влешяхъ. Мы не будемъ изучать исторш этого  развится; 
кроме того, въ различныхъ государствахъ оно проявлялось 
различно: все зависело отъ  более или менее благопр1ят- 
ныхъ обстоятельствъ, въ которыхъ находилось каждое изъ 
этихъ государствъ, отъ его местоположешя, естествен- 
ныхъ богатствъ почвы, иногда же и отъ его правительства-

Раньше всего промышленность развилась въ Коринее; 
уже съ VIII века разрисованныя коринеск1я вазы проникли 
даже въ Этрур1ю. Въ Аеинахъ она появилась позднее, но, 
вступивъ на этотъ  путь, аоиняне затмили вскоре всехъ 
своихъ соперниковъ.

„П одъ вл!яшемъ законовъ Солона и просвещенной 
власти Пизистрата, городъ, сначала маленький и убопй, къ 
половине V века достигъ высокой степени благосостояшя. 
Благодаря разработке серебряной руды въ Лаврюне, въ
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рукахъ аеинянъ оказалось большое количество серебра, и 
это  новое богатство дало сильный толчокъ развита  про
мышленности и торговли. Свободное населете стремилось 
найти въ промышленности и мореплаванж rfe средства, 
которыхъ ему не давала скудная почва и которыя оно не 
желало добывать тяжелымъ трудомъ въ рудникахъ. По
всюду стали основываться фабрики мебели, оруж1я, ма- 
терШ, а въ особенности— вазъ. Аеины съ тЪхъ поръ сд е 
лались городомъ мануфактурной промышленности, и завое- 
важ'е Саламина, победоносная война противъ Эгины дали 
имъ возможность выпустить безъ страха въ Эгейское море 
свои корабли, которые должны были развозить въ дальшя 
местности произведешя ихъ мастерскихъ“ . (Тамъже, стр. 97).

Въ области промышленности греки проявили те  же 
качества, какъ и во всбхъ другихъ отношешяхъ: они обла
дали необычайной ловкостью рукъ, живой изобретатель
ностью, особой  способностью угадывать вкусы своихъ по
требителей и, наконецъ, поразительнымъ уменьемъ оты
скивать все новые пути для сбыта товаровъ.

10. Разд'Ьлеше промышленнаго труда.

Въ маленькихъ городахъ одни и те  же людл делаютъ 
кровати, двери, плуги, столы и строятъ даже дома; они 
счастливы, если ихъ мастерство даетъ имъ возможность 
прокормиться, потому что невозможно, чтобы человекъ, 
занимающейся столькими ремеслами, зналъ ихъ все хо
рошо. Н аоборотъ, въ большихъ гороцахъ, где множе
ство людей нуждается въ однихъ и техъ  же вещахъ, одно 
ремесло прокармливаетъ человека, занимающагося имъ; 
иногда достаточно знать даже только одну отрасль какого- 
нибудь ремесла: такъ, одинъ изготовляетъ мужскую, дру
гой—женскую обувь; одинъ только шьетъ сандалш, другой 
кроитъ ихъ изъ кожи; одинъ выкраиваетъ хитоны, другой 
только сметываегъ ихъ части. Разумеется, когда человекъ 
ограниченъ въ своей работе узкой областью, онъ долженъ 
делать ее хорош о.

( Кс е н о фо н т ъ .  Киропед1я, VIII, 2—5)*
4*
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11. Организация промышленная труда.
Въ Аеинахъ было два разряда рабочихъ: рабы и люди 

свободные.
Рабы въ свою  очередь подразделялись на две кате- 

ropiH: одни работали за счетъ своего господина, друпе— 
за свой собственный счетъ. Въ первомъ случае они зани
мались работой въ мастерскихъ. Въ Греши были и фабрики, 
но он е отличались гораздо меньшими размерами, чемъ 
наши современныя, потому что тамъ не существовало 
машинъ и все делалось руками. Въ мастерской собиралось 
по 20, 30, 40, 100, 120 рабовъ — не больше; во всякомъ 
случае намъ неизвестны цифры выше 120. Господинъ кор- 
милъ этихъ людей и давалъ имъ кровъ и одежду, ему же 
шелъ весь доходъ  съ ихъ труда.

Применяли также и другую систему. Чтобы не под
вергать себя никакому риску и избавиться отъ хлопотъ по 
надзору, господинъ часто разръшалъ своимъ рабамъ нани
маться на работу къ постороннимъ лицамъ, но при этомъ 
взыскивалъ въ свою  пользу определенную часть ихъ зара
ботной платы. Такъ, одинъ грекъ отдавалъ вънаемъарен- 
даторамъ рудниковъ 1000 рабовъ, что приносило ему около 
600 рублей чистаго дохода въ день. Иногда господинъ 
разрешалъ также рабамъ работать за ихъ собственный счетъ 
съ темъ, чтобы они вносили ему определенный оброкъ съ 
души за день. Та^ъ, напримеръ, некто Тимархъ имелъ 
десятокъ рабовъ-кожевниковъ, которые составляли своего 
рода кооперативное общество, управляемое однимъ изъ 
нихъ; каждый уплачивалъ Тимарху 2 обола въ день (около 
12 коп.), а ихъ старшина—3 обола (около 18 коп.).

TaKie доходы были довольно высоки, если ихъ сравнить 
съ обычной стоимостью раба. Господа получали отъ работы 
раба на рудникахъ—40%. а въ другихъ отрасляхъ про
мышленности— 15, 20, даже 30%- Мы знаемъ, что нор- 
мальнымъ процентомъ считалось 12; но въ виду того, 
что рабъ представлялъ собой капиталъ, который самъ под
вергался порче отъ работы, надо было брать добавочный 
процентъ, какъ вознаграждете за этотъ убытокъ.
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Крупные рабовладельцы, промышлявшие рабскимъ тру- 
домъ, были то. граждане, то иностранцы, поселивцлеся на 
постоянное жительство въ греческихъ государствахъ. Д о
кументы знакомятъ насъ съ довольно большимъ числомъ 
такихъ людей: Навсикидъ —мукомолъ, Киренъ— булочникъ, 
„ведшш широкш образъ жизни11; Демеадъ—владблецъ ма
стерской хламидъ, Клеонъ и Анитъ — кожевники, отецъ 
Демосеена—оружейникъ и мебельщикъ, банкиръ Пасюнъ— 
фабрикантъ щитовъ, Гиперболъ— фабрикантъ лампъ, отецъ 
Исократа— фабрикантъ музыкальныхъ инструментовъ, Клео- 
фонъ— фабрикантъ лиръ; Леократъ, „который им^етъ ма
стерскую рабочихъ-кузнецовъ“ ; Кефалъ, отецъ оратора 
Лиз1'я— фабрикантъ щитовъ.

Кроме того, и въ Аеинахъ и въ другихъ местахъ были 
мелше предприниматели. Такъ, на агоре можно было ви
деть множество парикмахерскихъ, москательныхъ и сапож- 
ныхъ лавокъ и лавокъ съ другими произведешями ремесла. 
Народное собрате , по словамъ Ксенофонта, состояло въ 
большинстве изъ шерстобитовъ, сапожниковъ, каменщи- 
ковъ, котельщиковъ, земледельцевъ, торговцевъ и старьев- 
щиковъ. Эти люди, обладающее оченьскромнымисредствами, 
обзаводились необходимыми принадлежностями и работали 
непосредственно на заказчиковъ. Имъ помогали въ ра
б оте  то ихъ дети, то одинъ свободный рабочей, то соб 
ственный или наемный рабъ. Профессш ремесленниковъ 
были обыкновенно наследственными. Эта наследственность 
заняп'й являлась обычной чертой обществъ, имеющихъ про
стое устройство, какимъ и было эллинское общество; кроме 
того, такъ какъ по закону каждый бедный или малосостоя
тельный гражданинъ былъ обязанъ обучить своего сына 
какому-нибудь ремеслу, то, естественно, онъ обучалъ его 
тому, которымъ занимался самъ.

Некоторыя указатя наводятъ на мысль, что конкурренщя 
рабскаго труда была причиной постепеннаго упадка класса 
ремесленниковъ и что после несчастной Пелопоннесской 
войны MHorie мелюе хозяева мастерскихъ опустились до 
положешя наемныхъ рабочихъ. Благодаря этому число 
такихъ наемныхъ работниковъ въ IV веке было больше,



чЪмъ въ V, и они не всегда находили примкнете своитъ  
силатъ.

Въ Грецш отличали поденную работу и сдельную. У 
насъ есть одна надпись, въ которой указывается, что одни 
рабочее получаютъ плату сдельно, тогда какъ друпе ра- 
ботаютъ поденно. На о. Парос-fe особый полицейскж чи- 
новникъ, называвш1'йся агрономомъ, надзиралъ за гЬмъ,
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Греческш сапожникъ.

„чтобы поденщики и ихъ хозяева не причиняли другъ 
другу никакихъ обидъ: первые должны были выполнять 
свои обязательства, вторые—платить имъ жалованье, не до- 
видя д ’Ьло до судебнаго разбирательства. ( R a n g a b ё. 
Antiquites helleniques, 770 В).

Платонъ высказываетъ пожелаше, чтобы тяжбы этого 
рода разбирались полицейскими чиновниками (астино- 
мами), если сумма иска не превосходить 50 драхмъ (около 
18 р. 50 к.); если же она больше, то дЪло должно перейти 
въ судъ. ( З а к о н ы ,  VIII). Мы не знаемъ, является ли это  
воспроизведешемъ аеинскаго закона.

Заработная плата была, разумеется, очень различна.
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Вотъ нисколько цифръ, которыя встречаются въ доку- 
ментахъ. Носильщикъ зарабатывалъ въ день 4 обола (около 
24 коп.); каменщикъ-чернорабочш—3 обола (около 18 коп.); 
пильщики камней, работающее при постройкЪ храма Эрех- 
тейона *), получали по драхме (около 37 коп.); то же 
самое платили рабочимъ на постройке другого обществен- 
наго здашя, можетъ быть, Пареенона 2) или Пропилеи.

Грече скж кузнецъ.

Ночныя работы оплачивались дороже; въ документе гово
рится о двухъ молодыхъ людяхъ, занятыхъ ночью на мель
нице и получающихъ каждый по 2 драхмы (около 75 коп.).

При окраске карниза Пареенона за каждый футъ 
платили по 5 оболовъ (около 30 коп.); за выдалбливаме 
ложбинокъ на колоннахъ давали отъ  18 до 20 драхмъ 
(около 6 р. 65 к.— 7 р. 40 к.); плата за отделку верхней 
части небопьшихъ статуй равнялась 60 драхмамъ (около 
22 руб.); за то, чтобы свалять сукно для гиматюна, брали 
не более 3-хъ оболовъ (около 18 коп.).

*) Э р е х т е  й о н ъ — храмъ въ аеинскомъ акрополЪ.
’ ) П а р е е н о н ъ — храмъ богини Аеины въ аеинскомъ акропсжЬ.



Отм-Ьтимъ въ заключеже, что женсюй трудъ приме
нялся въ промышленномъ производств^ главнымъ обра- 
зомъ при тканьЪ матерш.
(По B u ch sen sch u tz. Besitz und Erwerb im griechischen 
Alterthume, стр. 336 и сл.; Brants. De la condition du travailleur 
libre dans l’ industrie athenienne, стр. 6 и сл.; C aillem er. Diet, 

des antiq. т. I, стр. 321 и 445).

12. Рудники.
Въ Греши добывали главнымъ образомъ три металла: 

мЪдь, золото и серебро. МЪдь находилась по преимуще
ству на о. КипрЪ и о. ЭвбеЪ; золото на о. СифнЪ, на о. 
©азосЬ, во ©ракш, въ Македонш, въ нЪкоторыхъ мЪстно- 
стяхъ ©ессалш и Эпир’Ь; серебро— на о. Сифн’Ь, въ Маке
донш, въ ЭпирЪ и въ АттикЪ. Самой знаменитой изъ всЬхъ 
рудоносныхъ местностей былъ Лаврюнъ, въ южной Ат
тик!}, гдЬ существовали богатыя мЪсторождежя серебра.

„Залежи металловъ“ , говоритъ одинъ писатель IV в. до 
P. X., „не только не истощаются, но какъ будто бы съ каж- 
дымъднемъвсе растутъ; сколько бы ни бывало на рудникахъ 
рабочихъ рукъ, ни одинъ челов-Ькъ не оставался безъ ра
боты; количество работы, наоборотъ, всегда превышало 
число рабочихъ. И даже въ настоящее время ни одинъ 
владЬлецъ рудниковъ не уменьшаетъ своего штата рабо
чихъ; каждый стремится насколько возможно даже увели
чить его“ . ( Кс е но фо нт ъ .  Доходы Аеинъ, гл. IV).

„Аеинское законодательство, касающееся рудниковъ, ко
ренилось на сл'Ьдующихъ основажяхъ. Государство усту
пало рудники частнымъ лицамъ за определенную цЬну. 
Челов'Ькъ, получившш рудоносную землю, обязывался раз
рабатывать ее и выплачивать государству ежегодный на- 
логъ, равный одной двадцать четвертой части добываемаго 
матер!ала. Неисполнеже этого  обязательства могло повести 
за собой потерю правъ на разработку руды. Объявлешя 
относительно отдачи для разработки этихъ земель публи
ковались въ афишахъ. При раздач’Ь участковъ руководи
лись планомъ, на которомъ были указаны ихъ границы11. 
(D areste . Plaidoyers civils de Demosthene, т. I, стр. 272).
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Впадкпьцемъ рудника былъ то одинъ человЪкъ, то 
группа акцюнеровъ. Гиперидъ *-) сообщ аетъ объ  одномъ 
рудник^, „въ которомъ большая часть богатыхъ гражданъ 
имЪли свои доли“ .

ПримЪнеше машинъ было неизвестно, и вся работа 
выполнялась рабами. Существовало два способа разработки 
рудниковъ. Въ одномъ владЬлецъ рудника могъ сдавать 
его съ рабами или безъ нихъ въ аренду то одному, то 
нЪсколькимъ лицамъ; эти арендаторы выдавали владельцу 
заранее определенную плату, а сами пользовались тЬмъ, 
что оставалось. ПримЪръ этого находится въ рЪчи Демо- 
сеена „Противъ Пантенета“ . Въ другихъ случаяхъ владб- 
лецъ самъ занимался разработкой рудника, прюбрЪтая 
необходимое количество рабовъ путемъ покупки ихъ или 
найма; эта система применялась чаще всего.

Аеиняне, всл-Ьдств1е несовершенства ихъ металлургиче- 
скихъ npieMOBb, не извлекали изъ рудъ всего заключавше
гося въ нихъ серебра, такъ что и до сихъ поръ еще за
воды Лаврюна лишь перерабатываютъ оставшееся отъ 
древнихъ грековъ шлаки. ТЪмъ не мен-fee разработка руд
никовъ давала болышя выгоды. Авторъ „ Д оходовъ Аеинъ“ 2) 
свид-Ьтельствуетъ, что это обогатило многихъ частныхъ 
лицъ. Намъ, кромЪ того, известно, что рабъ, отданный 
внаймы хозяину рудниковъ, давалъ своему господину до- 
ходъ, равнявлпйся въ среднемъ 40% его стоимости.

13. Торговля въ Грещи.
Уже въ гомеровсюя времена въ Грещи существовала 

известная торговая деятельность. Но ея развитю мешали 
пираты, которые были очень многочисленны въ то  время, 
и мы видимъ, что внешняя торговля велась главнымъ обра
зомъ черезъ посредство иностранцевъ. Однако, мало-по
малу греки освоились съ моремъ. Города аз1атскаго по
бережья подали прим^ръ въ этомъ отношен/и, а за ними 
последовали и города собственно гречесюе. Сильное коло-

Т) Г и п е р и д ъ — аеинсюй ораторъ IV в. до P. X ., ученикъ Ппатона!
2) Т. е. Ксенофонтъ,



—  58 —

низашонное движете, начавшееся въ VIII веке, еще более 
способствовало развтчю  склонности грековъ къ торговле 
въ то же время было ярко выраженнымъ признакомъ 
этой последней. Вскоре греки сделались самыми главными 
торговцами восточной части Средиземнаго моря.

Ихъ корабли отыскивали продукты питанья и сырые 
матер1алы и развозили предметы наш'ональной промыш
ленности повсюду, начиная съ отдаленныхъ береговъ Азов- 
скаго моря и до современной Тосканы. Эгина, Коринеъ, го
рода о. Эвбеи, о. Делосъ, Милетъ, о. Самосъ, Фокея, о. Ро- 
досъ, Эфесъ и большая часть городовъ Малой Азш были 
въ течете несколькихъ вековъ крупными торговыми пунк
тами. Но, начиная съ VI в. и особенно въ V, всехъ ихъ 
затмили Аеины. „У насъ“ , говорилъ одинъ аеинянинъ, „со 
средоточивается все, что есть лучшаго въ Сицилш, въ 
Италш, на о. Кипре, въ Египте, въ Лидш, въ Понте, на Пело
поннесе и въ другихъместахъ“ . Достаточно просмотреть 
зашитительныя речи Демосеена по гражданскимъ деламъ, 
чтобы убедиться въ существованш деловыхъ сношенш 
между Аеинами и Босфоромъ (въ Крыму), Египтомъ, Ро- 
досомъ, ©раюей, Визант1ей, Калхедономъ, Киреной, Си- 
щшей.Среди иностранцевъ, посещавшихъ Аеинскш портъ— 
Пирей, по сведЪ тямъ того же автора, были жители Мар
селя, Византш, Финикш, Фаселиды, Гатшкарнасса, Кипра, 
Гераклеи Понтшской. Распространеше глиняныхъ вещей 
аттическаго производства позволяетъ наметить, такъ ска
зать, границы торговаго горизонта аеинянъ. А эти гли- 
няныя издел!я встречаются въ изобилш въ Элевзине, въ 
Танагре, вь ©ивахъ, ©есш'и и © исбе въ Беол'и, въ Jlo- 
криде и въ Фокиде, въ Тегее на Пелопоннесе, въ Р одосе 
на Кипре, въ Киренаике, въ Малой Азш, въ Крыму, въ 
Сицилш и въ центральной Италш.

14. Рынки въ греческихъ городахъ.

Вь греческихъ городахъ рынокъ, или а г о р а ,  не былъ 
м естом ъ, предназначеннымъ только для торговли. Въ Аеи- 
нахъ на этой площади находились и важнейшая здашя:



—  59 —

высшее правительственное учреждеше, суды, храмы; тамъ 
были устроены превосходныя аллеи платановъ и тополей, 
насаженныхъ по распоряженио Кимона '); тамъ же возвы
шались статуи героевъ-эпонимовъ 2), на пьедесталахъ ко- 
торыхъ вывешивались оффиш'альныя объявлешя, и трибуна, 
откуда глашатай объявлялъ о различныхъ распоряжешяхъ 
и судебныхъ приговорахъ. Среди всехъ этихъ зданш и 
вокругъ нихъ располагались торговцы.

Крестьянинъ, идушлй на рынокъ.

Для каЖдаго отдбльнаго вида продуктовъ было отве
дено особое  место, которое и носило наименоваше про
дукта, продававшагося здесь; такъ, существовали части— 
„сырная11 „рыбная", „горшечная", „винная" и т. п. Торговцы 
размещались: одни— на открытомъ воздухе, друпе—въ 
скромныхъ палаткахъ изъ матерш, третьи— въ небольшихъ 
переносныхъ лавочкахъ, сделанныхъ изъ сплетенныхъ вЪтвей 
или изъ камыша. У некоторыхъ были и настояние магазины- 
Съ агорой сливались устраиваемыя прежде по соседству

*) К и м о н  ъ — см. вып. I, стр. 52, прим. 1.
’ ) Г е р о и - з п о н и м ы— тЪ  герои, именемъ которыхъ обозначались 

аттическая филы, т. е. группы населены, состояния изъ нЪсколькихь 
родственныхъ родовъ.



съ нею различныя мастерск1я. На самой площади располага
лись, сидя передъ своими конторами (трялг^си), банкиры или 
трапезиты. На н'Ькоторомъ разстоянш можно было видеть 
группы свободныхъ людей или рабовъ, предлагавшихъ 
въ наемъ свой трудъ.

Въ н'Ькоторыхъ городахъ для рынковъ воздвигались 
спещальныя здашя. Въ Аеинахъ со  временъ Перикла былъ 
построенъ такой рынокъ для мучной торговли, въ Мегаре— 
для торговли благовошями, Въ иныхъ городахъ, въ о со 
бенности въ Малой Азш, строили настояшле базары, отд'Ьль- 
ныя здашя которыхъ разграничивались узкими улочками.

Богатая или состоятельная женщина никогда не ходила 
на рынокъ; она не посылала туда даже своихъ прислуж- 
ницъ, потому что покупкой провизш и отправкой ея 
домой съ посыльнымъ зав'Ьдывалъ мужь. Онъ выполнялъ 
эту обязанность лично или возлагалъ ее на своего раба. 
Нередко можно было видеть воина въ полномъ воору- 
женш, торгующагося изъ-за сардинокъ или фигъ, или дей
ствительно встретить, какъ это  описано въ одной комедш 
Аристофана, офицеровъ конницы, важно несущихъ въ 
своихъ каскахъ вареныя овощи.

беофрастъ и Поллуксъ ') упоминаютъ, правда, о  ж е н 
с к о м  ъ р ы н к ^ ,  но это, конечно, былъ или рынокъ, где 
продавались различныя вещи женскаго обихода или где 
продавщицами были женщины.

За выполнешемъ полицейскихъ постановлены на агоре 
следили а г о р а н о м ы .  Такъ, рыбный рынокъ могъ на
чинать торговлю только после сигнала, подаваемаго ко- 
локоломъ. Комичесюе поэты упоминаютъ также о различ- 
ныхъ подробностяхъ, напримеръ, запрещенш торговцамъ 
рыбой опрыскивать водой несвежую рыбу, продавцамъ 
вообщ е сбавлять съ цены, которую они спросили сначала. 
Но эти подробности, особенно во второмъ случае, вну- 
шаютъ подозреше.

( C a i l l e m e r .  Diet, des antiq., т. I, стр. 15).
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* ) 0 е о ф р а с т  ъ — см. вып. I, стр. 92. прим. 2.— П  о л л у к с ъ — см. 
вып- I. стр. 31, прим. 1.
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15. n p ie M b i торговдевъ

Вотъ одно м есто изъ сочиненж Платона, где авторъ 
намекаетъ на npieMbi, къ которымъ прибегали торговцы.

„Каждый челов!жъ долженъ считать равносильнымъ 
подменъ товаровъ, ложь и обманъ и признать отврати- 
тельнымъ распространенное въ народной среде правило, 
будто бы проступки подобнаго рода законны, если они 
совершены при удобномъ случае.

„Пусть никто не будетъ виновнымъ ни на словахъ, ни 
на дел е во лжи, обмане, подмене товаровъ, въ особен
ности, когда боги призываются во свидетели, что обмана 
нетъ. Пусть тотъ, кто продаетъ на рынкъ, никогда не на- 
значаетъ за товаръ две цены; если торговецъ не найдетъ 
покупателя на товаръ за объявленную цену, онъ долженъ 
унести его и вынести на продажу въ другой разъ, а въ 
одинъ и тотъ же день онъ не долженъ ни повышать, ни 
понижать объявленной цены. Пусть также продавецъ воз
держится отъ сопровождаемыхъ клятвами восхваленш 
своего товара".

( П л а т о н ъ .  Законы, XI).

16. Ярмарки.

Ярмарки въ Греши происходили около всехъ крупныхъ 
святилищъ, которыя, какъ известно, привлекали множество 
богомольцевъ и любопытныхъ. Мы получаемъ поня^е о 
полицейскихъ правилахъ, действовавшихъ тамъ, по сле- 
дующимъ строкамъ одной пелопоннесской надписи:

„М есто, где будетъ происходить торговля, назначать 
М е р о й .  Городской агораномъ долженъ следить, чтобы 
торговцы продавали безъ обмана и чтобы те  меры и весы, 
которыми они пользуются, согласовались съ государствен
ными мерами и весами. Агораномъ не долженъ назначать 
ни ценъ, ни времени торговли. Онъ не долженъ взыскивать 
съ продавцовъ никакихъ поборовъ за м есто. Торговцы, 
которые не будутъ выполнять этихъ предписанш, подверг
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нутся наказаш'ю кнутомъ, если они рабы, и штрафу, если 
они люди свободные".
( D i t t e n b e r g e r .  Sylloge inscript. graec. 388, строки 99

и след.).

17. Торговое законодательство.
Ввозъ товаровъ ьъ Аттику и вывозъ изъ нея оплачи

вался пошлиной, равняющейся 2%  ихъ стоимости. Но 
пошлина эта не была покровительственной, а устанавли
валась только въ интересахъ государственной казны, такъ 
какъ ею была обложена даже пшеница, местное про
изводство которой было гораздо ниже потреблешя.

Но въ некоторыхъ случаяхъ законъ предписывал ь въ 
высшей степени суровыя запретительныя меры. Такъ, былъ 
запрещенъ вывозъ хлеба, леса и другихъ землед^льче- 
скихъ продуктовъ. Была запрещена на некоторое время 
всякая торговля съ Мегарой.

Въ Аеинахъ не было ни монополш, ни привилегиоо- 
ванныхъ торговыхъ компанш, и всяюй человекъ, будь 
онъ гражданинъ или метэкъ '), велъ торговлю по сво
ему усмотреш ю. Однако, это  правило нарушалось, если 
были затронуты общественные интересы. Напримеръ, неко- 
торымъ лицамъ запрещалось плаваше по Геллеспонту или 
в ъ  IOHiK); можетъ быть, это  вызывалось гЬмъ, что они со
вершили раньше каюе-нибудь проступки, вредяпце доброму 
имени Аеинъ. Было запрещено давать деньги подъ залогъ 
корабля и пи его груза, если судохозяинъ не бралъ на себя 
обязательства привезти въ Пирей зерновой хлебъ или друпе 
продукты. Чтобы противодействовать барышничеству съ 
хлебомъ, законъ опредЬлялъ то количество его, какое 
им^ло право прюбресть каждое частное лицо.

Купцамъ предоставлялись особыя льготы. Обыкновенно 
они освобождались отъ воинской повинности. Въ одномъ

*) М е т э к  и— лично свободные, но не имЬюшле гражданскихъ правъ 
жители Аттики. Въ зтотъ классъ входили чужеземцы, переселивилеся 
въ Аттику, и вольноотпущенники: При КлисеенЪ (въ VI в. до Р- X .j 
имъ были дарованы права гражданъ.



—  63 —

текста есть указаше на то, что ихъ освобождали и отъ 
налога на капиталъ, но это  едва ли вероятно. НигдЬ съ 
иноземными купцами не обходились такъ хорош о, какъ въ 
Аеинахъ. Одинъ законъ, приводимый Демосееномъ, гла~ 
силъ, „что купцы и капитаны кораблей могли жаловаться 
еесмоеетамъ *), если имъ причинена какая-нибудь обида 
на торговой площади; виновные при этомъ подвергались 
заключешю въ тюрьм-fc до полной выплаты штрафа, нало- 
женнаго на нихъ“ .

Тотъ же авторъ приводитъ другой законъ, направленный 
противъ гЬхъ, кто пытался подвести подъ судъ владЬль- 
цевъ кораблей и купцовъ: воспрещалось привлекать къ 
какому бы то ни было судебному процессу подобныхъ 
лицъ, „въ случай если доносчикъ не выказалъ полной 
уверенности, что можетъ представить доказательства своихъ 
обвиненш“. Въ Аеинахъ знали, что время—деньги. По
этому судебные процессы въ IV в^к!} разбирались тамь 
въ течеше месяца, слЪдовавшаго за подачей жалобы, и 
преимущественно зимой, когда навигащя прекращалась.

18. Авинская политика и хл'Ьбная торговля-

Аеины получали изъ-за границы большую часть потре
бляем ая ими хл1 >ба; поэтому для нихъ им!>ло большое 
значеше пользоваться доступомъ въ страны, наиболее изо- 
билуюпця хл'Ьбомъ, а именно въ ту область Босфора 
КиммерШскаго, которая соотв-Ьтствуетъ южной PocciH. 
По этой причин!} Периклъ и позаботился поставить тамъ 
въ н!}сколькихъ укр!}пленныхъ пунктахъ аеинсше гарнизоны. 
Посл1} пелопоннесской войны TaKie отдаленные посты были 
уничтожены, но съ гЬхъ поръ въ аеинской политик!} можно 
видеть постоянное стремлеше поддерживать самыя друже- 
любныя отношешя съ властителями этой страны. У насъ 
есть ц-Ьлый рядъ декретовъ, постановленныхъ въ честь 
бпсфорскихъ царей: это  доказываетъ, какое значеше при
давали сою зу съ ними въ Аеинахъ.

*) © е с м о е е т ъ  —  судья въ Аеинахъ-



—  64 —

КромЪ того, надо было позаботиться, чтобы сообщ еш е 
съ портами хлебородныхъ земель было всегда свободно. Ни
когда англичане не охраняли путь въ Ищиютакъ бдительно, 
какъ аеиняне путь въ Босфоръ. Существовала дорога, 
которая особенно нуждалась въ охране.- это были два про
лива, которые соединяли Архипелагъ съ Чернымъ моремъ. 
Въ эпоху своего морского могущества (V  в.) аеиняне 
поспЪшили подчинить своей власти городъ Визант1ю (Кон
стантинополь); кроме того, они послали въ Геллеспонтъ 
(Дарданеллы) военачальниковъ, конечно, съ войскомъ 
и съ эскадрой для несешя службы по охране; наконецъ, 
Херсонесъ бракшскш (полуострсвъ Галлиполи) былъ на
стоящей аеинской колошей, которая поддерживала посто- 
янныя сношешя съ метропол 1ёй. Окончательная победа 
Спарты положила пределъ такому порядку вещей. Но, 
какъ только аеиняне оправились отъ поражешя, они снова 
устремили свои взоры на проливы, и однимъ изъ пер- 
выхъ городовъ, который они подчинили своему возстано- 
вленному вл!яшю, была Визанля. Пропонтида (Мраморное 
море) являлась для аеинянъ такимъ уязвимымъ местомъ, 
что Филиппъ Македонскш *) пустилъ въ ходъ все свои воен- 
ныя силы и все усил1я своей дипломатш, чтобы вытеснить 
ихъ оттуда, и Демосеенъ, какъ намъ известно, спешно 
предпринялъ путешеств)'е въ Бизанью, чтобы завоевать 
дружбу непостоянныхъ византшцевъ.

( G u i r a u d .  Etudes economiques sur I’ antiquite, стр. 9 ).

19. Денежныя операщи.
Аеиняне, какъ и современные народы, были знакомы 

съ искусствомъ пользоваться денежными капиталами. Они 
различали „мертвый" капиталъ и деньги „работающая". 
Они отдавали себе отчетъ даже въ томъ, что кредитъ— 
душа торговли. „Не тотъ, кто беретъ въ долгъ, а тотъ, 
кто даетъ, способствуетъ благосостояш ю всехъ морскихъ 
предпр1'ятш“.

*) Ф и л и п п ъ  М а к е д о н с к и й — царь Македонж (359— 336 г .д о . P. X .)
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Иногда при совершенш денежныхъ займовъ уокш я  
заключались только устно. Но чаще всего составлялся при 
свидбтеляхъ письменный актъ, который хранился у третьяго 
лица.

Обыкновенно кредиторъ требовалъ обезпечет'я: то онъ 
бралъ закладную на недвижимое имущество своего долж
ника, то получалъ отъ него въ залогъ какую-нибудь 
вещь; наконецъ, почти всегда одно или нисколько лицъ 
поручались за состоятельность берущаго въ долгъ.

Въ договорахъ относительно долговыхъ обязательсгвъ 
отмечаются две главнейипя статьи: одна обусловливала 
возвращеше капитала въ определенный срокъ, другая гла
сила объ  уплате процентовъ.

Невозвращете капитала въ срокъ влекло за собой раз- 
личныя последств 1 я въ зависимости отъ того, была ли вы
дана закладная на недвижимое или какое-либо другое иму
щество, или закладной не было; въ первомъ случае заимо- 
давецъ делался собственникомъ части заложеннаго иму
щества, равной сумме долга; во второмъ—сумма долга 
удваивалась.

Что касается процентовъ, то законъ не устанавливалъ 
высоты ихъ; она зависела отъ соглашешя сторонъ и из
менялась смотря по обстоятельствамъ, особенно въ за
висимости отъ риска, которому подвергался капиталъ. 
Есть примеры, когда процентъ равнялся 3,14, но чаще 
всего высота его была 1 2 ; иногда же онъ доходилъ до 
20, 30 и 36.

Среди частныхъ лицъ мноп'я отдавали свои деньги 
взаймы. Въ описяхъ наследствъ можно нередко встретить 
упоминаше о долговыхъ обязательствахъ. Но былъ, кроме 
того, целый разрядъ людей, которые специально занимались 
денежными сделками. Это были банкиры, называемые тра- 
пезитами, потому что ихъ конторки носили наименовате 
трапезъ (столовъ). Все известные намъ банкиры были ино
странцами или вольноотпущенниками. Ихъ главныя операщи 
состояли въ следующемъ:

1 . Они оказывали своимъ юнентамъ помощь въ соста
влена договоровъ и принимали эти акты на хранеше.

П. Гиро. 5
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2. Они брали на себя различныя денежныя уплаты то 
изъ денегъ, переданныхъ имъ должникомъ, то изъ сво
ихъ собственныхъ средствъ, которыя они выдавали въ 
вид-fe аванса. Напримеръ: „Ликонъ изъ Гераклеи, уезжая 
въ Африку, привелъ въ порядокъ свои дкпа черезъ сво
его банкира и далъ ему распоряжеше уплатить оставлен- 
ныя у него 16 минъ и 40 драхмъ (около 610 руб.) Кефи- 
ааду“ . ( Д е м о с е е н ъ .  Противъ Каллиппа,3). Тимоеей со 
бирается покинуть Аеины; но, ожидая прибьтя леса изъ 
Македонш, онъ условился со своимъ банкиромъ, чтобы 
тотъ , когда получится этотъ грузъ, уплатилъ расходы по 
перевозке (1750 драхмъ—около 648 руб.); банкиръ уплатилъ 
и „записалъ Тимоеея въ число своихъ должниковъ“ . ( Е г о  
ж е. Противъ Тимоеея, 29—30).

3. Банкиры открывали сьоимъ кл'юнтамъ текучий счетъ. 
Напримеръ: одинъ молодой иностранецъ пр№халъ въ Аеи- 
ны; онъ вв-Ьряетъ банкиру Паглону привезенныя имъ съ 
собой  деньги и беретъ изъ этого капитала по м ере на
добности ( И с о к р а т ъ 1). Трапезитика, 4).

4. Банкиры устраивали денежные переводы. Одинъ аеи- 
нянинъ поехалъ въ Милетъ и, не желая брать съ собой 
капиталовъ изъ страха потерять ихъ, внесъ известную 
сумму банкиру, а тотъ написалъ въ Милетъ своему п о 
веренному, чтобы онъ перечислилъ эту сумму на текучий 
счетъ путеч!ественника.

5. Банкиры давали въ долгъ деньги и частнымъ лицамъ 
и— хотя р^же— городамъ.

Банкиръ производилъ различныя операцш и со своими 
собственными капиталами и съ капиталами своихъ клшн- 
товъ. Чтобы внушить къ себе  довер 1'е публики, онъ вво- 
дилъ въ свое дело какъ бы соучастниковъ, снабжавшихъ 
его деньгами и бравшихъ на себя поручительство за 
него; они имели право на часть доходовъ и, взаменъ 
этого, несли личную ответственность передъ кредиторами. 
Нередко таюя предпр1ят1я оказывались несостоятельными, 
и тогда происходила ликвидащя дела или банкротство.

г) И с о к р а т  ъ—см. вып. II, стр. 6. прим. 2.



Въ виду этого осторожные люди помещали свои капиталы 
у несколькихъ различныхъ банкировъ; такимъ образомъ 
они подвергались меньшему риску потери. Такъ, отецъ ора
тора Демосеена имелъ „2400 драхмъ (около 890 руб.) въ 
банке Пасюна, 600 (около 220 р.) въ банке Пилада и 1600 
(около 590 руб.) въ банк-fe Демомела".

20. Банкиръ Пасюнъ.
Въ конце Пелопоннесской войны въ Пирее былъ бан

кирски домъ, принадлежавши двумъ совладЬльцамъ, Ар
хистрату и Антисеену. У перваго былъ рабъ Пасюнъ, ко
торый съ ранняго возраста отличался большимъ умомъ. Ар- 
хистратъ, въ конце к о н ц о е ъ , отпустилъ его на волю и, 
съ соглаая своего компаньона, передалъ ему свое пред- 
npiflTie. Противъ этого  Пасюна ораторъ Исократъ напи- 
салъ въ 394 г. д о  P. X . свою  речь подъ заглав!емъ Тр а -  
п е з и т и к а .  Онъ составилъ ее для сына некоего Сопэя, 
одного изъ техъ  греческихъ авантюристовъ, которые со 
ставляли себе  состояш я при дворахъ полуварварскихъ ца
рей Босфора Киммершскаго и ©ракш. У Сопэя былъ сынъ, 
стремившшся побывать въ Аеинахъ. Отецъ предоставилъ 
въ его распоряжете крупную сумму денегъ и отправилъ 
его въ Пирей съ большимъ грузомъ хлеба и другихъ при- 
пасовъ. Выскочке хотелось, чтобы наследникъ его состо- 
ятя  сделался видной персоной въ Аеинахъ; но, поль
зуясь удовольств 1 Ями больш ого города, молодой человекъ 
не долженъ былъ пренебрегать делами; отецъ желалъ, 
чтобы сынъ заботился о его товарахъ, поддерживалъ его 
связи, взыскивалъ деньги съ должниковъ и наблюдалъ за 
употреблешемъ его капиталовъ.

Все шло сначала превосходно. Сопэй направилъ моло
дого человека къ Пасюну, который оказалъ ему самый 
теплый и почтительный пр1емъ. И Пасюнъ и его компань
оны предоставили себя къ услугамъ путешественника. Они 
подыскали ему друзей и позаботились о  его удовольсш яхъ. 
Деньги, полученныя отъ  продажи товаровъ, были взяты 
въ банкъ, и иностранцу пообещали учаспе въ банковыхь

5*
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предпр1ят1 яхъ. Такимъ образомъ, сынъ министра полу- 
вареарскаго государя беззаботно предался наслаждешямъ 
этой долгожданной жизни, находя, что въ Аеинахъ даже 
банкиры отличались большой любезностью.

По прошествии несколькихъ недЪль распространился 
слухъ, что въ Понте произошелъ дворцовый переворотъ. 
Сопэй, действительно, потеряпъ расположеше царя и по- 
палъ въ тюрьму; его имущество было конфисковано, и 
царь Сатиръ послалъ въ Аеины уполномоченныхъ, кото
рые должны были разыскать всЬ капиталы, принадлежа- 
вил'е его бывшему министру, и конфисковать ихъ. Можетъ 
быть, царь желалъ также выдачи сына опальнаго сановника. 
Аеины въ такой м ере нуждались для своей хлебной тор
говли въ хорошихъ отношеш'яхъ съ этими босфорскими 
царями, что не стали бы рисковать ссорой съ Сатиромъ 
изъ-за такого пустяка.

Иностранецъ, ошеломленный случившимся, бросился къ 
своему доброму другу Пасюну и разсказалъ ему обо  
всемъ. Хитрецъ Пасюнъ сдблалъ видъ, будто принимаетъ 
большое у ч aerie въ его горе. Для банка было важно, 
прежде всего, не лишиться суммъ, которыя были у него 
въ дел е. Поэтому Пасюнъ посов’Ьтовалъ молодому че
ловеку отдать безъ возражешй уполномоченнымъ Сатира 
товары и небольшую сумму денегъ, бывшую у него на 
рукахъ; что же касается капиталовъ, положенныхъ въ 
банкъ, то, следуя совету Пасюна, онъ долженъ былъ от
рицать ихъ существоваше и утверждать, что у него не 
только н1 >тъ ничего, но что онъ еще долженъ банку и 
многимъ гражданамъ.

Иностранецъ былъ въ восторге отъ этой мысли, не 
подозревая, что Пасюнъ готовился обмануть его. Но вско
ре онъ убедился въ этомъ. Опасаясь техъ действш, ка- 
юя аеиняне могли предпринять противъ него, онъ ре~ 
шилъ уехать въ Визанл'ю, въ надежде собрать въ этомъ 
городе каюя-нибудь суммы отъ должниковъ его отца; 
во всякомъ случае, ему казалось, что тамъ будутъ въ 
безопасности его свобода и жизнь. Визант1‘я получала 
хлебъ изъ ©рами, а потому не имела нужды въ бос-
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форскомъ хл^Ьбе и не боялась мелкихъ понтшскихъ 
царьковъ. Но передъ отъездом ъ молодой человекъ по- 
желалъ взять отъ Пасюна принадлежацця ему деньги. Па
сюнъ принялъ его очень вежливо, хотя имелъ смущенный 
видъ; онъ не отрицалъ своего долга, но признался, что 
въ интересахъ вкладчика пустилъ деньги въ оборотъ , и 
нужно было некоторое время, чтобы вернуть ихъ обратно. 
Вкладчикъ согласился подождать; но такъ какъ при повтор- 
ныхъ просьбахъ о выдаче денегъ банкиръ ссылался все на 
те  же причины, то у молодого человека явились подозре
ния. Онъ послалъ къ Пасюну двухъ своихъ друзей. Тогда 
Пасюнъ изменилъ тонъ: онъ-де не понимаетъ, чего отъ 
него хотятъ: онъ ничего не получилъ и не имеетъ ни- 
какихъ долговъ; напротивъ, ему должны 300 драхмъ 
(около 1 1 0  руб.).

Сомненья не было: Пасюнъ решилъ завладеть состо- 
яшемъ несчастнаго. Жаловаться было невозможно. Пись- 
менныхъ документовъ не существовало, и свидетелемъ 
вклада былъ только одинъ рабъ, состояний при кассе 
банка. Но разве ограбленный молодой человекъ не твер- 
дилъ повсюду, что у него ничего нетъ и что онъ живетъ 
въ долгъ? Пасюнъ былъ, такимъ образомъ, уверенъ въ 
своей безнаказанности.

Вдругъ пришло новое известие, что Сопэй снова во- 
шелъ въ милость у царя, который решилъ даже обручить 
своего сына съ его дочерью. Это совершенно меняло 
положеше юпента Пасюна; поэтому последнш и поспе- 
шилъ принять свои меры. Прежде всего необходимо 
было удалить кассира Китта, единственнаго свидетеля 
вклада иностранца. Пасюнъ отправляетъ его тайно за гра
ницу и затемъ, думая взять наглостью, обвиняетъ двухъ 
друзей истца, одного изъ которыхъ звали Менексеномъ, 
въ подкупе его служашаго, похищенш изъ банка при по
средничестве этого  раба шести талантовъ (около 13.300 руб.) 
и содействш бегству преступника. Иноземецъ былъ совер
шенно ошеломленъ такимъ неожиданнымъ нападешемъ: 
онъ долженъ былъ внести залогъ, чтобы избежать заклю
чен!^ въ тюрьму, и изъ обвинителя превратился въ обви-
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няемаго. Ему теперь приходилось доказывать не то, что 
онъ сделался жертвой грабежа, а что онъ не былъ совра- 
тителемъ и воромъ.

Къ счастью, другъ его Менексенъ былъ челов’Ькъ смет
ливый. Не думая отказываться отъ борьбы, онъ бросился 
на розыски Китта. Ему удалось поймать раба и привезти 
въ Аеины. Тамъ онъ обратился къ Пасюну съ просьбой 
разрешить подвергнуть беглеца пытке. Чтобы помешать 
возможности вынудить у раба признашя, Пасюнъ приду- 
малъ следующее. Онъ сталъ утверждать, что Киттъ—сво
бодный челов’Ькъ, а потому съ нимъ нельзя обращаться, 
какъ съ рабомъ. Менексенъ, понимая, что Пасюнъ только 
хочетъ выиграть время, воспротивился предварительному 
освобождек!ю Китта, если только Пасюнъ не внесетъ за- 
логъ въ сумме, равной той, какую банкъ былъ долженъ 
иностранцу. Пасюнъ согласился и внесъ 7 талантовъ (около 
15.540 руб.), чтобы предотвратить пытку и обезпечить сво
боду своему служащему, котораго онъ недавно еще обви- 
нялъ въ тяжкомъ нарушенш довер 1я.

Непоследовательность поступковъ Пасюна была оче
видна. Попавшись въ собственныя сети , Пасюнъ видимо 
противоречилъ самъ себе . Онъ почувствовалъ, что ему 
будетъ трудно объяснить все свои поступки и что онъ 
попалъ въ тупикъ. Тогда онъ сдЬлалъ попытку обратиться 
вспять. Онъ заявилъ своимъ противникамъ, что они мо- 
гутъ допрашивать Китта сколько имъ угодно. Т е  согласи
лись и условились встретиться съ Пасюномъ, его рабомъ 
и лицами, когорыя должны были заставить его говорить, 
въ одномъ храме. Но въ назначенный день банкиръ фор
мально воспротивился применешю пытки.

Это упорство произвело дурное впечатлеше, и Пасюнъ 
понялъ, что было благоразумнее пойти на мировую. Онъ 
добился тайнаго свиданья съ сыномъ Сопэя. Тутъ, вдали 
отъ нескромныхъ глазъ и ушей, Пасюнъ велъ себя иначе. 
Прикрывая лицо полой своего плаща, какъ человекъ, 
устыдившшся своего поведешя, онъ плакалъ и говорилъ, 
что решился отрицать существоваше вклада иностранца 
благодаря серьезнымъ денежнымъ затруднетямъ; онъ да-
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валъ обязательство вернуть капиталъ молодому человеку, 
прося только, чтобы около дела не подымали шума и не 
губили совершенно его репутацш.

Иностранецъ пов-Ьрилъ искренности раскаяшя; онъ обе - 
щалъ Пасюну молчать и согласился дать ему отсрочку. 
Черезъ три дня при новыхъ переговорахъ было условлено, 
что Пасюнъ отправится со своимъ юиентомъ въ Босфоръ 
и тамъ возвратитъ ему деньги: такимъ образомъ, въ Аеи- 
нахъ никто ни о чемъ не узнаетъ. Если же Пасюнъ не 
уплатить долга, то посредникомъ между нимъ и инозем- 
цемъ будетъ царь Сатиръ, причемъ, въ случае неблагопр1ят- 
наго для банкира приговора, банкъ долженъ будетъ, кроме 
основного долга, отдать еще половину требуемой съ него 
суммы. Статьи договора были закреплены письменно и 
документъ врученъ капитану корабля, по имени Пирону, 
изъ Феръ въ ©ессалш. Но Пасюнъ сейчасъ же подкупилъ 
одного изъ рабовъ капитана; онъ досталъ черезъ него 
текстъ договора, поддЬлалъ его и черезъ своего сообщ 
ника положилъ на прежнее место.

Тогда Пасюнъ снова поднимаетъ голову и начинаетъ 
действовать съ обычнымъ безстыдствомъ. При первыхъ 
же требовашяхъ своего юп'ента ехать съ нимъ, онъ за- 
явилъ, что отказывается сделать это . Сынъ Сопэя сталъ 
настаивать и потребовалъ предъявления договора. Развер- 
тываютъ договоръ, но вместо первоначальныхъ . условш 
находятъ расписку въ полученш денегъ, данную ино- 
странцемъ своему банкиру. Ограбленному оставалось только 
одно: доказать, что Пасюнъ подцелалъ чужую подпись.

Однако дело еще затянулось. Иностранецъ въ сопрово
жден^ Китта отправился въ Босфоръ. Молодой человекъ и 
рабъ изложили дъло Сатиру. Но царь объявилъ, что онъ 
не сведущъ въ такихъ делахъ. Темъ не менее онъ 
выразилъ сыну своего любимца расположеш'е: собралъ 
аеинскихъ купцовъ, находившихся въ это время въ гавани, 
и обратилъ ихъ внимаше на дело своего подданнаго; кроме 
того, онъ написалъ аоинскому народу письмо и просилъ 
для м олодого человека покровительства властей и при- 
сяжныхъ. Такимъ образомъ, пользуясь заступничествомъ
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своего государя и его нравственной поддержкой, юпентъ 
Пасюна по своемъ возвращенш въ Аеины подалъ жалобу 
въ судъ. Защитительную речь для него написалъ ораторъ 
Исократъ; но мы не знаемъ, выигралъ ли иностранець это  
дкло.

Общественное м н ете  въ Аеинахъ, повидимому, не 
относилось сурово къ плутовскимъ прод-Ьлкамъ, подоб- 
нымъ описанной. Оне могли влечь за собой приговоръ 
объ  уплате убытковъ, но не уголовное наказаш'е, а потому 
это  и не казалось безчест 1емъ Кром-fe того, греки никогда 
не проявляли особенной строгости въ вопросахъ нравствен
ности. Впрочемъ, нетъ никакихъ доказательствъ, что Па
сюнъ былъ виновенъ. Мы знаемъ дело съ точки зрешя 
обвинеш'я, но не знаемъ его со  стороны защиты. Возможно, 
что молодой человекъ былъ искателемъ приключенш, ко
торый трезвонилъ повсюду о вл1янш его отца на Сатира, 
друга аеинянъ, надеялся запугать Пасюна угрозой скан- 
дальнаго процесса и вынудить у него деньги.

Главнымъ мотивомъ, удерживающимъ насъ высказать 
суждет'е по этому делу, является ростъ богатства Пасюна, 
что могло быть только результатомъ довер 1 я, которое 
онъ сумелъ внушить множеству своихъ юйентовъ-аеи- 
нянъ и иноземцевъ. Демосеенъ, вспоминая сорокъ летъ 
спустя ростъ этого вначале очень скромнаго состояшя, 
говоритъ: „Пасюнъ пользовался довер^емъ, а для людей, 
живущихъ на бирже и занимающихся биржевыми делами, 
репуташя человека трудолюбиваго и честнаго имеетъ 
необычайно сильное вл1яше“ .

Предположимъ даже, что въ первые годы своей карьеры 
Пасюнъ когда-нибудь и поддался искушешю, но зато онъ 
сумелъ впоследствш воспользоваться урокомъ. Обладая 
большимъ умомъ, банкиръ скоро понялъ, что для него вы
годнее быть честнымъ. Его бывшш хозяинъ Архистратъ 
завещалъ свой капиталъ банку; подъ руководствомъ Пасюна 
этотъ банкирский домъ сделался первымъ въ Аеинахъ; самые 
бигатые и высокопоставленные люди, какъ Агиррш ‘), Демо-

А г и р р i й— вождь аеинской черни въ концЪ IV вЪка.
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сеенъ-отецъ ’ ), Тимоеей 2), отдавали ему свои капиталы и 
брали у него деньги въ долгъ. Ему не разъ приходилось 
оказывать государству денежныя услуги, а потому онъ 
легко добился звашя гражданина.

Въ 372 г. онъ еще стоялъ во главе фирмы, а умеръ 
въ 370 г. посл-fe долгой и мучительной болезни. Въ этотъ  
промежутокъ времени онъ, чувствуя себя старымъ и боль- 
нымъ, привелъ въ порядокъ свои дела и сделалъ таюя 
распоряжешя относительно будущаго, что они делаютъ 
честь его уму. Его довереннымъ былъ тогда Формюнъ, 
рабъ иноземнаго происхождешя. какъ и Киттъ, который 
имелъ въ то время свое собственное предпр1я'пе. Фор
мюнъ былъ отпущенъ на волю, а затЬмъ, по меръ того, 
какъ хозяинъ старелъ, онъ получалъ въ банке все большее 
и большее значеш'е, и въ конце концовъ Пасюнъ поручилъ 
ему ведете всего дела цЬликомъ.

Можно было бы предполагать, что Пасюнъ переда^гь 
банкирски домъ своему сыну Аполлодору. Но Аполлодоръ 
былъ полонъ другихъ плановъ. Отецъ воспиталъ его ба- 
ловнемъ, далъ ему хорош ее образоваш'е, разрешилъ по
сещать школы риторовъ, заводить связи среди честолю
бивой и богатой молодежи. Аполлодоръ мечталъ о поли
тик-6 , почестяхъ, власти; быть можетъ, онъ сгорелъ бы со 
стыда, если бы ему пришлось сидеть за отцовской кон
торкой. Но возможно, что и Пасюнъ не былъ особенно 
хорошаго мнешя о сыне, а потому не хотелъ сделать его 
своимъ наследникомъ. Во всякомъ случае онъ остановилъ 
свой выборъ на Формюне. Онъ сдалъ ему въ аренду сразу 
и банкъ и свою  фабрику щитовъ. Аренда фабрики подра
зумевала и аренцу всехъ ея орудш производства и рабовъ, 
обслуживающихъ ее; что касается банка, то тамъ аренда 
распространялась на его кл1ентовъ и на право пользовашя 
вложенными капиталами.

Кроме того, Пасюнъ гарантировалъ Формюну уплату 
11 талантовъ (около 24.400 руб.), выданныхъ банкомъ изъ

*) т. е. отецъ знаменитаго оратора (см. вып. 1, стр. 3, прим. 3).
*) Т и м о в е й— аеинск1й полководецъ IV в.
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своихъ средствъ разнымъ лицамъ подъ залогъ недвижи
мости. Формюнъ тогда былъ еще простымъ вольноотпу- 
щенникомъ, и ему было бы трудно добиваться судомъ 
уплаты этихъ долговъ; поэтому, не желая возбуждать 
опасенш вкладчиковъ относительно судьбы ихъ денегъ, 
Пасюнъ призналъ себя должникомъ банка въ упомянутой 
сумме.

Арендная плата за фабрику равнялась одному таланту 
( 2 . 2 2 0  руб.), и, повидимому, эта сумма не ложилась тя
жело на ея дела, но ежегодная уплата за банкъ опреде
лялась въ 100 минъ (около 3.700 руб.), и она была, ве
роятно, слишкомъ высока; по крайней мере, когда по 
истеченш 8  летъ Формюнъ вышелъ изъ дела, наслед
ники Пасюна не могли сдать банкъ въ аренду за более 
высокую цену, хотя онъ находился въ прекрасномъ со 
стоянии.

Незадолго до смерти Пасюнъ сделалъ последшя рас- 
поряжешя. Состояше его равнялось значительной сумме: 
онъ имель на 20 талантовъ (около 44.400 руб.) недвижи
мой собственности и 40 талантовъ (около 88,300 руб.), 
вложенныхъ въ разныя дела, какъ ссуды подъ м орося 
предпр1'ят1 я, закладныя и различные векселя, которые 
должны были иметь, конечно, солидныя гарантш. Въ общей 
сложности ценность состояшя достигала приблизительно 
60 талантовъ (около 133.200 руб.),

Такъ какъ у Пасюна было два сына, изъ которыхъ одинъ 
еще не достигъ соверш енноле™ , то онъ выбралъ Фор- 
мюна опекуномъ; при этомъ ответственность последняго 
должны были разделять несколько друзей и родственни- 
ковъ Пасюна, привлеченныхъ къ учаспю въ опеке; но, чтобы 
еще более быть увереннымъ въ Формюне, Пасюнъ взялъ 
съ него слово жениться на своей вдове Архиппее; она по
лучала приданое въ два таланта (4.440 руб.), помещенные 
въ Аттике и на о. Пепаретосе, кроме того, жилой домъ 
ценностью въ 1 0 0 минъ (около 3.700 руб.), обстановку этого  
дома, служанокъ, драгоценныя вещи и все, что нужно было 
для поддержашя привычнаго ей образа жизни. Мы знаемъ
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со словъ Демосеена, что мнопе аеинсюе, эгинсме и дру- 
rie трапезиты поступали такъ же, какъ Пасюнъ.
П о  И с о к р а т у .  Трапезитика; Д е м о с е е н ъ .  Речь въ 
защиту Формюна; P e r r o t .  Memoires d’ archeologie, d’ epi- 

graphie et d ’histoire, стр. 379—414).

21. Богатый городъ Великой Грецш 1).
Въ городе СибарисЬ насчитывалось кроме рабовъ

300.000 сзободныхъ жителей. Его окружность равнялась 9 ки- 
лометрамъ съ лишнимъ. Одинъ фактъ ярко рисуетъ богат
ство, развивавшееся вм есте съ ростомъ населения города: 
въ торжественныхъ процесаяхъ Сибариса появлялось 5.000 
всадниковъ, одЬтыхъ въ самые роскошные костюмы; а въ 
греческихъ городахъвсадниками могли сделаться только лю
ди, обладающее большими доходами. Называя кого-нибудь 
всадникомъ, подразумевали, что это— богатый молодой че- 
ловекъ, принадлежащш къ классу, который уплачиваетъ са
мые выгоюе налоги. Въ Аеинахъ въ моментъ наибольшего 
расцвета города насчитывалось не более четвертой части 
числа всадниковъ Сибариса.

Благодаря большимъ земельнымъ работамъ сырая поч
ва, на которой стоялъ городъ, была осушена. Х орош о 
устроенная система каналовъ отводила въ торе воды низ
кой части равнины, въ настоящее время снова превратив
шейся въ болото. Каналы были судоходны, и сибариты 
пользовались ими для перевозки на лодкахъ въ городъ 
или въ портъ вина, которое въ изобилш производилось 
на окружающихъ эту низменную область возвышенностяхъ 
и очень ценилось въ то время.

Почва Сибариса отличалась изумительнымъ плодоро- 
д!емъ. Варроиъ2) утверждаетъ, что пшеница родилась тамъ 
самъ - сотъ; однако, по словамъ Атенея *), местнаго хлеба 
едва хватало для потреблешя города. Кроме винъ, слу-

*) В е л и к а я  Г р е ц i я— см. вып. II, стр. 29, прим.
г) В а р р о н ъ  (Маркъ Теренцш)— римскш ученый (116—27 г. до P. X.).
’ А т е  н е й— см. вып. 1, стр. 31, прим- 3.
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жившихъ предметомъ широко распространенной торговли, 
много продуктовъ для вывоза доставляло Сибарису и зем- 
лед1 ш е. Окружавцля городъ деревни занимались произ- 
водствомъ масла. Сибарисъ поставлялъ на рынокъ кожи 
отъ стадъ, питавшихся его роскошными лугами; шерсть 
овецъ, пасшихся на окрестныхъ горахъ; лесъ, который 
росъ на его горахъ, особенно на Силе, и очень ценился 
цля постройки судовъ; смолу, добывавшуюся въ гЬхъ же 
горахъ и считавшуюся лучшею во всемъ бассейне Среди- 
земнаго моря; воскъ отъ разводимыхъ въ большомъ ко
личестве пчелъ. Городъ владелъ также серебряными 
рудниками; этимъ объясняется большое количество сиба- 
ритскихъ монетъ.

Наконецъ, сибариты, имЬя гавань ьъ Лаосе на Тир- 
ренскомъ м оре и будучи союзниками съ одной стороны— 
милетцевъ, съ другой— этрусковъ, являлись торговыми 
посредниками между этими народами. Милетсюе корабли 
привозили свои товары въ самый Сибарисъ; этруски от
правляли свои въ Лаосъ; между этими пунктами сухопут
ной перевозкой товаровъ занимались сибариты Организо
вать это  дело было нетрудно, потому что и разстояше 
не было велико, и существовало даже горное ущелье, 
облегчавшее путь. Э ю тъ  городъ въ такой степени стре
мился удержать за собой положеше международнаго 
рынка, что освобождалъ отъ всякой таможенной пошли
ны наиболее ценимые продукты Малой Азш и Этрурш.
(F. L e n o r m a n t .  LaGrande-Grece, П,стр 260—262,274— 275)-

22. Богатство въ Аеинахъ.

Въ V и въ IV в. до P. X. вг Аеинахъ было множество 
людей, владевшихъ небольшимъ состояшемъ. Сколько на
считывалось собственниковъ, имущество которыхъ стоило 
менее таланта (около 2 . 2 2 0  руб.), даже менее 1 0  минъ (около 
370 руб.)! Таланта было достаточно, чтобы поддерживать 
свое существоваше и не опускаться до положешя людей 
нуждающихся. Очень часто встречается упоминаше о со-
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стояшяхъ отъ 2 да  5 талантовъ (около 4.440— 11.100 руб.). 
Наследство оратора Эсхина равнялось 5 талантамъ. Со
стоите Критовула1) оценивалось Ксенофонтомъ въ 500 
минъ (около 18.500 руб.), и онъ считался человекомъ бо- 
гатымъ.

Аеинянинъ Тимократъ владелъ 10 талантами (22.200 руб.). 
Ежегодный доходъ некоего Дикеогена составлялъ 80 минъ 
(около 2.960 руб.), что предполагаем капиталъ около 11 та
лантовъ (около 24.400 руб.), и такое состояше считалось уже 
значительными Одинъ купецъ, по имени Д юдотъ, имелъ 
14 талантовъ (около 31.000 руб.); отецъ оратора Демосеена 
оставилъ после себя 15 талантовъ (около 33.300 руб.). Чело
в е к у  обладавшей такимъ состояшемъ, былъ уже до
вольно богатымъ, принимая во внимаше высокие проценты 
и низк1Я цены на продукты. Однако, мнопе изъ аеинянъ 
владели еще большими капиталами: Онеторъ имелъ 30 та
лантовъ (6 6 .G0 0  руб.), Кононъ— 40 (88.800 руб.); Стефанъ, 
сынъ Талла, и банкиръ Пасюнъ—по 50 талантовъ (111.000р.) 
каждый.

Въ первомъ ряду самыхъ богатыхъ фамилш стояло семей
ство Ниюя. Имущество этого  человека оценивалось въ 100 
талантовъ (около 222.000 руб.). Его сынъ Никератъ считался 
самымъ богатымъ аеиняниномъ; это  и послужило причи
ной его гибели при Тридцати Тираннахъ 2). Фамил1я Калл1евъ 
была еще богаче. Каллш I скупалъ имущество Пизистрата 
всякш разъ, когда этотъ  последнш подвергался изгнашю; 
онъ тратилъ громадныя деньги на конскш заводъ, былъ 
победителемъ на Олимпшскихъ играхъ и далъ своимъ 
тремъ дочерямъ болыш'я приданыя. Его внукъ имелъ, 
какъ говорятъ, 200 талантовъ (около 444.000 руб.). Онъ 
оставилъ это  состои те  своему сыну Гиппонику, который 
просилъ, кажется, разрешешя построить на Акрополе 
домъ, чтобы хранить тамъ въ безопасности свои сокро

*) К р и т о в у л  ъ —одинъ изъ учениковъ Сократа. 
г) Т р и д ц а т ь  Т и р а н н о в ъ —олигархи, захвативипе власть въ  

Аеинахъ посл'Ь Пелопоннесской войны въ 404—403 г. до P. X ., озна- 
меновавипе свое правлеше казнями и захватомъ имуществъ богатыхъ  
людей.
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вищ а; дочь Гиппоника, вышедшая замужъза Алкив1ада, полу
чила въ приданое 1 0  галантовъ (2 2 2 . 0 0 0  руб.), что по тЬмъ 
временамъ было громадной суммой. Сынъ же богача расто- 
чилъ это  огромное наследство, и къ 385 году у него осталось, 
какъ утверждаютъ, только не более двухъ талантовъ 
(около 4.440 руб.)- С остои те Алкив1ада достигало сотни 
талантовъ (около 222.000 руб.). Во второй половине IV 
века конфискованное имущество некоего Дифила соста
вляло 160 талантовъ (около 355.000 руб.). По слухамъ, 
Эпикрату1) приписывалось состои те  въ 600 талантовъ 
(около 1.332.000 руб.).

Въ общемъ, хотя въ Аеинахъ и бывали крупныя со- 
стояшя, но встречались они редко, а кроме того, не со
хранялись долго. Преобладающимъ явлеш'емъ были сред
няя и мелкая собственность. Бедняки были въ высшей 
степени многочисленны, если правда, что въ 322 г. только
9.000 гражданъ изъ 21.000 владели состояшемъ, равнымъ 
520 рублямъ и более; надо, правда, прибавить, что эти 
520 руб. равнялись бы теперь сумме около 1.600 руб.

(По B o c k h .  Econumie politique des Atheniens, IV, III).

23. Подробности относительно имуществъ 
нЪкоторыхъ аеинянъ.

1. Имущество С т р а т о к л а  (И с е й 2). О наследстве 
Гагшя, 42— 43).

Земля стоимостью въ 2 ‘ / ,  таланта (около 5.550 руб.), сдаю
щаяся въ аренду за 12 минъ (около 445 руб.).

Домъ въ МелигЬ, стоимостью въ 30 минъ (около 1.110 руб.), и 
домъ въ Елевзин’Ь, цЪною въ 5 минъ (около 185 р>б.), сда- 
юииеся въ наемъ оба за 3 минм (110 руб.).

4.000 драхмъ (около 1.480 руб.), помЪщенныя изъ 18°/0.
Движимость, стада, съЪстные припасы, стоимостью все въ

4.900 драхмъ (около 1.725 руб.).
Девять минъ серебра въ кассЬ (243 руб.).
1.000 драхмъ (370 руб.). отданныя взаймы друзьямъ.

Всего около 11.000 руб.

*) Э п и к р а т  ъ — поэтъ аттической комедм IV вЪка. 
! ) Н е е  й— см. вып. I, стр. 53, прим. 2.



—  79 -

2. Имущество Э в к т е м о н а  (И с е й .  О наследстве Фи-
локтемона, 33— 34).

Земля стоимостью въ 75 минъ (2.765 руб.).
Бани— 3.000 драхмъ (1.110 руб.).
Городской дом ъ— 44 мины (около 1.630 руб.).
Стадо козъ и пастухъ— 13 минъ (около 480 руб.).
Др/fe упряжки муловъ— 1.350 драхмъ (около 500 руб.)- 
Рабы.

Итого болЪе 3 талантовъ (около 6.660 руб.).

3. Имущество о т ц а  Т и м а р х а  ( Э с х и н  ъ. Противъ
Тимарха, 97—99).

Городской дом ъ— 20 минъ (740 руб.).
Земля въ СфетЬ— стоимость неизвестна.
Земля въ АлопекЪ— 2.000 драхмъ (740 руб.).
10 рабовъ-кожевниковъ, доставляющее ежедневно 21 оболъ  

(около 1 р. 25 коп-).
Ткачиха.
Т качъ.
Векселя.
Движимость.

4. Имущество о т ц а  Д е м о с е е н а  ( Д е м о с е е н ъ .
Противъ Афоба, I, 9— 1 1 ).

Дв^Ь мастерскихъ. яаюпця 42 мины (около 1.550 руб.) чистаго 
дохода.

Сырые продукты— 150 минъ (около 555 руб.).
Домъ— 3.000 драхмъ (1.110 руб.).
Движимость— 10.000 драхмъ (3.700 руб.).
Капиталъ— около 11.800 руб.

Всего 14 талантовъ (около 31.100 руб.).

24. Сощализмъ.

Въ Грещи существовали сощалистичеооя теорш, но оне 
появлялись только въ виде философскихъ ученш и, повиди- 
мому, не имели бильшого вл1яшя. Самъ Платонъ въ сво- 
емъ сочиненш „Республика*1 *) высказывается за общ ность 
имуществъ, но въ другомъ сочиненш, „Законы", т. е. въ

’ ) „ Р е с п у б л и к а "  Платона—см. вып. II, стр. 47, прим. 2.
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труде, въ которомъ онъ стремился определить учреждешя 
действительно-существующаго государства, твердо уста
навливаешь частную собственность.

Однако греки прилагали меньше заботъ, чемъ совре
менные народы, для ограждеш'я правъ частной собствен
ности. Они не допускали мысли, чтобы общественный 
интересъ могъ когда-нибудь отступить на второй планъ 
передъ интересомъ частнымъ; такимъ образомъ, всякое 
покушеше на право частной собственности казалось имъ 
законнымъ, если общ ество могло извлечь изъ него какую- 
нибудь выгоду. Во-вторыхъ, граждансмя права были непри
косновенны въ ихъ глазахъ только до техъ поръ, пока 
самъ гражданинъ выполнялъ свои обязанности по отноше- 
шю къ государству; если же какой-нибудь человекъ былъ 
или казался дурнымъ гражданиномъ, то законъ переставалъ 
оказывать ему покровительство.

Отсюда следуетъ, что въ древней Грещи богатство 
было гораздо менее прочно, чемъ въ настоящее время. 
Такой человекъ, какъ Демосеенъ, который, разумеется, не 
былъ революцюнеромъ, желая добиться конфискацш иму
щества своего противника Мид1Я, основывался на следую- 
щемъ доводе: богатство делаетъ Мид1я надменнымъ по 
отношешю къ простому народу. „А  такъ какъ оно даетъ 
ему средства причинять намъ оскорблешя“ , говорить онъ, 
„то  было бы неосторожно оставлять это  средство въ его 
рукахъ". Отнять у него богатство значитъ лишить его „оруд1я 
его преступлена". Сверхъ того, прибавляетъ ораторъ, 
„нетъ  основажя особенно жалеть Милля, если его состоя- 
Hie будетъ равняться состояш ю большинства изъ васъ, кото- 
рыхъ онъ теперь оскорбляешь и съ которыми обращается, 
какъ съ нищими; нечего жалеть его, когда онъ лишится 
техъ  богатствъ, избытокъ которыхъ внушаетъ ему пре
ступную гордость11. Въ Аеинахъ организация налоговъ и 
правосуд!я была такова, что государство могло, не нару
шая законности, завладеть частью— и въ иныхъ случаяхъ 
значительной— имущества частнаго лица и затемъ обратить 
его въ какой-либо ф орм е въ пользу толпы. Во многихъ
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другихъ государствахъ-городахъ прибегали откровенно 
къ насилию.

Хотя жить въ Грещи было гораздо легче, чЪмъ въ совре- 
менныхъ государствахъ, однако каждый бедный гражданинъ 
былъ скрытымъ сощалистомъ. Эти люди съ простыми и 
практическими умами не прикрывали своихъ побужденШ 
никакими теоретическими основашями; они не придумывали 
для разрешеш'я подобныхъ важныхъ задачъ никакихъ воз- 
вышенныхъ системъ, изобретеныыхъ новейшими народами. 
Ихъ единственной мыслью было ограбить богатыхъ и занять 
ихъ место. Для этого  они пытались устраивать револю- 
цш; если революшя была успешной, то совершались убш- 
ства, побежденные изгонялись, ихъ имущества конфиско
вались и распределялись среди приверженцевъ парп'и п обе 
дителей. Все въ конце концовъ сводилось къ перемене 
лицъ.

Истор1я эллинскихъ государствъ-городовъ полна со- 
б ь т й  такого рода. Въ IV веке Спарта одна могла похва
литься, что избегла этого  бича, а Аристотель заявляетъ, что 
причиной всЬхъ раздоровъ являются вопросы, связанные съ 
собственностью. Къ концу царствовашя Александра Маке- 
донскаго (т. е. въ двадцатыхъ годахъ IV века) на востоке 
образовалась блуждающая масса людей безъ роду, безъ 
племени, единственнымъ средствомъ существовашя кото- 
рыхъ была война. Это были не искатели приключенш и не 
воины по профессш; почти все они являлись изгнанни
ками, оторванными отъ своей родины и ввергнутыми въ ни
щету благодаря случайностямъ революцШ; ихъ было около 
20.000. Александръ далъ имъ возможность возвратиться въ 
ихъ отечество; несколько позднее то же самое сделалъ По- 
лисперхонъ *); но так1'я изгнашя постоянно повторялись.

Зло особенно возрасло въ III и во II векахъ. Полибш а) 
въ несколькихъ словахъ даетъ намъ объяснеш'е этого  явле- 
шя: „Подобные факты", говоритъ онъ, „происходятъ и въ

*) П о л и с п е р х о н ъ — одинъ изъ военачальниковъ Александра 
Македонскаго; посл1; смерти пос.л'Ьдняго онъ одно время управлялъ 
Македошей и Грешей.

2) П о л и б i й— греческш историкъ 11 в. до Р, X .
П. Гиро. 6
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городахъ и въ отдельныхъ семействахъ, когда они испыты- 
ваютъ нужду". Грещя въ то  время очень обеднела, и есте
ственно, что неимущее классы сделались еще жаднее, чЪмъ 
раньше. Споръ теперь велся не о власти; настоящимъ пред- 
метомъ борьбы партж было богатство и особенно—зе
мельное, а властью стремились завладеть только для того, 
чтобы наложить руку на чужое имущество. „Каждый го
сударственный переворотъ“ , говорили тогда, „ознаменовы
вался конфискацией или насипьственнымъ возвращешемъ 
награбленнаго раньше".

Жестокости и насил1я были постоянными спутниками 
этихъ конфискацш. Аратъ *) вызвалъ удивлеше своихъ со 
временников, когда после падешя сикюнскаго тиранна 
удовлетворилъ собственниковъ, которые должны были 
уступить м есто изгнанникамъ. Обыкновенно въ такихъ 
случаяхъ не стеснялись ничемъ, и происходилъ настоящей 
разгулъ грабежа. Мнопе демагоги подражали некоему 
Мольпагору Кюсскому, который убивалъ или изгоняль 
состоятельныхъ людей, а ихъ имущество раздавалъ на
роду. Мнопе города, какъ, напримеръ, Кинееа въ Аркадш, 
въ течете долгаго времени переживали постоянныя по- 
трясешя благодаря убшствамъ, преследоваш'ямъ и гра- 
бежамъ.

Простонародье постоянно жаждало овладеть имуще- 
ствомъ богатыхъ и осуществляло это  желан!'е при малей- 
шемъ поводе. Аристократы, со своей стороны, охотно да
вали другъ другу клятву „всегда быть врагами народа и 
насколько возможно причинять ему вредъ“ . Короче говоря, 
богатство было причиной глубокой ненависти и постоянныхъ 
волненШ и въ техъ  случаяхъ, когда хотели охранить его 
и когда стремились завладеть имъ.

1, А р а т ъ  С и к i о н с к i й— греческж политически деятель III 
в-Ька до P. X.
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Общественная жизнь.
1. Жизнь въ Аеинахъ на открытомъ воздух^.— 2. Уличные ти п ы .--
3. Черты греческихъ нравовъ,— 4. Общительность аеинянъ.— 5. Пригла- 
uieHie.— 6. Сообщ ества.— 7. О бщ ества взаимопомощи.— 8. Некоторый 
гречесюя игры.— 9. К оттабъ .— 10. Петушиные бои.— 11. Танцы.— 12. Во
кальная и инструментальная музыка.— 13. Музыка въ Cnaprfe.— 14. Ла
вочки парикмахеровъ.— 15. Ссора между молодыми людьми — 16. Охота.—  

17. Путешеств1я.— 18. Гостепршмство.

1. Жизнь въ Аеинахъ на открытомъ воздух^.

Въ некоторые моменты дня, въ особенности утромъ 
до полудня и вечеромъ до ужина, аеиняне отправляются 
гулять на берега Илисса и кругомъ города, наслаждаясь 
необычайной чистотой воздуха и восхитительными видами, 
открывающимися со всЬхъ сторонъ; но наиболее посЬщае- 
мымъ м'Ьстомъ въ городе была общественная площадь 
(агора), которая обыкновенно привлекала много народу. 
Почти всЬхъ побуждаютъ итти туда или личныя или обще- 
ственныя д^ла. Мнопе направляются на агору также съ 
целью развлечься, иные— по обязанностямъ службы. Въ 
известные часы, когда прекращается рыночная толкотня, 
площадь представляетъ удобное м есто для техъ, кто хо- 
четъ любоваться зрелищемъ толпы или стремится пока
зать себя другимъ.

Вокругъ площади располагаются лавочки парфюмеровъ, 
менялъ, цирюльниковъ и т. д., открытыя для всехъ же- 
лающихъ; тамъ идутъ шумныя обсуждежя политическихъ 
вопросовъ, анекдотическихъ семейныхъ происшествш, не-

с*
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достатковъ и смешныхъ свойствъ разныхъ лицъ. Народъ 
безпрерывно то приливаетъ, то расходится. Собравнлеся 
группами люди въ разговорахъ какъ бы мечутъ тысячи 
заостренныхъ и ядовитыхъ стрелъ противъ тЪхъ, кто по
является на прогулке въ небрежномъ костю ме или одетъ  
съ вызывающей пышностью; шутки эти темъ убшственнее, 
что ими этотъ  чрезвычайно насмешливый народъ старается 
замаскировать свою  злобу. Иногда подъ разными порти
ками, разбросанными по городу, встречаются группы из- 
бранныхъ людей, ведущихъ поучительные разговоры.

Ненасытная жадность аеинянъ къ новостямъ, какъ след- 
cTBie живости ихъ ума и праздной жизни, заставляетъ ихъ 
искать общеш'я другъ съ другомъ. Эта жажда новостей 
во время войны принимаетъ чудоьищные размеры. Разго
воры среди публики вертятся тогда на военныхъ передви- 
жешяхъ; при встречахъ все жадно спрашиваютъ другъ 
друга о разныхъ слухахъ; повсюду множество людей, 
напичканныхъ вестями, чертятъ на земле или на стене 
планъ местности, где находится войско, объявляютъ громко 
объ удачахъ и по секрету— о поражешяхъ, собираютъ и 
раздуваютъ слухи, которые то  вызываютъ въ городе не
умеренное ликоваш'е, то погружаютъ его въ самое ужас
ное отчаяже...

Въ городе и въ окрестностяхъ жители обыкновенно 
ходятъ пешкомъ. Люди богатые то передвигаются въ ко- 
лесницахъ или на носилкахъ, вызывающихъ порицаше и 
зависть более бедныхъ, то  ходятъ въ сопровожден^ 
слуги, который несетъ за ними складной стулъ, чтобы они 
могли присесть на общественной площади или когда по- 
чувствуютъ усталость во время прогулки. Мужчины почти 
всегда появляются на улице съ палкой въ рукахъ, жен
щины очень часто ходятъ съ зонтиками. Ночью рабъ 
освещаетъ своимъ господамъ дорогу разноцветнымъ фо- 
наремъ.

Въ первые дни по пр!езде я охотно пробегалъ надписи 
надъ дверями домовъ. На однихъ было написано: „Домъ 
продается, или домъ отдается внаймы"; на другихъ: „Это 
дом ъ такого-то; да не проникнетъ въ него ничего дур
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ного“ . Мне дор ого  обош лось удовлетвореше своего лю бо
пытства. На главныхъ улицахъ происходить постоянная 
толкотня и давка благодаря множеству всадниковъ, пово- 
зокъ, разносчиковъ воды, глашатаевъ, нищихъ, рабочихъ 
и прочихъ людей изъ народа.

Однажды я съ Дюгеномъ смотрелъ маленькихъ соба- 
чекъ, обученныхъ разнымъ штукамъ, какъ вдругъ рабочш, 
несишй громадное бревно, сильно ударилъ имъ Дюгена и 
закричать ему: „Берегись!" Дюгенъ ответилъ ему сейчасъ же: 
„Разве ты хочешь ударить меня вторично?11.

Если, выходя на улицу ночью, вы не берете съ собой 
несколькихъ слугъ, то вы рискуете быть ограбленнымъ 
ворами, несмотря на бдительность общественныхъ вла
стей, обязанныхъ совершать каждую ночь обходы города. 
(B arthelem y. Voyage du jeune Anacharsis en Grece, гл. XX).

2. Уличные типы.

Среди терракотовыхъ статуэтокъ, найденныхъ въ Ма
лой Азш, мнопя воспроизводятъ типы людей, которые 
чаще всего встречались на улице.

„Вотъ рабъ-поваръ съ бритой головой и лицомъ безъ 
всякой растительности; въ одной руке онъ держитъ блюдо, 
вероятно, предназначенное на обедъ  его господамъ, дру
гую руку подноситъ ко рту, какъ бы поедая что-то съ 
жадностью. Друпе повара возвращаются съ рынка, держа 
въ рукахъ молодыхъкроликовъ и корзины винограда. Три 
статуэтки напоминаютъ о невинныхъ у д ов ол ь стя х ъ  уженья 
рыбы. Ви-перьыхъ, изображенъ ворчливаго вида старикъ; 
онъ опирается на высокую палку и держитъ въ руке 
сплетенную изъ тростника корзину, въ которую кладутъ 
рыбу; онъ выискиваетъ, конечно, удобное для рыбной 
ловли местечко. Затемъ мы видимъ второго рыбака: въ 
плохонькой шапчонке безъ полей, съ тесно сдвинутыми 
ногами и съ вытянутой правой рукой, онъ весь гюглощенъ 
созерцат'емъ своего поплавка. Наконецъ, третш, припод- 
нявъ левую ногу и запрокинувъ голову, повидимому, вы- 
таскиваетъ порывистымъ движешемъ удочку: рыба клюнула,
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и, если судить по комическимъ усил!ямъ рыболова, добыча 
богатая. Вотъ идущш въ городъ крестьянина дорога 
длинна и пыльна, солнце палитъ, поэтому путникъ д^лаетъ 
частыя остановки и садится, чтобы подкрепить силы и на
браться бодрости изъ тыквенной бутылки, которую онъ 
предусмотрительно взялъ съ собой.

Подымемся ступенью выше. Вотъ разбогатевший горо
жанину прогуливающийся по улицамъ съ презрительной 
усмешкой на губахъ. Плащъ на немъ лежитъ по всемъ 
прабиламъ хорош аго тона; онъ смотритъ свысока на чернь 
и имеетъ очень забавный видъ греческаго Прюдомма 1).

Вотъ карикатура на ярмарочнаго торговца: онъ одетъ 
только въ нижнее белье и держитъ, оперши о свой животъ, 
широкую корзину, отъ  которой сохранились, впрочемъ, на 
статуэтке лишь остатки; корпусъ у него запрокинуть на- 
задъ, грудь расширена, голова задрана кверху, ротъ от
крыть: онъ выкрикиваетъ свой товаръ. Вотъ гуляюш.ж ребе- 
нокъ, заботливо закутанный въ плащъ, съ шапочкой на го
лове; его держитъ за руку старая, сгорбленная нянька. Вотъ 
девочка, идущая съ матерью,- она двигается несколько по
зади и, поднявъ лицо кверху, засыпаетъ мать вопросами; 
чтобы не потеряться, она держится за подолъ материнскаго 
платья и тащится какъ на буксире. Вотъ еще статуэтка, 
изображающая школьника, который возвращается домой, 
онъ почти заснулъ на плече у раба, взявшаго его на руки 
и освещ ающаго путь фонаремъ.
(P ottier. Les Statuettes de terre cuite dans I’ antiquite, стр.

169— 173).

3. Черты греческихъ нравовъ.
Б о л т у н  ъ.— „Болтунъ, сидя рядомъ съ незнакомымъ 

человекомъ, примется расхваливать свою  собственную 
жену, разскажетъ сонъ, который онъ виделъ въ предше
ствующую ночь, и сообщ итъ подробное меню съеденна. о

‘ ) П р ю д о и м ъ  —  безсмертный типъ глубоко-самодовольнаго и 
духовно-ничтожнаго человека, созданный французскимъ писателемъ 
Моннье.



—  87 —

имъ об"Ьда. ЗатЬмъ онъ прибавить, что нынйшше люди не 
годятся въ подметки жившимъ въ старину, что хлебъ снова 
подорожалъ, что море открыто для плавашя съ праздника 
Дюнисш, что если еще пройдетъ дождь, то урожай будетъ 
лучше, что въ будущемъ году он ь примется за обработку 
своей земли, и что жить вообщ е очень трудно".

С к у п о й .— „Скряга самъ ходитъ собирать у своихъ 
должниковъ проценты за месяцъ, будь это  хоть полъ- 
обола (3 коп.). Онъ высчитываетъ во время трапезы, сколько 
кубковъ выпиваетъ каждый собутыльникъ. Если рабъ ра- 
зобьетъ горшокъ или блюдо, онъ стремится возместить 
ценность ихъ эконом!ей въ еде. Если жена его поте- 
ряетъ трихалкъ (около 2  коп.), передвигается вся мебель, 
кровати, сундуки, и перевертываются все покрывала. Онъ 
не позволяетъ сорвать фигу въ своемъ саду, перейти черезъ 
свое поле, подобрать упавшую съ дерева маслину. Каждый 
день онъ проверяетъ, на м есте ли границы его владеш'й. 
Онъ не позволяетъ своей жене одолжить кому-нибудь 
соли, светильни для лампы, тмину, душицы, ячменя, венковъ, 
говоря, что изъ всехъ этихъ мелочей за годъ выйдетъ 
крупная сумма. Онъ носитъ плащъ, доходяшлй только до  
бедеръ; натирается масломъ изъ крохотнаго флакончика; 
стрижетъ голову догола и разувается средь бела дня“ ...

Н а х а л ъ .— „Покупая въ самый разгаръ торговли орехи, 
мирты, каштаны, онъ поедаетъ ихъ и заводитъ въ то  же 
время разговоръ съ продавцомъ. Онъ позоветъ по имени ка
кого-нибудь прохожаго, не будучи даже знакомъ съ нимъ; 
если угидитъ спешащаго куда-нибудь человека, то попро
сить подождать его. Если ему на глаза попадется человекъ, 
только-что проигравшш на суде крупный процессъ, онъ 
подойдетъ къ нему и поздравить его. Онъ остановится 
около мастерской парикмахера или лавочки косметическихъ 
принадлежностей и заявить, что желаетъ хорошенько на
питься. Если онъ пойдетъ съ матерью къ прорицателю, 
то будетъ лишь кощунствовать. Во время молитвы или 
возл!ян1я онъ нарочно уронить вазу и примется хохотать, 
будто туть есть что-то удивительное. О нъто станетъ апплоди- 
ровать флейтистке въ такой моментъ, когда все соблюдаютъ
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тишину, то— напевать вполголоса исполняемую apifo или 
просить, чтобы ее поскорее окончили. А когда онъ 
отплевывается, то  плюнетъ прямо черезъ столъ въ вино- 
чершя“ .

Ф р а н т  ъ.— „Онъ часто стрижется, заботится о  белизне 
своихъ зубовъ, всегда имеетъ прекрасные плащи и сильно 
надушенъ. На агоре онъ держится около баькирскихъ 
конторъ и постоянно посЬщаетъ гимназш эфебовъ; въ 
театре во время представленШ садится около стратеговъ. 
Для себя онъ не покупаетъ самъ ничего, но посылаетъ 
своимъ друзьямъ прекрасные подарки: въ Кизикъ—лакон- 
скихъ собакъ, въ Родосъ— гиметскж медъ, и старается 
распустить объ  этомъ слухъ по городу. Онъ держитъ 
обезьянъ, которыхъ умеетъ обучать, имеетъ сищш'йскихъ 
голубей, бабки изъ костей серны, флакончики для благо- 
вошй изъ TypiyM a, крученыя палки изъ Лаконш, персид- 
CKie обои съ фигурами; у него есть даже помещеше для 
игры въ мячъ и маленькая палестра съ необходимымъ ко- 
личествомъ пыли. Если, прогуливаясь по городу, онъ встре- 
чаетъ философовъ. софистовъ, учителей фехтовашя или 
музыкантовъ, то  предлагаетъ имъ свой домъ для упраж- 
ненж въ ихъ искусстве11...

Г о р д е  цъ,—„Если кто-нибудь хочетъ поговорить съ нимъ, 
онъ, не останавливаясь, замечаетъ, что застать его можно 
дома после обеда. Если народъ выбираетъ его долж- 
ностнымъ лицомъ, онъ отказывается, клянясь, что у него 
нетъ времени для общественныхъ делъ. Онъ никогда не 
подойдетъ къ кому-нибудь первымъ. Если приходится 
обратиться къ нему за деломъ, онъ назначитъ свидаше 
на разсвете. На улице онъ не вступаетъ съ прохожими 
въ разговоры и ходитъ съ опущенной головой. Когда 
онъ приглашаетъ друзей на обедъ , то не садится съ ними, 
а поручаетъ кому-нибудь изъ своихъ подчиненныхъ зани
мать ихъ. Если онъ идетъ въ гости, то  посылаетъ преду
предить объ  этом ъ “ .

( © е о е р а с т ъ .  Характеры, гл. 3, 10, 1 1 , 12, 21, 24).
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4. Общительность аеинянъ.
Грекъ былъ общителенъ отъ природы, и дружба каза

лась ему драгоц’Ьннымъ достояшемъ. Въ одной грацюзной 
песекке, распеваемой на пирахъ (такъ называемой сколж), 
перечисляются услов!я, при которыхъ смертный можетъ 
считаться счастливымъ: на первомъ м есте  ставится здоровье, 
на второмъ—красота, на третьемъ— честно прюбретенное 
богатство, наконецъ, на четвертомъ—дружба, которую въ 
юности питаютъ къ людямъ своего возраста. Вероятно, 
это  определеше счастья принадлежитъ аеинянамъ, настолько 
оно согласуется съ ихъ понялями и нравами. Действи
тельно, въ Аеинахъ более, чемъ-где либо, ценили дружбу 
и старались развивать ее. Безъ нея —  нетъ удоволылы'я: 
она придаетъ очароваше жизни и украшаетъ последнюю.

Вспоминается нарисованная Аристофаномъ картина 
сельскихъ радостей среди мирной и полной изобил 1 я обста
новки: «Можетъ ли быть что-либо пр1ятнее, когда, любуясь 
засеянной нивой, которой богъ посылаетъ орошеш'е, гово
ришь своему соседу: „Эй, Комархидъ, что бы намъ сде
лать сейчасъ хорош аго? Не выпить ли, разъ боги даруютъ 
намъ свою  благосклонность?"».

Дружба, доставляющая наслаждеше во всякомъ воз
расте, была распространена даже среди детей и слу
жила для нихъ источникомъ живыхъ удовольствий. О со
бенно часто нежныя дружесюя отношешя, продолжав
шаяся за пределы юкошескаго возраста, завязывались 
между детьми въ то время, когда они были у педо- 
триба *); позднее, когда юноши делались эфебами *), они 
любили запечатлевать свои дружесю'я чувства, начертывая 
на мраморе эпитеты, которые они давали другъ другу.

Сократъ, глядя на дружбу двухъ молодыхъ людей, 
Менексена и Лиз1'я, сдЬлалъ добродуш ное признаше: „Съ 
детства я стремился къ одному благу, такъ какъ все люди

*) П е д о т р и б ъ —см. вып. I, стр. 70, §  4.
*) Э ф е б ъ — см.  вып. I, стр. 87, §  10.
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желаютъ для себя блага, понимая его каждый по-своему: 
одинъ желаетъ лошадей, другой—собакъ; этотъ —богатства, 
тотъ —почестей. Что касается меня, то  я совершенно равно- 
душенъ ко всЬмъ этимъ вещамъ, но я очень горячо желаю 
приобрести друзей, и я скорее предпочелъ бы иметь доб- 
раго друга, чемъ лучшаго перепела или самаго лучшаго 
на свете  петуха, клянусь Зевсомъ! и более того, другъ 
мне пр1ятнее прекрасной лошади и прекрасной собаки. И 
клянусь собакой! я думаю, что мне больше хотелось бы 
иметь друга, чемъ сокровища Дар1Я и самого Дар1‘я на 
придачу, такъ страстно я жажду дружбы. Поэтому, когда 
я вижу тебя и Лиз1я, я проникаюсь удивлешемъ по поводу 
вашего счастья: какъ это, будучи столь молодыми, вы ока
зались способными прюбресть съ такою легкостью и бы
стротою  подобное сокровище".

(P. G i r a r d .  L ’ Education athenienne, стр. 261— 262).

5. Приглашеше.
Сократъ разсказываетъ следующее: „Вчера я отправился 

съ Главкономъ въ Пирей съ целью помолиться богине 
Бендисъ и посмотреть, какъ будетъ устроено торжество, 
празднуемое въ первый разъ. Процесая мне очень понра
вилась... Когда мы совершили нашу молитву и посмотрели 
на церемошю, мы двинулись обратно въ городъ. Поле- 
мархъ, сынъ Кефала, заметивъ насъ издали, приказалъ 
сопровождавшему его рабу побежать за нами и попросить 
подождать ихъ. Рабъ догналъ насъ и, дернувъ меня за 
плащъ, сказалъ: „Полемархъ проситъ васъ подождать его“ .— 
Я обернулся и спросилъ, где же его господинъ. „Онъ“ , 
ответилъ рабъ, „идетъ сзади; подождите его минутку".— 
„Х орош о, подождемъ", ответилъ Главконъ.

Немного погодя, мы увидали Полемарха съ Адиманлемъ, 
братомъ Главкона, и Никерата, сына Ниюя, которые воз
вращались съ церемонш. Полемархъ, догнавъ насъ, сказалъ 
мне: „Сократъ, вы, кажется, возвращаетесь въ городъ?— Ты 
не ошибся,— ответилъ я ему.—Ты видишь, сколько насъ?— 
Да.— Такъ пересильте насъ или останьтесь здесь. —  Есть



—  91 —

еще одинъ исходъ: убедить васъ, что насъ агЬдуетъ отпу
стить.— Какъ же вы насъ убедите, если мы не хотимъ слу
шать вашихъ доводовъ?— Верно,— сказалъ Г лавконъ,— тогда 
это  невозможно.— Ну, такъ знайте же, — сказалъ Поле- 
мархъ,— что васъ никто не слушаетъ.—Разве вы не знаете,— 
заметилъ Адимантъ,— что сегодня въ честь богини будетъ 
шесты'е со светильниками на коняхъ, а кроме того устраи
вается ночное бдеше, которое стоитъ посмотреть? Мы пой- 
демъ туда после ужина и побеседуемъ тамъ съ разными 
молодыми людьми, которые явятся на зрелище.— Очевидно, 
придется остаться,—сказалъ Главконъ.— Если ты хочешь 
этого, —прибавилъ я,—то  мы останемся".

Тогда мы пошли въ домъ Полемарха, где застали двухъ 
его братьевъ, Лиз1я и Эвтидема, а также Тразимаха Хал- 
кидонскаго, Хармантида и Клитофона; былъ тамъ и Ке- 
фалъ, отецъ Полемарха. Я не виделся съ нимъ уже очень 
давно, и мне показалось, что онъ сильно постарелъ. Онъ 
сидЬлъ, опершись на подушку; на голове его былъ венокъ, 
потому что въ этотъ  день онъ совершалъ жертвоприно- 
шеше домашнимъ богамъ. Мы сели на расположенныя 
кругомъ него седалища. Какъ только Кефалъ увиделъ 
насъ, онъ призетствовалъ меня и сказалъ: „Сократъ,
ты очень редко бываешь въ Пирее, а намъ твои посе- 
щ етя  доставляютъ большое удовольсгае. Если бы я былъ 
еще въ состоян 1и ходить въ городъ, ты былъ бы избавленъ 
отъ труда являться къ намъ, потому что я самъ сумелъ бы 
найти тебя. Но теперь ты долженъ почаще приходить сюда, 
такъ какъ да будетъ тебе известно, что по мЪре у граты 
физическихъ удовольствш я более, чемъ когда-либо, на
хожу наслаждеше въ беседахъ. Сделай же для меня это  
одолжеше. Ты можешь также поговорить и съ этими моло
дыми людьми, но не забывай горячо преданнаго тебе  друга".

( П л а т о н ъ .  Республика, кн. I).

6. Сообщества.
Среди аеинянъ были распространены совершенно частные 

кружки, члены которыхъ должны были иметь добрыя то-



варищесюя отношешя и оказывать другъ другу взаимныя 
услуги. Одна речь Лиз1я даетъ намъ н^которыя сведе- 
шя объ  этомъ. Изъ нея явствуетъ, что члены этихъ со- 
обществъ им^ли обыкновеше поддерживать другъ друга на 
суде; каждый изъ нихъ охотно свидетельствовалъ въ пользу 
своихъ сотоварищей и защищалъ ихъ. Если кто-нибудь 
испытывалъ нужду въ деньгахъ, то обращался преимуще
ственно къ чпенамъ своего кружка, хотя, кажется, при слу
чае не считалъ предосудительнымъ и обмануть ихъ.

„Вы заставили меня“ , говоритъ одинъ изъ членовъ 
такого кружка, „дать взаймы Поликлету 12 минъ (около 
445 руб.), при условш, что я возьму подъ залогъ его лошадь. 
Поликлетъ привелъ мне лошадь, которая во время войны 
была разбита на ноги. Я решительно заявилъ, чтобы онъ 
взялъ ее обратно; но Д ю доръ уговорилъ меня принять ее, 
уверяя, что, если лошадь падетъ, Поликлетъ возвратить 
мне мои 12 минъ безъ всякихъ возраженш. Но, когда ло
шадь въ самомъ дел е пала, тотъ  же самый Д юцоръ сталъ 
на сторону моихъ противниковъ и доказываетъ теперь, что 
я не имею права требовать денегъ". (Л и з i й, VHI речь, 10).

Когда членъ сообщества вызывалъ чье-нибудь неудо- 
вольсть1е своимъ поведешемъ, на него можно было жало
ваться въ общемъ собранш, и речь Лиз1я какъ разъ и была 
произнесена при подобныхъ обстоятельствахъ. Надо от 
метить, что каждый членъ имелъ право когда угодно 
выйти изъ сообщества.

7. Общества взаимопомощи.

Эти общества по своей благотворительной организаш'и 
и релипозному характеру можно было бы принять за со
вершенно современныя учреждешя. Каждое общ ество имело 
общ ую  кассу, пополнявшуюся двумя источниками доходовъ: 
прежде всего, добровольными вкладами, затемъ—членскими 
взносами, называемыми spavog. Тотъ, кто отказывался отъ 
уплаты этого  взноса, исключался изъ общества, если у него 
не было смягчающихъ обстоятельству какъ, напримеръ, 
денежныхъ затрудненш или болезни. Члены общества, или
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э ран  ис т ы,  устраивали совместно некоторыя празднества, 
собирались для жертвоприношенШ и для пиршествъ; въ то  же 
время они оказывали другъ другу взаимную поддержку.

Если членъ общества подвергался какимъ-нибудь несча- 
спямъ имущественнаго характера, онъ получалъ отъ со
товарищей *) помощь съ обязательствомъ возвратить 
долгъ, когда услов1 я его жизни сделаются более благо- 
пр1ятными. Общества эти устраивали собрашя и выносили 
постановлешя, которыя записывались накаменныхъ плитахъ, 
стоящихъ въ святилище: это  былъ ихъ архивъ.

Собрашя были закрытыми: никто постороншй не поль
зовался правомъ входа на нихъ. Тамъ долженъ былъ цар
ствовать самый стропй порядокъ; уставъ воспрещалъ 
производить шумъ; нарушителей устава подвергали или 
денежнымъ штрафамъ или гЬлеснымъ наказашямъ. Во 
главе общества находилось известное число должностныхъ 
лицъ, избираемыхъ большею частью по ж ребш . Глав
нейшими изъ нихъ были: председатель, затемъ, такъ на
зываемый а р х е р а н и с т ъ ,  наблюдавшш за финансовымъ 
управлешемъ, секретарь, казначей, старшины, комиссары, 
жерт воприносители, глашатай, жрица, управлявшая жен- 
скимъ отделешемъ общества.

Когда эти должностные лица выходили въ отставку, 
добросовестно выполнивъ свои обязанности, наградой имъ 
служили, почести, какими окружали ихъ благодарные со 
члены. Эти общества почти всегда носили назвашя по 
именамъ чтимыхъ ими боговъ.
( W e s c h e r .  Revue archeol.; nouv. serie, т. X, стр. 460— 461).

8. Н’Ькоторыя гречеоая игры.

1. И г р а  въ  п я т ь  к а м е ш к о в ъ .
„Для этой игры“ , говорить Поллуксъ2), „бралось пять ма-

’ ) Вешеръ (Wescher), у котораго заимствованъ этотъ отрывокъ, 
неправильно говорить: „изъ общей кассы“ . (Прим. автора). 

г)  П о л л у к с ъ — см.  вып. I, стр. 31, прим. 1.



ленькихъ камешковъ (XiS-ESia), кубиковъ или малень-
кихъ бабокъ (aaxpayaXot). Ихъ подбрасывали и старались 
поймать на верхнюю часть кисти руки. Если не удавалось 
поймать всЬхъ ихъ, остальные нужно было подбирать съ

земли пальцами". Это со 
вершенно соответству- 
етъ современной игре въ 
камешки.^

На одной картине въ 
Неаполитанскомъ музее 
изображены пять богинь, 
изъ которыхъ две— Аг
лая и Гилеэра, находя

щаяся на переднемъ плане, играютъ въ эту игру. Три 
бабки лежатъ на земле; одна, четвертая,— подъ большимъ 
пальцемъ Аглаи, а пятая закрыта, несомненно, ея одЬя- 
шями или находится въ ея левой руке. Очередь играть 
за Гилеэрой. Она подбросила свои пять бабокъ, поймала изъ 
нихъ три на верхнюю часть кисти руки, а две упали на землю.

2. И г р а  в ъ  ж м у р к и .
Поллуксъ описываетъ несколько однородныхъ игръ, на

зывая ихъ и г р о й  в ъ  с л е п о г о ;  все оне имеютъ одну 
общ ую  черту, состоящ ую въ томъ, что одинъ изъ играю- 
щихъ долженъ былъ непременно зажмуривать глаза. Но 
все эти игры подходятъ подъ ту современную игру, кото
рая называется жмурками. Ихъ было три.

1 . „Одинъ изъ играющихъ, ставъ съ закрытыми глазами, 
кричитъ: „Берегись!" и бросается въ догонку за убега
ющими. Тотъ, кого онъ поймаетъ, занимаетъ его м есто 
и въ свою  очередь зажмуриваетъ глаза".

2 . „Одинъ изъ играющихъ зажмуриваетъ глаза, а осталь
ные прячутся. „Слепой" ищетъ ихъ, пока ему не удастся 
найти кого-нибудь".

3. „Требуется, чтобы „слепой" или дотронулся д о  од
ного изъ своихъ сотоварищей, или указалъ на него и, до
гадавшись, кто это, назвалъ его по имени". ( P o l l u x ,  IX, 113).

3. И гр а в ъ  м я ч ъ.
„Играющие разделяются на два лагеря", говоритъ Пол-
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Игра въ бабки.



луксъ; „посредине проводятъ осколкомъ камня черту и на 
нее кладутъ мячъ. Позади каждаго лагеря проводятъ две 
другихъ черты. Схватившей мячъ бросаетъ его черезъ го
ловы игроковъ противнаго лагеря, которые стремятся 
поймать его и кинуть обратно. Игра продолжается до 
техъ  поръ, пока одной изъ партш не удастся отбросить 
другую за дальнюю черту".

Евстафш добавляетъ несколько подробностей. Снача
ла играющие затеваютъ настоящую борьбу; оба лагеря, 
находящ 1'еся, вероятно, вначале на заднихъ чертахъ, бро
саются къ лежащему въ центре мячу. Тотъ, кто сумелъ 
схватить мячъ, бросаетъ его затемъ изо всехъ силъ, а про
тивная парт1 я въ свою  очередь старается отбросить его на- 
задъ. Играющие пользовались для этого  всеми средствами: 
они ударяли мячъ на лету или ловили его и снова бросали 
рукой; а если онъ катился по земле, то ударомъ ноги 
отбивали его обратно. Каждая парт1я двигалась то  впередъ, 
то назадъ, въ зависимости отъ движенш мяча, пока какая- 
нибудь изъ сторонъ не переходила крайней черты.

Эта игра требовала одновременно и ловкости и силы. 
Передъ игрой участвующее въ ней натирались масломъ, 
чтобы придать членамъ большую гибкость и удобнее вы
скальзывать изъ рукъ своихъ противниковъ.

Разновидностью игры въ мячъ была такъ называемая 
ф е н и н д а .  Тутъ лагерь, который долженъ былъ бросать 
мячъ съ определенная места, стремился забросить его 
какъ можно дальше отъ этого пункта; противный лагерь, 
наоборотъ, отбиваетъ его такъ, чтобы онъ упалъ возмож
но ближе къ месту своего первоначальнаго нахождешя. 
Если брошенный мячъ не былъ отбитъ до падешя на 
землю или после перваго удара его о землю, игра npiocra- 
навливалась; отмечалось то место, куда упалъ мячъ, и ла
гери играющихъ менялись местами. Теперь съ того  же 
места бросалъ мячъ противный лагерь, стараясь, чтобы 
онъ упалъ дальше отмеченнаго места.

^ Е в с т а ^ и й  С о л у н с к i й— церковный деятель и писатель XII 
в1>ка. изучавшш жизнь грековъ.
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Такимъ образомъ, въ первой игре предЬльныя границы 
были определены и известны заранее; въ фенинде же оне 
менялись въ зависимости отъ ударовъ противниковъ.

4. И г р а  въ  к о с т и .
Греки очень любили игру въ кости. По словамъ ©ео- 

помпа1), еессалшцы(большую ^асть времени проводили за 
игрой въ кости и за выпивкой.]Это увлечете разделялось 
и спартанцами. Въ Аеинахъ игра получила такое рас- 
пространеше, что два комическихъ поэта вывели и г р о -  
к о в ъ  в ъ  к о с т и  на сцене. Игорные дома встречались 
тамъ, несмотря на стропя запрещетя законовъ, на каж- 
домъ шагу. Игроки прятались, уходили за городъ. Евстафш 
утверждаетъ, что они находили убежище даже въ храмахъ, 
особенно въ храме Аеины Скирады. „П о т о м у -т о “ , при- 
бавляетъ онъ, „игорные дома и стали называться с к и р а -  
ф i я м и“ .

Игральныя кости (xu^og) изготовлялись изъ слоновой 
и простой кости, изъ дерева, золота или изъ драгоцЬн- 
наго матерьяла и были очень похожи на современный. На 
каждой изъ шести сторонъ кубика по белому полю д е 
лались углублешя, которыя окрашивались въ черный цветъ. 
Эти углублешя были расположены, какъ и на нашихъ ко- 
стяхъ: одно очко—въ центре, два и три— по д!агональной 
лиши, четыре и шесть— по двумъ параллельнымъ лишямъ, 
а пять— по перекрещивающимся д{агоналямъ. Сначала ко
сти бросали рукой, впоследствж для этой цели стали 
пользоваться особымъ стаканчикомъ. Ихъ бросали и на 
землю и на друпя поверхности. Игра велась по желашю— 
одной, двумя или тремя костями. Ударъ, которымъ выбра
сывались сразу три шестерки, назывался „ с а м ы м ъ  с ч а с т 
л и в ы  м ъ  у д а р о м ъ “ .1

5. И г р а  в ъ  б а б к и .
Бабки у грековъ носили назваше а с т р а г а л о в  ъ. Обык

новенно пользовались натуральными бабками, но часто ихъ 
выделывали искусственно изъ слоновой кости, бронзы и 
золота. Форма ихъ была такова, что оне не могли при

г> 0  е о п о м п ъ — греческм историкъ, родивипйся в ъ ,3 8 0 г . до P. X -
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падеши лечь на два крайнихъ конца; поэтому въ счетъ 
шли только четыре стороны, а не шесть, какъ въ пре
дыдущей игре. Хотя на сторонахъ и не было обозна
чено количество очковъ, однако каждая изъ нихъ имела 
определенное численное значеше: 1,3,  4 и 6 . Сторона, 
получившая значеше одного очка, называлась с о б а к о й  
или Х ш с о м ъ ;  противоположная сторона, означавшая 6 , 
носила наименоваше К о с а .  Бабки бросались или рукой 
или изъ стаканчика.

Игры въ бабки и въ кости были азартными. Игра ве
лась четырьмя бабками. Насчитывалось 35 комбинацш, ко- 
торыя могли произойти при ударахъ, а поэтому посА дш е 
делились на счастливые, несчастливые и посредственные. 
Каждый ударъ имелъ свое особое название. Напримеръ, 
если все бабки падали на различныя стороны, то  это  на
зывалось „ударомъ Афродиты*4; онъ считался самымъ удач- 
нымъ, тогда какъ худшимъ былъ тотъ ударъ, при кото- 
ромъ бабки давали четыре стороны съ однимъ очкомъ. 
( B e c q  d e  F o u q u i e r e s .  Les jeux des anciens, стр. 51, 84, 

185— 189, 309 и сл., 327 и сл.).

9. Коттабъ
Эта игра, заимствованная изъ Сицилш, сделалась необ

ходимой принадлежностью каждаго пира. Ею занимались 
во время той части пиршества, которая носила назваше 
симпосюна1). Коттабъ состоялъ въ следующемъ: пирующш, 
выпивая свой кубокъ, оставлялъ всегда на дне немного 
вина, затемъ, придерживая кубокъ однимъ пальцемъ, про- 
сунутымъ въ OTBepcTie ручки, онъ делалъ рукой движете, 
какъ при метанш пращи; вино выплескивалось со дна кубка 
и попадало или въ противоположную стену пиршеской 
залы или въ определенную цель. Въ это  время задумы
вали или произносили громко имя любимой особы и сле
дили, насколько точно жидкость попадала въ намеченную 
цель, или какова была сила звука, производимая при

‘ ) C u M n o c i o H ъ — см. вып. II, стр. 43. 
П. Гиро. 7
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паденш вина; въ зависимости отъ этого  играющш наде
ялся узнать, платятъ ли ему взаимностью или онъ долженъ 
разсчитывать только на равнодуцле.

Игра въ коттабъ.

Изъ такого первоначальнаго способа игры воображеше 
пьющихъ создало сотни различныхъ комбинаций. Выби
рался распорядитель коттаба, царь ;  устраивалось своего 
рода состязаше, где были и победители и призы, даже 
ставки и штрафы. Вино выплескивали въ тактъ звукамъ 
флейты. Мишенью иногда служили весы, на чашки которыхъ 
надо было попасть виномъ и такимъ образомъ раскачать 
ихъ; иногда же воздвигалось целое сооружеше изъ разныхъ 
предметовъ съ такимъ разсчетомъ, что, когда одинъ изъ 
нихъ падалъ подъ ударомъ жидкости, то вызывалъ па
д е т е  и ряда другихъ.

Коттабъ сделался модной игрой, и имъ очень увлека



лись въ теч ете  ц-Ьлаго ст о л е ™  Аеины, Коринеъ, ©ивы и 
все города, которые любили удовольствия и кичились своимъ 
изяществомъ. Ни одинъ хорош о устроенный пиръ не об х о 
дился безъ этой игры; для нея стремились заводить самые 
доропе и красивые кубки, а еще бол-fee роскошныя чаши 
служили наградой победителямъ.

( R a y e t  et C o l l i g n o n .  Hist, de la ceram. grecque, 
стр. 161— 162).

1 10. Петушиные бои.

Г реки страстно любили этотъ  видъ развлеченж. И юноши 
и взрослые мужчины всехъ возрастовъ воспитывали и обу
чали п-Ьтуховъ для боевъ. TaHarpcKie и родоссюе петухи, 
считавш 1'еся самыми воинственными, ценились особенно 
высоко; за ними шли мелоссюе и халкидск!‘е. Для возбу- 
ж детя въ нихъ воинственнаго пыла ихъ кормили чесно- 
комъ и лукомъ.

Во время борьбы ихъ ставили другъ противъ друга на 
особом ъ  столе или на платформе съ возвышенными кра
ями, а на шпоры имъ ьад-Ьвали бронзовые наконечники. 
По постановлешю закона въ Аеинахъ ежегодно устраи
вались въ театре петушиные бои; молодые люди должны 
были присутствовать при этомъ зрелище, чтобы учиться 
на примере этихъ птицъ вести борьбу до последней край
ности. Воспоминаше объ  этом ь установленш запечатлено 
на одной аеинской монете (тетрадрахме) изображешемъ 
петуха съ пальмой. Подобные символы встречаются и на 
монетахъ другихъ городовъ, какъ Дарданы Троадской, 
Кариста на о. Эвбее, Антюхж Писидшской, Клазоменъ, 
Галатш, Калеса и Неаполя.

Иногда устраивали еще сражешя перепеловъ; греки 
питали не меньшую страсть и къ этимъ птицамъ, которыя 
не уступали въ воинственномъ пыле петухамъ. Были 
люди, создавнпе себе  спещальное занят1е изъ ловли, вскар- 
мливашя и обучешя перепеловъ бою . Для птичьихъ боевъ 
употребляли также куропатокъ. Призомъ победителя была
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или побежденная птица или деньги; ставки часто были 
очень высоки и даже разорительны для проигравшаго.

( Sag l i o .  Diet, des antiquites, т. I, стр. 180— 181).

11. Т а н ц ы .
Танцы занимали у грековъ очень важное м есто среди 

другихъ искусствъ Эллиновъ приводили въ восторгъ рит- 
мичесюя, стройныя и выразительныя движешя. И лирика, и 
затемъ драма, стремясь придать себе  больше блеска, ввели 
въ свой обиходъ танцы. Атеней (XIV, стр. 629) и Луюанъ 
(О танцахъ) знакомятъ насъ со ^нож ествомъ традишон- 
ныхъ танцевъ. Ихъ было несколько видовъ: одни испол
нялись отдельными танцорами, друпе— целыми хорами; 
одни были печальными, друпе— веселыми; одни— мирными, 
друпе—воинственными. Кроме танцевъ въ собственномъ 
смысле этого слова, были въ ходу еще марши, которые 
иногда очень напоминали танцы. Можно было бы сделать 
безконечное перечислеше всякаго рода ритмическихъ дви
женш, применявшихся греками.

Греки предъявляли къ этимъ танцамъ два требоваш'я: 
во-первыхъ, они должны были отличаться красотой пла
стики, во-вторыхъ —  ясно выражать различныя чувства и 
извъетныя мысли.

Пластическая красота танца воплощалась прежде всего 
въ каждомъ танцоре, * взятомъ въ отдельности. „Есть 
танцы", говоритъ Платонъ, „имеюоие гуь виду по преимуще
ству самое тело; они служатъ разви^ю силы, гибкости, 
красоты; они учатъ каждый членъ сгибаться и расправляться,^ 
въ легкихъ, грацюзныхъ движешяхъ послушно выполнять 
веяюя фигуры и принимать всякля положешя, как1я только 
можно требовать". Это былъ видъ гимнастики, но гимна
стики ритмической, въ тактъ музыке.

Развит1е телесной красоты являлось главною целью не 
только некоторыхъ отдельныхъ танцевъ, но можно ска
зать, что это  само собой  разумелось по отношешю ко
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всЬмъ танцамъ. Гречесю'е писатели говорятъ объ  этомъ 
совершенно определенно. Танцоръ не долженъ быть ни 
слишкомъ высокимъ ни слишкомъ низкимъ, ни толстымъ 
ни худымъ; необходимо было, чтобы движетя его отли
чались красотой и правильностью; если онъ взмахивалъ 
руками, то въ этотъ  моментъ долженъ былъ напоминать 
ловкостью и силой Гермеса, Геркулеса или Поллукса,-зани
мающихся кулачнымъ боемъ.

Въ хоровыхъ лирическихъ танцахъ къ красоте каждаго 
отдельнаго танцора присоединялась прелесть движенш 
хора, который развертывался то въ прямыя, то въ волни- 
стыя линш, то въ параллельныя и встречныя, причемъ эти 
движетя устраивались и разнообразились на тысячи ла- 
довъ; иногда хоръ состоялъ наполовину изъ юношей, на
половину изъ девушекъ; группы ихъ переплетались, стройно 
и въ тактъ исполняя простыя и сложныя фигуры.

Луюанъ даетъ красивое описаше двухъ такихъ хоро
выхъ танцевъ. Эти танцы— спартансюе, т. е. доричеоие по 
преимуществу; кроме того, они носятъ характеръ лириче- 
скихъ, потому что речь идетъ объ аккомпанементе п етя . 
Одинъ изъ этихъ танцевъ исполнялся только юношами. 
Онъ начинался борьбой, которая постепенно переходила 
въ танцы. „Флейтиетъ садится тогда среди хора и играетъ, 
ударяя ногой о полъ. Танцоры двигаются рядами и тан- 
цуютъ въ тактъ; они выполняютъ самыя разнообразныя 
фигуры, которыя сначала носятъ воинственный характеръ, 
но, впрочемъ, вскоре изменяются подъ вл1ятем ъ Дюниса 
и Афродиты11. Другой танецъ носилъ назваже „ожерелья". 
Хоръ составлялся пополамъ изъ эфебовъ и изъ девушекъ. 
„Все танцоры", говоритъ Луюанъ, „следую тъ другъ за дру- 
гомъ вереницей, какъ бы образовывая ожерелье; одинъ 
изъ юношей ведетъ танецъ, при чемъ принимаетъ воин- 
ственныя позы, вроде техъ, каюя онъ долженъ былъ бы 
иметь на войне; одна девушка грацюзно сггЬдуетъ за нимъ, 
подавая примеръ своимъ подругамъ; такимъ образомъ, 
ожерелье сплетается изъ девической скромности и муж
ской силы".
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Танецъ долженъ отличаться не только красотой, но и 
выразительностью. Онъ, согласно словамъ Платона, „под- 
ражаетъ рЪчамъ Музы“ . Аристотель говорить о танцахъ 
почти въ гЬхъ же выражеш'яхъ: „Они въ ритмическихъ 
движешяхъ выражаютъ переживашя, страсти, дЬйств1 я“ . 
„Танецъ", говорить Луюанъ, „есть подражательное искус
ство, которое какъ бы даетъ воплощеше нашимъ идеямъ, 
служить ихъ выражешемъ и придаетъ видимую форму 
невидимымъ мыслямъ“ .

Что надо разум-Ьть подъ этимъ? Идетъ ли здЬсь рЪчь 
о пантомим^, т. е. о  точномъ воспроизведен^ движенш, 
которыя соотв’Ьтствуютъ изв^стнымь, выраженнымъ сло
вами положешямъ, или же говорится о подражанш болЪе 
общаго характера?

Несомненно, что/танецъ очень часто носилъ чисто под
ражательный характеръ въ самомъ точномъ значенш этого 
слова. Наприм-Ьръ, танцоры изображали подоб 1е битвы: 
они совершали въ тактъ всЬ движешя, каюя имЪютъ м’Ьсто 
въ сраженш: дЪлали видъ, что мечутъ стрелы или укло
няются отъ нихъ, бросаютъ копье и отражаютъ ударъ; 
они бежали впередъ, отступали, нагибались, падали на 
землю, какъ бы раьеные или убитые, быстро подымались 
и меняли фронтъ.

Въ сочиненш Ксенофонта „Пиръ“ два лица— юноша 
и дЬвушка— изображаютъ вътакц’Ь свадьбу Дюниса и Api- 
адны. Они танцуютъ и поютъ подъ звуки флейты. Своими 
позами, движешями, жестами они воспроизводятъ всю 
сцену; это настоящая маленькая драма, разыгрываемая пе- 
редъ пирующими.

Подражаше въ танц^ можетъбыть и иного рода. Мед
ленность или быстрота движенш танца, болЪе или мен%е 
строгая гармоничность ихъ могутъ просто пробудить въ 
душ^ чувства, соотв ’Ьтствующ 1я общ ему характеру этихъ 
движенш. Въ такомъ смысла это также подражаше: спо
койный, благородный танецъ какъ бы подражаетъ нрав
ственной красогЬ, благородству, спокойств]'ю не смущаемой 
страстями души. Наоборотъ, черезчуръ разнообразныя
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дрижешя, быстро сменяющий другъ друга, служатъ выра- 
жежемъ величайшей радости или сильныхъ страстей, ка
кова бы ни была, впрочемъ, сущность и этихъ страстей 
и этой радости.

Но даже и въ вышеописанныхъ танцахъ подражаше 
заключается не только въ отдельныхъ жестахъ, съ по
мощью которыхъ танцоры изображаютъ д'Ьйств1е во всей 
его реальности, заставляя его какъ бы оживать передъ 
глазами зрителей; оно зависитъ еще—и, пожалуй, въ гораздо 
большей степени—отъ общ аго характера этихъ движенш 
и отъ печальныхъ или веселыхъ, нЬжныхъ или страстныхъ 
чувствъ, которыя они вызываютъ въ душ е зрителя своей 
особой  гармоничностью, независимо отъ всякаго спе- 
щ'альнаго отношеш'я ихъ къ тому или иному частному 
со б ь т ю .

Среди безконечнаго разнообраз1я греческихъ танцевъ 
можно выделить небольшое число основныхъ типовъ, къ 
которымъ примыкали все второстепенныя разновидности 
ихъ. Одни танцы носили важный, спокойный, релипозный 
характеръ; друпе— живой и веселый; были, наконецъ, танцы 
страстные, стремительные, увлекаюпце.

Въ драме эти три основныхъ типа находили воплоще- 
Hie въ э м м е л i и, к о р д а к е  и с и к и н н и д е .  Въ лири- 
ческихъ представлешяхъ въ собственномъ значенш этого 
слова они назывались г и м н о п е д ] ' е й ,  г и п о р х е м о й  и 
п и р р и х о й .

Эммел1'я— это  танецъ хора въ трагедш, дышавшш благо- 
родствомъ и достоинствомъ; спартанская гимнопед^я была, 
несомненно, лишь разновидностью эммелш. Кордакъ ис
полнялся хоромъ въ комедш и своимъ живымъ и легкимъ 
темпомъ напоминалъ гипорхему; но часто въ этотъ  та
нецъ, въ зависимости отъ общаго духа греческой комедш, 
вносился оттенокъ известной вольности, тогда какъ ьъ 
гипорхеме ничего подобнаго не было.

Равнымъ образомъ, пирриха и сикиннида походили другъ 
на друга захватывающей стремительностью движенш; но пер
вая была чисто воинственнымъ танцемъ и возбуждала лишь
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гордыя страсти; вторая же, исполняемая хоромъ въ сати
рической драме, выражала часто опьянеше совсЬмъ дру
гого рода. I

(A. C r o i s e t .  La Poesie de Pindare, стр. 65—70).

12. Вокальная и инструментальная музыка.

I Греческая музыка разделялась, какъ и наша, на вокаль
ную и инструментальную.

Голоса разбивались на мужсюе и женсюе, а каждый 
изъ этихъ двухъ видовъ въ свою  очередь подразделялся 
на р а з р я д ы :  высоюе, низк1е и средше голоса. Но такъ 
какъ греки, въ противоположность намъ, ноты низюя на
зывали высокими, а ноты высомя — низкими, то ихъ раз- 
рядъ низкихъ голосовъ соответствовалъ регистру тенора 
или сопрано, ихъ средше голоса — регистру баритона или 
меццо-сопрано, а высоюе —  басовому или контральтовому 
регистру. Древнимъ казалось, что сильныя и страстныя 
чувства лучше всего могутъ выражаться наиболее высокими 
голосами; средше голоса производили впечатление спокой- 
ств 1я и важности. Наши понят!я въ этомъ отношенш близки 

къ древнимъ, особенно если допустить, что 
это  д е л е те  не было вполне опредЬленнымъ 
и неизменнымъ.

Инструменты, какими пользовались греки, 
наоборотъ, резко отличались отъ нашихъ. Съ 
точки зрешя тембра и силы звука они были 
необычайно просты и безцветны. Если оста
вить въ стороне, во-первыхъ, ударные инстру
менты, употреблеше которыхъ допускалось 
только въ редкихъ случаяхъ, во-вторыхъ, 

Киеаристка. медные инструменты, предназначавппеся для 
войска, наконецъ, пневматичеоие или гидрав- 

лическ!'е органы ’ ), сравнительно поздняго происхождешя, 
то въ V веке въ Греши можно видеть въ употребленш

*) Т . е. органы, въ которыхъ воздухъ приводится въ движ ете да» 
влешемъ воды.
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только два рода инструментовъ: прежде -всего струнные— 
типа киеары, и духовые— типа флейты. 1

Китара была однимъ изъ наиболее б'Ьдныхъ и наименее 
выразительныхъ инструментовъ, KaKie только можно во
образить себе. Ее сравниваютъ съ арфой безъ педали. Она 
звучала сухо, монотонно и слабо, и, играя на ней, нельзя 
было ни усилить, ни ослабить звуковъ, а также ни задер
жать, ни ускорить ноты. Однимъ словомъ, она была ли
шена и разнообраз1я, и движешя, и звуковой силы. Что же 
ей оставалось? Одно, но основное, по мн-Ьшю грековъ, 
свойство: определенная и строгая чи
стота звука и какая-то совершенно му
жественная ясность.

Греки не требовали отъ своей киеа
ры ни блестящаго и страстнаго вос- 
произведешя наслажденШ, борьбы, стра- 
данш, наполняющихъ жизнь, ни измен- 
чиваго отражешя техъ мечтанШ, въ ко- 
торыя насъ погружаютъ иногда наши 
рацосги и печали; они желали ясныхъ 
и простыхъ впечатленш, являющихся 
какъ бы эхом ъ того Олимпа, где цар
ствовало вечное блаженство. Платонъ 
изгналъ изъ своей воображаемой рес
публики слишкомъ богатые звуками 
и выразительные инструменты, но киеа- 
ру оставилъ. Это былъ инструментъ на- 
цюнальный по преимуществу.

Флейта обладала большимъ^лескомъ, Аполлонъ-киеаредъ  
разнообраз 1'емъ и гибкостью, более (дРевнее изображеше). 

пр1ятными звуками. Ею главнымъ образомъ пользовались 
солисты-виртуозы, потому что безъ аккомпанемента она одна 
звучала красивее, чемъ киеара. Въ соединенш съ киеарой 
она лучше поддерживала голоса хора, сливалась съ ними, 
а въ случае необходимости—затушевывала даже ихъ л е т е  
недостатки. Ею пользовались какъ необходимой принад-

*) См. вып. II, счр. 47, прим. 2.
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лежностью блестящихъ празднествъ; обыкновенно она 
служила аккомпанементомъ любовнымъ и страсгьымъ 
п"Ьснямъ. Однако не надо впадать въ заблуждете. , Сама 
по себе  флейта, которая, какъ казалось Платону, отли
чалась такой выразительностью, на самомъ дел е обла
дала указаннымъ свойствомъ только по сравнешю съ ки-

еарой. ^Такимъ образомъ, эта возбу
ждающая страсти флейта представляла 
собой ни более ни менее, какъ клар- 
нетъ съ меньшимъ количествомъ высо- 
кихъ нотъ, чемъ у современнаго. Впо- 
сл'Ьдств1и стали делать флейты съ б о 
лее сильными звуками, которыя могли 
соперничать съ настоящими трубами; 
Горащй *) сообшаетъ, что въ его 
время флейты обкладывали внутри 

Флейта. медью. Но древняя флейта служила
лишь для того, чтобы направлять и 
поддерживать пеше хоровъ.

Переходя отъ  музыкальныхъ инструментовъ къ самой 
музыке, мы должны отметить не менее поразительную 
разницу межлу искусствомъ древнихъ грековъ и совс>е- 
менныхъ народовъ.

Прежде всего въ греческой музыке почти не применя
лась гармошя. Это не значитъ, что греки не знали и даже 
не пользовались на практике аккордами; некоторые ак
корды они знали и употребляли. Но эта гармошя отлича
лась крайней ограниченностью и упрощенностью. Она 
слегка проявлялась въ аккомпанементе и совершенно от
сутствовала въ самомъ пенш.

Единственный аккордъ, который, повидимому, допу
скался греками, носилъ у нихъ назваше а н т и ф о н 1 и, т е. 
октавы. Эту антифошю, казавшуюся грекамъ самымъ пре- 
краснымъ изъ всехъ аккордовъ, образовывали соединенные 
въ одномъ х ор е  мужсюе и женск1е или детсю е голоса. Надо 
заметить, что намъ трудно судить объ  этомъ пеши: то,

’ ) Г о р а ц 1 й Ф  л а к к ъ  (65 г. до P. X — 8 по P. X .) -рим скш  поэтъ.
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что они находили благороднымъ, кажется намъ грубымъ. 
Ихъ музыкальный вкусъ создавался подъ давлешемъ та- 
кихъ релипозныхъ и нравственныхъ понятш, привычекъ 
ума и воображешя, которыя чужды намъ. Въ музыке, какъ 
и во всемъ другомъ, они любили ясность и спокойств1е, 
скорее чистоту тона, чемъ богатство рдлоратуры.

Они пели обыкновенно въ унисонъ; если же вводили 
аккордъ, то  только самый простой и ясный.|[рекамъ были 
пр1ятны отчетливыя впечатл-Ьтя, которыя они предпочитали

Киеара и флейта.

и съ точки зрешя художественной, и какъ моралисты; они 
какъ бы питали страхъ къ слишкомъ богатой и слишкомъ 
чувствительной мелодш, которая казалась имъ сладостраст
ной и недостаточно мужественной.

Темъ не менее въ инструментальной музыке они пре
доставляли гармоши нисколько больше места. Къ а н т и 
ф о н  i и они прибавили с и м ф о н i ю, къ аккорду въ октаву— 
аккордъ въ кварту и квинту, а можетъ быть, и несколько 
другихъ. Эти аккорды создавались иногда при созвучш 
различныхъ инструментовъ, чаще —  инструментовъ и го- 
лосовъ. Но все это отличалось еще большой простотой 
и было только робкими попытками на такомъ пути, ко
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торый мало c o o t b 1 > t c i  вовалъ самому духу древности и по 
которому греки следовали лишь съ большими колеба- 
Н1я м и . Въ древне-греческихъ текстахъ, дающихъ намъ св-fe- 
дЬ тя  относительно упстреблешя изв'Ьстныхъ аккордовъ, 
выказывается въ то же время решительное предпочтете 
более строгой красоте унисона.

Эта простота обнаруживается также и въ мелодш. Окон
чательное признате октавы произошло у грековъ въ очень 
позднее время, и зобретете  семиструнной лиры также не 
было особенно древнимъ. Темъ не менее, грековъ приво
дили въ восторгъ ихъ простеньюя apiH. Оне заключали въ 
себе  для нихъ не только живое очароваше, но оказывали 
на ихъ души крайне разнообразное действ1е и могучее 
вл{яше. Д ревте авторы постоянно обсуждаютъ вопросъ о 
спокойной красоте дорическаго лада, нежности лидшскаго, 
гордой энерпи эолшскаго и патетическомъ характере фри- 
гжскаго...

Оригинальность этихъ разнообразныхъ ладовъ состояла 
не только въ заключительной ноте ихъ мелодш, но и въ 
известныхъ каденцахъ *) и мотивахъ, свойственныхъ стра- 
намъ, откуда произошли те  или иные лады; впоследствш 
эти каденцы слились съ гаммами, которыя первоначально 
служили для ихъ выполнетя. Все это  теперь ускользаетъ 
отъ насъ. Наши музыканты удивляются, что дорическш 
ладъ, соответствующей нашему минорному тону, почи
тался за его твердую и мужественную важность. Можетъ 
быть, такое различ1е сужденш сильно зависчтъ отъ изме- 
нетя нравственныхъ понятш; то, что греки разумели подъ 
мужественнымъ тономъ, разумеется, не вполне соответство
вало понят1ю, вызываемому въ насъ этими самыми словами.

(A . C r o i s e t .  La Poesie de Pindare, стр. 72—83).

13. Музыка въ СпартЬ.
Спартанцы обращали большое внимате на музыку и 

п е т е . Ихъ собственная музыка отличалась чемъ-то про-
г) К а д  е н ц а— вводный эпизодъ ьъ музыкальномъ произведен1и, 

не им1;юшдй неразрывной связи съ основной темой.
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никновеннымъ, возбуждающимъ мужество и великодушный 
чувства, внушающимъ велиюе порывы энтузшяма. Слова 
пЬсенъ были просты и мужественны. Они лишь восхваляли 
■'"Ьхъ, кто жмлъ благородно и имелъ счастье умереть за 
Спарту, или же порицали людей, проявившихъ трусость, 
обрекая ихъ на жалкое и несчастное существоваше. Нако
нецъ, въ пЬсняхъ прославлялась и воспевалась въ соот- 
ветствующихъ выражешяхъ храбрость, приличествующая 
разнымъ возрастамъ.

Сообразно съ тремя возрастами человека, у спартан- 
цевъ было три хора. На празднествахъ эти хоры соеди
нялись, и старцы начинали петь:

„Въ прежшя времена и мы были 
Молоды, сильны и см'Ьлы!11

После нихъ хоръ мужей подхват ывалъ:
„Мы сильны и смЪлы теперь 
И можемъ доказать это всякому встречному!11

Третш хоръ, детскж, доканчивалъ затемъ:
„Наступитъ день, когда и мы будемъ такими же 
И даже превзойдемъ васъ во многомъ11.

Наконецъ, военныя песни спартанцевъ внушали муже
ство, уверенность въ себе  и презреше къ смерти. При 
столкновенш съ непр1ятелемъ эти песни пели хором ъ подъ 
аккомпанементъ флейты. Ликургъ использовалъ любовь 
къ музыке для военныхъ упражненш, чтобы избытокъ 
воинственнаго пыла упорядочивался 'мерными звуками и 
чтобы въ него были внесены совершенная гармошя и со 
гласованность действш. Въ виду этого  царь передъ нача- 
ломъ битвы приносилъ жертву Музамъ, чтобы сражающая
ся совершили подвиги, о которыхъ стоило бы разсказать 
и передать со славою потомству.

Но видоизменять старую музыку строго воспрещалось. 
Самъ Терпандръ '), искуснейшш музыкантъ своего вре
мени, певецъ героическихъ подвиговъ, былъ приговоренъ 
эфорами кь штрафу, потому что онъ, стремясь къ разно-

') Т е р п а н д р ъ — греческш музыкантъ и поэгъ VII в. до P. X -
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образую аккордовъ, прибавилъ одну струну къ лире.- до 
такой степени пользовались любовью самыя простыя ме- 
лодш.

( П л у т а р х ъ .  Обычаи спартанцевъ, 14— 17).

14. Лавочки ‘парикмахеровъ.
Забота о  наружности заставляла аеинянъ высшаго общ е

ства часто заглядывать въ лавочки своихъ парикмахеровъ, 
и въ то время, какъ одинъ изъ посетителей, закутанный 
въ халатъ, былъ занятъ стрижкой волосъ и бороды, а дру
гой ожидалъ своей очереди, языки остальныхъ работали 
во всю: греки всегда были большими любителями побол
тать. Лавочки парикмахеровъ въ Аоинахъ были, такимъ 
образомъ, м^стомъ свиданш праздныхъ людей; он-fe играли 
роль нашихъ современныхъ кафе. Туда приходили даже 
безъ всякаго дела— просто, чтобы повидать пр1ятелей, узнать 
или разсказать сплетни, поговорить о политикЬ...

Каждое cocnoB ie, каждый отдельный человекъ имелъ 
свои собственныя привычки, и тотъ, кто хорош о былъ зна
комь съ Аоинами, зналъ, что въ такой-то лавочке была 
вероятность встретить такихъ-то и такихъ-то людей...

Въ высшей степени похвальное желаше развлечь своихъ 
посетителей, привычка постоянно слышать вокругъ себя 
болтовню праздныхъ людей развили въ парикмахерахъ 
страсть говорить о б о  всемъ, судить вкривь и вкось. За 
ними была твердо установлена репутащя бэлтуновъ и лег- 
ков-Ьрныхъ людей, и Плутархъ (De garrulitate, 13) разска- 
зываетъ несколько любопытныхъ анекдотовъ, чтобы д о 
казать справедливость этого...

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

15. Ссора между молодыми людьми.

„Однажды вечеромъ я, по своему обыкновению, прогу
ливался по агоре съ Фаностратомъ, молодымъ человекомъ 
моихъ летъ. Вдругъ мимо насъ проходить сынъ Конона 
Ктесш, который былъ пьянъ. Онъ замечаетъ насъ, вскри-
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киваетъ и, говоря самъ съ собой, какъ это  случается съ 
пьяными, такъ что нельзя было разобрать, о чемъ онъ 
говорить, — идетъ впереди насъ къ кварталу Мелита. 
Тамъ у валяльщика Памфила собралась для выпивки д о 
вольно большая компашя. Ктесш заставляетъ ихъ встать и 
идти на агору.

Они встретились съ нами; тутъ-то и возгорелась ссора. 
Одинъ изъ нихъ— кто именно, я не могъ узнать— бросился 
на Фанострата и схватилъ его. Ктесш, его отецъ Кононъ 
и некШ ©еогенъ окружили насъ, набросились на меня, с о 
рвали сначала мой плащъ, а затемъ, подставивъ мне ногу, 
столкнули въ канаву и надавали такихъ ударовъ но
гами и палками, что у меня оказалась разбитой губа и 
глаза затекли до такой степени, что я не могъ раскрыть 
ихъ. Однимъ словомъ, они оставили меня въ такомъ ужас- 
номъ состоян1И, что я не могъ ни подняться, ни говорить. 
Лежа на земле, я слышалъ, какъ они осыпали меня раз
ными оскорблешями...

Кононъ закричалъ, подражая петуху, испускающему 
свой победный крикъ; друпе говорили ему, чтобы онъ 
изобразилъ съ помощью рукъ хлопанье крыльевъ.

Въ это  время мимо шли прохож1е, которые подобрали 
Меня, а те  люди убежали съ моимъ плащомъ. Когда меня 
доставили домой, моя мать и служанки подняли крикъ отъ 
ужаса. Меня не безъ труда отнесли въ баню и, когда хо
рошенько помыли, то показали врачамъ.

( Д е м о с е е н ъ .  Противъ Конона, 7—9).

16. Охота.

Въ сочиненш Бартелеми *) скивъ Анахарсисъ попада- 
етъ къ Ксенофонту въ его Скиллонское поместье; авторъ

‘ ) Б а р т е л е м и  (Barthelemy)— французскж ученый XV111 вЪка, 
описавшш въ форм-fc живого пов'Ьствовашя бытъ древнихъ грековъ. 
Фабулой его произведешя „П у т е ш е с те  молодого Анахарсиса въ Гре- 
1ию “ служитъ воображаемое странствоваше молодого скиеа по Грещи 
и его впечатлЪшя отъ греческой жизни.
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пользуется этимъ npiemomb, чтобы описать греческую 
охоту по сочинеш'ю самого Ксенофонта.

„Иногда", разсказыБаетъ Анахарсисъ, „хозяинъ поместья 
убЪждалъ насъ пойти на охоту, которую онъ настойчиво 
рекомендовалъ молодымъ людямъ въ качеств^ упражнешя, 
лучше всего пр^учающаго къ военнымъ трудностямъ.

„Д ю доръ (его сынъ) часто водилъ насъ на охоту за 
перепелами, куропатками и другими птицами. Мы выни
мали птицъ изъ клЪтокъ и привязывали среди нашихъ 
сЬтей. Птицы той же п о р о д ы , привлеченныя ихъ криками; 
попадались въ ловушку и утрачивали жизнь или свободу.

„За этими развлечешями следовали друпя, бол^е живыя 
и разнообразный. У Д тд ор а  было нисколько собачьихъ 
своръ: одна—для зайцевъ, другая—для оленей, а третья, 
вывезенная изъ Лаконш или Локриды,— для дикихъ каба- 
новъ. Онъ зналъ всЬхъ своихъ собакъ по именамъ, зналъ 
также ихъ недостатки и достоинства. Никто лучше его 
не былъ знакомъ съ пр1емами этого вида войны, и онъ го- 
ворилъ о ней такъ же хорош о, какъ отецъ его описывалъ ее.

„Вотъ какъ происходила охота на зайца. По тропин- 
камъ и въ нЪкоторыхъ скритыхъ проходахъ, куда жи
вотное могло скрыться, разставили сЬти разной вели
чины. Мы отправились легко одЬтые и съ палкой въ рукЪ. 
До-Ьзжачш спустилъ одну изъ собакъ, а какъ только онъ 
замЪтилъ, что она напала на сггЬдъ, онь спустилъ и дру- 
гихъ, и заяцъ вскоре былъ выгнанъ.

„Съ этого  момента интересъ удвоился: вниманье было 
привлечено лаемъ собакъ, криками ободрясшихъ ихъ охот- 
никовъ, скачками и уловками зайца, который во мгновение 
ока пронесся по долинамъ и холмамъ, перескочилъ черезъ 
рвы и скрылся въ pouvfe; онъ появлялся и исчезалъ ни
сколько разъ и въ концЬ концовъ попался въ одну изъ 
ловушекъ, разставленныхъ на его пути. Сторожъ, стоявшш 
поблизости, схватилъ его и отдалъ охотникамъ, которыхъ 
онъ созвалъ криками и жестами. Подъ впечатл1эшемъ тор
жества победы охотники начинали новую травлю. Мы 
устраивали ее нисколько разъ въ день. Иногда заяцъ скры
вался отъ насъ, бросаясь вплавь въ р-Ьчку Селинунтъ.
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„Для охоты на кабановъ мы запаслись копьями, дроти
ками и толстыми сетями. Оставплеся на земле св^лие следы 
животнаго, отпечатки его зубовъ на древесной коре и дру- 
rie признаки привели насъ къ густымъ зарослямъ. Спустили 
лаконскую собаку, которая, попавъ на следы, дошла до 
логовища, где скрывался зверь, и оповестила насъ о своей 
находке громкимъ лаемъ; ее сейчасъ же отозвали; въ раз- 
ныхъ местахъ натянули сети, и мы заняли срои  места.

„Кьбанъ выскочилъ съ моей стороны. Онъ не бросился 
въ сторону сетей, а остановился и въ течете несколькихъ 
минутъ выдерживал ь нападете целой своры собакъ и 
охотниковъ, которые метали въ него стрелами и камнями. 
Затемъ онъ вдругъ кинулся на Мосхюна, который хладно
кровно ждалъ его, намереваясь пронзить копьемъ; но копье 
это скользнуло по плечу и выпало изъ рукъ охотника, ко
торый внезапно решилъ броситься на землю лицомъ внизъ.

„Я былъ уверенъ въ его гибели. Кабанъ, не находя за 
что ухватить его, чтобы подбросить вверхъ, сталъ уже 
топтать его ногами, когда увид&пъ Дюдора, спешащаго 
на помощь товарищу. Онъ сейчасъ же ринулся на новаго 
врага, который, благодаря большей ловкости или удаче, 
вонзилъ копье звърю между лопатками. При этомъ мы 
были свидетелями страшной свирепости этого животнаго. 
Пораженный смертельнымъ ударомъ, онъ продолжалъ съ 
яростью наступать на Дюдора и своими движешями лишь 
вонзалъ железо себе  въ тело все больше и больше. При 
этомъ несколько нашихъ собакъ были убиты или ранены; 
но еще больше ихъ погибло на второй охоте, когда мы 
сражались съ кабаномъ целый день. Друпе кабаны, пре
следуемые собаками, попали въ ловушки, скры гыя ветвями.

„На следующш день такимъ же образомъ погибли олени. 
Мы выгнали многихъ олене! изъ ихъ убежишь, и наши 
собачьи своры утомляли ихъ до такой степени, что они 
останавливались на разстоянш полета нашихъ стрелъ или 
бросались въ озера или въ море“ .

( B a r t h e l e m y .  Voyage du jeune Anacharsis en Grece, 
гл. XX XIX).

П. Гиро. 8
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17. Путешеств1е.

Греки совершали п у те ш е стя  главнымъ образомъ мо- 
ремъ. Внутри страны дорогъ было мало, а те, каюя име
лись, были едва проложены. Однако, въ низменныхъ и бо- 
лотистыхъ местахъ встречаются следы дорогъ; въ этихъ 
случаяхъ оне имеютъ видъ насыпи или плотины; особенно 
интересна одна такая дорога въ Беотш, имеющая 6,6 метра 
въ ширину. Х орош о содержимая дорога проходила между 
Аеинами и Элевзиномъ: она служила для релипозныхъ

Упряжка.

• процессШ. Около главныхъ международныхъ святилищъ— 
какова, напримеръ, Олимшя— тянулась целая сеть священ- 
ныхъ дор о 1 ъ, по которымъ двигались паломники; для ко- 
лесъ экипажей прокладывались колеи. Мнопя рЪчки летомъ 
пересыхали, а потому мосты были не такъ нужны, какъ 
въ другихъ странахъ. Въ большинстве случаевъ мосты 
строились деревянные; каменные встречались редко.

Обыкновенно nyTeuuecTBie совершалось пешкомъ или 
верхомъ на лошади. Иногда для передвижешя пользова
лись и экипажами, которые делались или въ виде двух
колесной одноколки, на оси которой находился закрытый 
съ трехъ стиронъ кузовъ, или же въ виде четырехколес-
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ной повозки, которая отличалась большей величиной и 
могла вместить путниковъ съ багажомъ.

В ь Грещ'и существовали постоялые дворы, но въ нихъ 
не всегда можно было найти пропиташе, а потому благора
зумнее было брать провизко съ собой, и редко кто пре- 
небрегалъ этой предосторожностью. По прибыли въ какой- 
нибудь горсдъ чаще всего останавливались у знакомыхъ. 
Гостепршмство считалось обязанностью, и всяю'й богатый 
или состоятельный человекъ имелъ особыя комнаты для 
своихъ друзей. Если же у путешественника не было никого 
знакомыхъ, онъ охотно проводилъ ночь подъ портиками 
на свежемъ воздухе; въ [ ‘реши это  не представляло боль- 
шихъ неудобствъ.

Путешестгле обходилось очень дешево, по крайней м ере 
моремъ! Въ IV веке проездъ изъ Эгины въ Пирей (около 
(> миль) стоилъ 2 обола (около 12 коп.), я переездъ изъ 
Египта въ Пирей (200 миль) съ „женою, детьми и бага
жомъ" обходился въ 2 драхмы (около 75 коп.).

Сцена изъ греческой жизни.
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18. Гостепршмство.
Телемакъ отправляется на розыски отца своего Одис

сея и пргЬзжаетъ въ сопровожден^ сына Нестора къ спар
танскому царю Менелаю.

„Къ царскому дому прибывъ, на двор"Ь изъ своей колесницы 
Вьшиж; имъ встретился прежде другихъ Этеонъ много

чтимый,
Спальникъ проворный царя Менелая, великаго славой.
Съ вестью  о нихъ ко дворцу побЪжалъ онъ къ владык'Ь

Атриду;
Близко къ нему подошедши, онъ бросилъ крылатое слово: 
— Царь Менелай, благородный питомецъ Зевеса, два гостя 
Прибыли, два иноземца, конечно, изъ племени Д1я.
Что повелишь намъ? Отпрячь ли ихъ быстрыхъ коней?

Отказать ли
Имъ, чтобъ они у другихь для себя угощенья искали? —
Съ гн'Ьвомъ вели кимъ ему отвечал ъ Менелай златовласый:
— Ты, Этеонъ, сынъ Воэтовъ, еще никогда малоуменъ 
Не былъ, теперь же безе мысленно сталъ говорить, какъ

младенецъ;
Сами не разъ испытавъ rocmnK)6ie въ странствш нашемъ,
Мы напослЪдокъ покоимся дома, и Дж да положить 
Б'Ьдств1ямънашимъ конецъ-Отпрягите коней ихъ; самихъ же 
Странниковъ къ намъ пригласить на семейственный пиръ

нашъ обоихъ.—
Такъ говорилъ Менелай. Этеонъ поб-Ьжалъ, за собою  
Следовать многимъ изъ царскихъ проворныхъ рабовъ

повелевши.
Иго съ ретивыхъ коней. опЪненное пбтомъ, сложили;
Къ яслямъ въ царевой конюшн"Ь голодныхъ коней при

вязали;
Въ ясли же полбы насыпали,, смешанной съ яркимъ ячме-

немъ;
Къ светлой наружной сгЬн'Ь прислонили потомъ ко

лесницу.
Странники были въ высокш дворецъ введены; озираясь,
Дому любезнаго Зевсу царя удивлялися оба:
Все лучезарно, какъ на небЪ светлое солнце иль м'Ьсяцъ,
Было въ палатахъ царя Менелая, великаго славой.
Очи свои наконецъудовольствовавъ сладостнымъ зр'Ьньемъ, 
Начали въ гладкихъ купальняхъ они омываться; когда же 
Ихъ и омыла, и чистымъ елеемъ натерла рабыня,
Въ тонкихъ хитонахъ, облекшись въ косматыя мантш, оба
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Рядомъ они съ Менелаемъ властителемъ сЬли на стульяхъ.
Тутъ поднесла на лохани серебряной руки умыть имъ 
Полный студеной воды золотой рукомойникъ рабыня;
Гладкш потомъ пододвинула столъ; на него положила 
ХлЪбъ домовитая ключница съ разнымъ съЬстнымъ, изъ

запаса
Выданнымъ ею охотно; на блюдахъ, поднявъ ихъ высоко,
Мяса различнаго кравчш принесъ и, его предложивъ имъ,
Кубки златые на браномъ столЪ передъ ними поставилъ. 
Сд'Ьлавъ ;рукою прив'Ьтств1е, светлый сказалъ имъ хо-

зяинъ:
— Пищи откушайте нашей, друзья, на здоровье; когда же 
Свой утолите вы голодъ, спрошу я, каюе вы люди“ .

После обеда
„  .................... Елена велела немедля рабынямъ
Въ сЬняхъ кровати поставить, постлать тюфяки на

кровати,
Пышнопурпурные сверху ковры положить, на ковры же 
Мягкимъ покровомъ для гёла косматыя мантж бросить.
Факелы взявши, пошли изъ столовой рабыни; когда же 
Все приготовлено было гостямъ, проводилъ ихъ глашатай11...

При отъ езде Телемака Менелай даритъ ему „пировую 
кратеру 1) богатую; эта кратера вся изъ сребра, но края 
золотые, искусной работы11. Самъ Менелай получилъ ее 
въ подарокъ отъ сидонскаю царя. Елена также даритъ 
ему покрывало „шитьемъ богатейшее, блескомъ какъ 
солнце11, самое лучшее и большее изъ всехъ.
(Г о  м е р  ъ. Одиссея, песнь IV, 20—62; 296—301; XV, 101

и сл.).

*) К р а т е р а  или к р а т е р ъ —чаша (ст. вып. II, стр. 16).
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Ц . Г  И  р  О.

Ч а с т н а я  и  о б щ е с т в е н н а я  
ж и з н ь  г р е к о в ъ .

(Историческая чтешя).

Переводъ съ п осдЪ дн й го  французскаго издана 
Н. и. Д И ^ й Р Е В О Й .

Быпуекъ I.

С о д е р ж а в  е: Г л а в а  п е р в а я .  Обидо свЪдЬшя. 1 . Эл- 
линск1й типъ.— 2. Греческш генш.—З. Счастье по понятто аеинянина —
4. Сравнеше аеинянъ со спартанцами.—5. Спартанское oorpoyMie.—  
6. Характеръ еиванцевъ.—7. Простота греческой жизни.— 8. Д'Ьлеше 
времени.— 9. МЪры, в"Ьсъ и монеты.— 10. Способъ счислешя.

Г л а в а  в т о р а я .  Семья. 1. Первобытная семья.— 2. Релипя 
какъ основа семьи.— 3. Безбрач1е.—-4. ЦЪль брака въ Грещи.—5. Рели- 
г1озные свадебные обряды.— 6. Приданое.— 7. Аеинская женщина.— 8. 
Роль женщины въ домЪ по Ксенофонту.— 9. Спартансмя женщины.— 
10. Энерпя спартанскихъ ж енщ инъ— 11. Мужество аргивянокъ.—12. 
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14. Собственный имена.— 15. Усыновлеше.— 16. Отцовская власть.—  
17. Обязанности дЬтей по отношешю къ родителямъ.— 18. Правила 
наслЪдоватя.— 19. Духовное завЪщаше.— 20. З а в ^ щ а т е  Платона.—  
21. Дочь-наслЪдница.—  22 Опека.
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Г л а в а  т р е т ь я .  Воспиташе. 1. Ребенокъ носемилЪтняго воз
раста.— 2. Отсутств|'е правительственной школы въ Аеинахъ.— 3. Пра
вительственная школа въ Teoct, и въ другихъ мЪстахъ.— 4. Литератур
ное и музыкальное образоваше.—5. Гимнастика.—6. Высшее образова- 
H ie .— 7. Модный учитель.— 8. Внешкольное воспиташе ребенка.— 9. Аеин- 
ская девуш ка.— 10. Эфеб1я.— 11. Клятва эф ебовъ ,— 12. Эфебы внЪ 
службы.— 13. Спартанское воспиташе.— 14. Спартанская дЪвушка.— 15. 
Общественное воспитание на островЪ КритЪ.

Съ 20-ю рисунками. Ц'Ьна 60 коп.

С о д е р ж а в  е: Г л а в а  ч е т в е р т а я .  Частная жизнь.
1. Дворцы гомеровской эпохи,— 2. О бщ ш  видъ греческихъ городовъ.—  
3. Богатый домъ въ V  и IV вЪкахъ.— 4. Обстановка дома.— 5. ИзмЪне- 
т я  женскаго костюма.— 6. Мужской костюмъ IV вЪка.— 7. Женскж  
костю мъ.— 8. Борода и волосы.— 9. ДрагоцЪнныя украшения.— 10. Жен- 
скш туалетъ.— 11. Бани,— 12. Ъ да ,— 13. Повара.— 14. Пиръ,— 15. Пара
зиты.— 16. Роскошь въ Сибариc t .— 17. ЦЪны на съестные припасы.—  
18- ЦЪны одежды и мебели.— 19. Бюджетъ аеинской семьи.— 20. Меди
цина.—21. Врачи-жрецы.— 22. ИсцЪлешя въ святилищЪ Эпидавра.— 23. 
Общественные врачи.— 24. Частные врачи.— 25. Похороны,— 26. Необхо
димость погребешя.— 27. Двоякш споссбъ погребен\я.— 28. Предметы, 
клавилеся въ могилу.— 29. Культъ могилъ по изображешямъ на над- 
гробныхъ памятникахъ.— 30. Посмертное распоряжеше.

Съ 49-ю рисунками. Ц'Ьна 50 коп.

В ы п у е к гь  I I .
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Погодинъ, А., проф. Варш. унив. Боги и герои Эллады. Съ 
15 рисунк. Щ на 1 р.

С о д е р ж а щ е :  Миеъ какъ олицетворен1'е природы.— М1ровоззр-Ь- 
hie дикарей.— Древнейшая космогошя грековъ,— Первые боги: Уранъ, 
Кроносъ, титаны и гиганты.— Борьба Зевса съ Кроносомъ и гиган
тами.— Зевсъ, Гера, Аеина-Паллада, Аполлонъ, Артемида, Посейдонъ и 
др.— Аргонавты, Гераклъ, Тезей, Персей, Эдипъ.— Основатели царств ь 
и городовъ.— Герои Троянской войны—Ахиллесъ и Одиссей.

Учгиымъ Комит. М . Ы. 11. допущена въ безпллтныл народныя библиотеки.

Книга А. Погодина является полезнымъ вкладомъ въ нашу все еще 
далеко не богатую  литературу для юношества. Тонъ изложешя, при 
некоторой суховатости, простъ, безъ преувеличенной популяризаши, 
т. е. порчи языка, и достаточно серьезенъ. Обширный м1ръ вЪчно юной 
эллинской миеолопи охваченъ полно, несмотря на небольшой сравни
тельно объемъ книги, и освЪщенъ съ истинно-научной точки зрЪшя.

Изъ отзыва журн. „Русская Мысль", 1904 г-, №  7.

Мез1еръ, А. На повороте. Алексеевская и Петровская Русь. 
Историч. хрестоматия. Съ 55 рис. Цена 2 р. 50 к.

С о д е р ж а н 1 е :  Ч а с т ь  I. Московская Русь накануне реформъ. 
О тд. I. Какъ жили московск!е государи.— Отд. II. Городъ и деревня въ 
Московскомъ государстве.— Отд. III. КЬмъ и какъ управлялось Мо
сковское государство.— Отд. IV. Исправлеже книгъ и начало раскола —  
Отд. V . Бунтъ Стеньки Разина. Ч а с т ь  II- Эпоха Петра. Отд. I. Царь 
Петръ и правительница Соф 1‘ я,— Отд. II. Царь-преобразователь и новая 
Poccifl за работой.— О тд. III. Кто были противники петровскихъ ре
формъ.— О тд. IV. Смерть Петра Великаго.

Уч. Ломит. М . II. II■ допущена въ ученич. библ. суеднияь учебпыауь заведеиШ.

Товарищество О. Н- Поповой
издательство и книжный магазинъ

(С.-П етербургь, Гороховая, 61).

Каталоги издан!й Т-ва высылаются по требо- 
ван!ю безплатно.


