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I. Введеніе. Архивы древняго міра.

Давно миііоізало то время,когда исторііческая паука видѣ- 
ла едипствеиную свою задачу въ томъ, чтобы изслѣдовать 
и изложить богатую иревратпостями иолитическую исто- 
рію того иліі другого парода. Теиерь мы требуемъ отъ 
иея больиіаго: опа доллша изобразить памъ пародъ,—без- 
различно, ближе ли опъ къ памъ или дальше отъ пасъ 
во времепи,—во всѣхъ условіяхъ его жизпи, пе только 
жителеП дапиой страпы, по и самую страпу, ея климатъ, 
ея произведепія природы,—все, что имѣетъ существепное 
значепіе для развитія парода.

Мы II ііредиолагаемъ здѣсь пабросать обпимающія всѣ 
стороны греческой жизни картипы, почерпнувъ ихъ изъ 
докумеитальпыхъ источпиковъ и веществеппыхъ памят- 
никовъ, которыхъ у пасъ стаповится съ каждымъ днемъ 
все больше и больше.

Ио прежде, чѣмъ мы пачпемъ рисовать эти картины, 
пеобходимо дать попятіе о самыхъ и с т о ч п и к а х ъ .

Совремепный историкъ, который иолѵелаетъ изобразить 
какой-нибудь періодъ новѣйшей исторіи, должепъ про- 
вести дни, педѣли и мѣсяцы въ архивахъ своей страпы и 
другихъ странъ, чтобы кроиотливой работой падъ актами 
заложить основапный па докумептахъ фупдаментъ, па ко- 
торомъ онъ могъ бы воздвигнуть свое зданіе. Существо- 
вали ли такіе архивы въ древности? Отвѣтт^ мы имѣемъ 
уже въсамомъ названіи. Архивъ—это архейоиъ, камераили 
іірисутственпое мѣсто должпостпыхъ лицъ, большей частью 
правящихъ лицъ государства или города. Къ канцеляріи 
ііримыкали компаты, въ которыхт) храпились черновики 
документовъ, иротоколы пародпыхТ) собраній. ІІбо пи у

Греческіе города. ^
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одного иарода пе появнлось такъ рапо, какъ у грековъ, 
ясяое поппмапіе сущпостп іі значепія актовъ п докумеп- 
товъ, п ппгдѣ пе било въ древности такихъ огромпыхъ 
грудъ актовъ, какъ въ Егпитѣ зпохп Птоломеевъ; по бю- 
рократпзму н канцелярщіінѣ чнцовничьяго міра онъ не 
ѵступалъ нп одпому пзъ совремеппыхъ намъ государствъ. 
Больпіе того—въ одпомъ отпошепіи егпптяпе даже нрево- 
сходили совремеппое государство: груды актовъ не сжнга- 
лись черезъ опредѣленпое в]>емя, какъ теперь, паирпмѣръ, 
судебпыя дѣла, по спустя 50—75 лѣтъ выбрасывалпсь въ 
большія кучп мусора, которыя въ концѣ концовъ вырасталн 
въ пебольшія горы. Такъ, въ Егнптѣ п понынѣ еще мож- 
по буквальпо рыться въ актахъ, п нзученіе пхъ дало воз- 
можность твердо установпть, къ архнву какоП канцеляріп 
п къ какой эпохѣ опи отпосятся. Тамъ даже находяп> 
пе разъ подвергавшіеся псиравлепіямъ черновпкн како- 
го-пибудь пизшаго чпповппка, которыП должепъ былт> со- 
ставить для своего начальпика проектъ отвѣта на офп- 
ціальную бумагу: бережлпвыіі чпповнпкъ часто па оборо- 
тѣ велъ записи своихъ домашнихъ расходовъ. Мы не со- 
бпраемся представить здѣсь на основапіп этпхъ актовъ 
весь С.Л0УКПЫІ1 аипаратъ греко-египетскаго бюрократизма, 
по пеобходимо отмѣтпть одинь фактъ, являющіПся 
иревосходпымъ показателомъ высокоП степени куль- 
туры егпптянъ и грековъ. У егпптянъ уже существовала 
п 0 3 е м е л ь п а я к н н г а. Ещс въ глубокоіі древностн у 
ппхь былп кадастры, ссльскія и межевыя кппги, содер- 
ясавпіія даппыя о расиредѣлеБІи земельпоП собственпостн 
I I 0  ея владѣльцахъ. 1’ядомъ съ атпми межевымп книгами въ 
главномъ городѣ округа супі,ествовала ёѵ/.тт,зео)ѵ.
офпціалыіая кипга для удостовѣрепія кіридическаго по- 
ложепія земелыіаго участка. Па ряду съ размѣрами нмѣ- 
пія туда должпы были заноситься точпыя данныя о воз- 
можпоП задолжепііости его и обременяющихъ его ппотекахъ. 
Итакъ, какь указалъ Людвигъ МиттеПсъ, уже въ Птоломе- 
евоміі царствѣ была хоропіо извѣстна руководящая идея 
совремсппаго ипотечнаго права, публичпая заппсь правъ 
па недвиягимость.
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Ііоііочио, въ само(1 Греціи, къ которой мы теиерь ііе- 
реходіімь, древігЬйіпіе архіівы имѣліг ііііой іг притомъ 
М(‘иѣ(‘ совремеииый видъ. Для ііихъ требовилось гораздо 
оолі>піе мѣета и болѣе дорогоП мате[)іалъ, такъ какъ оии 
были главиымь обра;юмъ к а м е и и ы м и  а р х и в а м и .

Иозиикиовеиі(‘МЬ своимъ оии обязаиы ие ириказу ка- 
кого-либо любяіцаго иорядокъ царя, а граждаиской гор- 
дости миогочислеииыхъ малеііькихъ государствъ: для 
каждаго изъ иихъ являлось воиросомъ честолюбія дово- 
дить ири ііомощи иаиболѣе прочиаго матеріала до свѣ- 
дѣиія совремеиииковъ и иотомства своіі правительствеи- 
иые акты. Далѣе, возиикповеиііо архивовъ содѣйствовали 
религія, ііостояиио иобуждавшая ирииосить богамъ дары, 
иа которыхъ обычпо отмѣчалп какъ имя жертвователя, 
такь и поводъ къ пожертвовапію, а также воля отдѣль- 
иыхъ граждаиъ, стремпвпіихся отдать подъ покровитель- 
ство государствеииыхъ боговъ докумеиты, касавшіеся ихъ 
частныхъ дѣлъ.

Иъ особыхъ здаиіяхъ такіе архпвы въ прежнее время 
ие иуждалпсь. Матеріалъ для докумептовъ былъ проч- 
иый—броиза, мраморъ п камеиь, который ломаліі въ 
окрестпостяхъ. Храмъ же п всемѣсто вокругъ него, на ко- 
торомт^ иоставлеиы былп докумепты, вырѣзанпые на камнѣ, 
были свяіцеипы п пепрпкосповенны. Такпмп древнѣй- 
шими архивамп, которые мы можемъ иосѣпдать п поны- 
нѣ, являются святиліішіа Олимпіп п Дельфъ.

Зто были настояш.іе національные музеп греческаго на- 
рода. Въ ихъ свяіцеииыхъ улпцахь пе осталось неис- 
пользоваииымъ почтп ииодиого мѣстечка, гдѣ только молі:- 
ио было помѣстить иамятиикъ плп илиту съ иадппсью, 
касавпіейся каісого-либо событія изъ богатоГі исторіп Греціи. 
Цѣлыя аллеи, цѣлый даже лѣсь камениыхъ памятииковъ 
окружаль эти цеитры Греціи п вьтразптельнымъ язы- 
комъ разсказывалъ каждому посѣтителю о велпкомъ про- 
шломъ греческаго иарода. Здѣсь можиобылотакъ Лѵе, какъ 
въ нашихъ исторпческихь музеяхъ, любоваться отбор- 
иымъ оружіемъ, такь какъ взятые у пепріятеля бропзо- 
вые пакоиечппкп копій, пе менѣе цѣпные бропзовые шле-

I*
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мы и другая военііая добыча приііосплись съ соотвѣтству- 
ющей ііадписыо въ даръ богамъ.

Помпмо того, и каждый иебольшой городт), обладавшій 
гораздо болѣе скромными средствами, имѣлъ также свой 
м ѣ с т ц ы й а р X и в ъ. Въ окрестностяхъ святилищ,а Зевса 
въ Додонѣ, какъ и пегостепріпмной Аркадіи или Это- 
ліи, не было камня для надписей, не было и каменотесовъ, 
которые сумѣли бы высѣчь красивую надпись на камнѣ. 
Но выходъ находили и здѣсь. Бронуодѣлательная про- 
мышленность доставляла дощечки, на которыхъ вырѣзы- 
вались буквы.

Такъ, II въ Додонѣ разыскали замѣчательныП архнвъ 
храма. Въ немъ собраны предложенвые оракулу вопросы, 
которые записаны были на бронзовыхъ дощечкахъ и хра- 
нились жрецами, какъ свидѣтельство дѣятельности ора- 
кула; точно такъ лсе и среди папирусовъ сохранились въ 
значительномъ количествѣ вопросы оракуламъ. Мы узна- 
емъ тутъ, что впавшій въ долги землевладѣлецъ сііра- 
шиваетъ у Зевса совѣта, продать ли ему свой городской 
домъ и поле или нѣтъ. Другой, нѣкій Кіевтъ, спраши- 
ваетъ у бога совѣта относительно покупки стада овецъ. 
Іретій, далѣе, л^елаетъ узнать мнѣніе бога, выгодно ли 
будетъ везти свои товары на ііродажу за границу. Богѵ 
приходіітся давать даже полицейскія свѣдѣнія, когда, 
напримѣръ, нѣкто Агисъ сіірашиваетъ его, кто укралъ 
пропавшія одѣяла и подупіки.

Существованіе другого бронзоваго архива установили 
Вольфі-ані-ъ РеПхель іі Адольфъ Віільгельмъ, когда оніі 
открылп скромное святплпще Артемпды ЛусоПскоП въ Сѣ- 
ве])]іоП Аркадіп. На среднеіі дверп главнаго входа въ 
храмовую ограду впсѣлп многочпсленныя бронзовыя іілпт- 
кп, па которыхт> лусоПцы отмѣчалп пожалованіе почет- 
поП іі])оксенііі '), назначепіе консуломъ. Д.ия этоП цѣлп

') Проксенія— это право гостсіірііш ства, которое давало госѵларство како- 
му-н„будь чпстному лнцу. Проксонъ обязавъ былъ V  себя на роГвнѣ

Г і і о  " г 1 Г “  ■'"""Р-'"''*'-» государгтва, которое даровало смѵ іф о-
« і Г  проксснъ нользовалсл въ государствѣ. давшсмъ смѵ вроксе-

ю, цѣлымъ рядомъ прсимуіцсствъ, вплоть до іірпвп ііріобрѣтать тамъ ііо- 
Аинжіімую собстиеиііность.
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особеино охотно пользовались столь миогочислеииыми 
ироизовыми диеками, и одипъ такой дискъ изъ Лусой, 
исиисанпыП именами проксеповъ, попалъ въ берлипскіе 
корОѵіевскіе музеи.

Ксли въ другихъ областяхъ Греціи, а имеппо на остро- 
вахъ, пе было возможпостіі постояппо доставать повыя 
каменпыя плиты для докумептовъ, то охотпо пользова- 
лись стОѵібами п пилястраміі храмовъ и другихъ здапій 
для запііси на пихъ важпыхъ докумептовъ. Такъ, па 
островѣ А м о р г о с ѣ  іімепа должпиковъ храма, пе упла- 
тившихъ взятой взаймы каиитальпой суммы иліі процен- 
товъ за пстекшее время, записывались па колоннѣ храма, 
да II въ другихъ мѣстахь сохранплось много камней оп> 
антовъ разныхъ храмовъ со всякаго рода почетпыми де- 
кретами. „Можно подумать, что греческія правитель- 
ствепныя зданія съ ихъ портиками, святилищамп и пло- 
іцадями спеціа»іьно устроены для такого рода публика- 
цій,—чтобы выставлять тутъ исписанеыя доски и покры- 
вать стѣны надписями“.

Несьма пзлюблепнымъ являлся такой способъ публпкаціи 
по отпопіенію къ документамъ, въ которыхъ въ качествѣ 
заиитересованной сторопы выступалъ самъ богъ храма. 
Особепно это имѣло мѣсто въ докумептахъ объ отпущеніи 
на волю, такъ какъ освобожденіе раба совершалось по гре- 
ческому праву въ формѣ посвященія или продажп богу. 
Докумептъ 0 продажѣ, написанный на папирусѣ, на вос- 
ковой табличкѣ или па деревянной дощечкѣ, сдавали въ 
архивъ храма. Такъ какъ общество было весьма заинте- 
ресовано въ томъ, чтобы быть освѣдомленнымъ о такого 
рода перемѣнахъ въ состояніи, то храмъ бралъ на себя 
также заботу объ оглашеніи такихъ документовъ, на что 
требовалось мпого мѣста въ тѣхъ храмахъ, которые усилен- 
но посѣщались. Такъ, на знаменитой полигопальной стѣнѣ 
террасы храма Лполлона въ Дельфахъ, по заііолненіи ко- 
торой поздпѣе восііользова^тись, какъ ея продолженіемъ, 
стѣ)НОЙ театра, можно и теперь еще прочесть болыпе ты- 
сячи докумептовъ объ отпущеніи па волю, отпосяіцихся 
къ тремъ столѣтіямъ (201 г. до Р. Хр.— 126 г. по Р. Хр.).
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Самый большой сохраіпівшШся архивъ изъ камия, ва- 
ходившійся при храмѣ,—это архивъ храма Л й и н ы  в ъ  

П р і е н ѣ .  /Кіітели этого маленькаго провинціалыіаго го- 
рода гордились оказапными имъ царскими милостями и 
не хотѣли, чтобы исчезла память объ этомъ. II благоче- 
стивый богомолецъ, вступая въ пронаосъ,—передпее помѣ- 
щеніе храма,—видѣлъ слѣва высоко па антѣ, угловой балкѣ 
изъ мрамора, написанныя большими буквами гордыя сло- 
ва: „Царь Александръ посвятилъ храмъ Аѳинѣ ІІоліасъ“. 
Дальше слѣдовалъ указъ того л̂ е государя, подтверждав- 
шій старинБЫЯ права пріенцевъ и освобоясденіе ихъ отъ 
уплаты дани царіо. Подъ этимъ указомъ приведена была 
переписка города съ царемъ »Іисимахомъ, а затѣмъ акты 
того знаменитаго и продолжительнаго процесса, который 
городъ ІІріена велъ съ островомъ Самосомъ по поводу 
нѣкоторыхъ пунктовъ на побережьѣ, которые Самосъ дав- 
но оспаривалъ у Пріены. Послѣ нѣсколькихъ промежу- 
точныхъ инстанцій процессъ этотъ дошелъ, паконецъ, до 
римскаго сепата, и рѣшеніе послѣдняго моуКно также 
прочитать на пилястрѣ храма; камни прилегаіоіцихъ стѣнъ 
пронаоса такіке покрыты были другими, имѣвшими важ- 
иое значеніе для Пріены, документами. Правда, на мѣстѣ 
нельзя уже обозрѣвать этого монументальнаго архива, но 
отдѣльные мраморпые обломки выставлены въ Притан- 
скомъ музеѣ.

Другой пебольшой однородный каменный архивь, —со- 
кровищница айинянъ въ Д е л ь ф а х ъ ,  соорулчспная въ 
память побѣды при Мараѳонѣ, — реконструированъ на 
прелшемъ мѣстѣ въ 1904—1906 годахъ. Онъ весь выстро- 
енъ изъ паросскаго мрамора. ПриОлизительно съ Ь‘Ь-го 
года до Р. Хр. аѳііняне пользовались ого стѣнами для 
записи на нпхъ аістовъ, касавшихся отношеній Аѳинъ 
къ Дельфамъ.

иѣпныя колонны многихъ храмовъ также могутъ слу- 
Ячить въ качествѣ архива для исторііі постройки даннаго 
святилища. Г]ще и теперь находящіеся въ Нританскомъ 
музеѣ три обломка красныхъ м])аморныхъ колоннъ изъ 
древняго храма Артемиды въ і ^ фе с ѣ  говорятъ намъ о
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томъ, 4 Т0 ихъ воздвіігііулъ царь Крезъ Лидійскііі; а иа 
одиой колоипѣ съ канелюрами, пайдеииой въ І ^ І иласѣ 
мы читаемъ, что оиа ирииадлежала къ храму Зевса и 
вмѣстѣ съ слѣдуіоиціми семыо колоинами соорул^еиа была 
въ иервомъ вѣкѣ до Р. Хр. жрецомъ ГІоллидомъ, сыиомъ 
Гіерокла, его л^епой ?^Іеиіадой и его сыиовьями Гіерокломъ 
и <Ьедромъ.

Часто случалось, что у города было пѣсколько архи- 
вовъ; въ Пріепѣ па ряду съ государствепнымъ архивомъ 
существовала еще городская иочетная галерея, на стѣ- 
иахъ которой въ иыіипыхъ торжествеиныхъ резоліоціяхъ 
отмѣчались заслуги знамеиитыхъ сограя^данъ.

Особенпо охотно ііользоваліісь, какъ архнваміі, стѣнаміі 
болыішхъ портііковъ вокругъ храмовъ іі рынковъ; новымъ 
велпчественнымъ прпмѣромъ этого служптъ для насъ 
святіілііще Аполлона ДельфіПскаго въ М п л е т ѣ. Это была 
скромная священная ограда безъ храма, а лншь съ ал- 
таремъ бога, которыП окружалп краспвымъ четырехуголь- 
ніікомъ портіікп. Здѣсь быліі плотно втпснуты между 
колоннъ, а также свободно стоялп вставленные въ ка- 
менный полъ важнѣПшіе документы нзъ богатоП собы- 
тіяміі нсторіп этого торговаго города. Мало того: вну- 
треннія стѣны галереіі были также кусокъ за кускомъ 
покрыты снпскамп пностранцевъ, которымъ городъ Мп- 
летъ даровалъ почетное право гра?кданства ііліі даже 
назначіілъ гіроксенамп. Помпмо этого, къ колоннамъ п 
деревянной обшпвкѣ прпбпта была еще такая масса 
пспіісанныхъ дощечекъ, что прішілось особымъ полпцей- 
скпмъ указомъ запретпть такое злоупотребленіе. Этіі 
деревянныя дощечкп также содержалп пногда офііціаль- 
ныя объявленія. Такъ, въ Эріітреѣ въ IV вѣкѣ было об- 
народовано строгое ііостановленіе, чтобы имена граждапъ, 
пріісягііувших7> въ одііомъ оп[)едѣленномъ случаѣ, вы- 

■ ставлялпсь на деревяпныхъ дощечкахъ только въ нортпкѣ 
около рыпка.

ІІтакъ, въ то время, каісь иашъ совремепппкъ, поль- 
зуясь архіівомі), должепъ пзучііть длинный рядъ одно- 
образпыхъ, иылыіыхъ гі>удъ актовъ, чтобы ііайтп, нако-
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нецъ, ту толстую связку документовъ, которую онъ же- 
лаетъ кропотлпво пзслѣдовать, древпіП псторпкъ, рабо- 
тавшій на основаніп документовъ,—а таковые уже былп *),— 
бродплъ по краспвымъ, залптымъ солнечнымъ свѣтомъ 
портпкамъ II вдоль стѣнъ храмовъ п расшпфровывалъ 
тамъ часто весьма длпниые, многорѣчпвые документы. И 
с о д е р л с а н і е  его архпва также было совершенно 
пное, чѣмъ содержаніе современнаго архпва съ его 
безконечнымп дппломатпческпмп донесеніямп, счетамп, 
ппсьмамп. Ибо рядомъ съ офпціальнымп государственнымп 
документамп стояло п впсѣло въ святплпш.ѣ множество 
памятнпковъ, обязанныхъ свопмъ появленіемъ частному 
поводу п волѣ частнаго лпца. Онп пмѣлп довольно пе- 
стрый впдъ.

Тутъ быліі звѣрп пзъ бронзы, какъ, напрпмѣръ, заяцъ 
съ посвященіемъ п лягушка, найденные: первый—въ Са- 
мосѣ, вторая—на Иелопоннесѣ; дельфппъ пзъ егппетсіѵаго 
фарфора, каменные кораблп съ пзображеніямп рыбъ, 
мѣдные топоры, свѣтпльнпкп, пальцы, глаза, ушп, ногп 
II другія частп тѣла, даже многочпсленныя маленькія 
каменныя ипшп, въ которыхъ прпкрѣплены былп прпне* 
сенные въ даръ мужскіе п женскіе волосы съ головы,
II много другихъ веіцей, по тому плп пному поводу 
(указанпому въ надппсп) посвящееныхъ богу. Еслп жрпца 
въ знакъ благодарности прпносила богу даръ, она укра- 
шала его пзображеніямп отдѣльныхъ частей своего туа- 
лета, каковы: башмакп, сѣтка для волосъ, флакончпкъ съ 
прптираніямп, зеркала п гребенки; всѣ эти и])едметы въ 
впдѣ прелестпой рельефной группы кругомъ жертвенной 
чаши молѵно видѣть теперь въ Британскомъ музеѣ на 
двухъ иосвященныхъ богу приношеиіяхъ, найденныхъ 
въ святилищѣ Діониса Нрисейскаго въ Лаконіи.

Если вышеуиомянутые архивы слулѵили для храненія 
II оглашенія всякаго рода государствеиныхъ документовъ,

0  Одпнъ пеблагосклопный крптпкъ говорптъ объ историкѣ Тпмсѣ слѣ- 
дуюп^ее: „Опъ ппходплъ камсппыс докумсеты въ оппстодомахъ, задііпхъ  
помѣщспіяхъ храмовъ, п дскрсты о проксепіп па аптахъ храма®.
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то уже существоваліі въ раьшія времеиа іі с і і е ц і і і л ь -  
н ы е а р X II в ы для отдѣлыіыхъ оііредѣлеішыхъ віідовъ 
докумеіітовъ.

Такііміі сііеціалыіыміі архііваміі быліі въ особеішостіі 
с у д ы ііліі мѣста отправлеиія правосудія. Въ древиѣйшпхъ 
Айішахъ такпхъ мѣстъ было иѣсколько, по одио, по ста- 
родавией традпціп, заипмало препмуществеииое полол^е- 
иіе, это—прпсутствеииое мѣсто архоита-басплевса, пра- 
вопреемнпка прелсипхъ царей аѳпискпхъ. Называлось оио 
8(оа Ьа8ІІеіо8 п находплось въ самомъ удобиомъ мѣстѣ, 
иа рыикѣ, въ цеитрѣ города, іі каждый могъ зайтп въ 
портпкъ п получпть нужиыя разъясиенія по іоридпче- 
скпмъ вопросамъ, встрѣчаіощпмсявъ повседневной л^изнп. 
Тамъ, па камеиныхъ подставкахъ, срѣзанныхъ сверху 
ппрампдахъ, выставлены былп для публпки законы Солона, 
а самыя стѣны.царскаго портпка покрыты былп другиміі 
важнымп основныміі законамп государства. Къ сожалѣнііо, 
сохранпвшіеся до нашего временп нпчтолаіые остаткп 
этой древнѣйшей аѳинской крытой галереп не даіотъ 
нпкакого понятія объ общемъ видѣ этой монумеитальной 
юридпческой бпбліотекп. Однако на помощь нашей фан- 
тазіп прііходятъ значптельно большіе остатки одпого 
знаменптаго греческаго судебнаго мѣста, именно—въГ ор- 
т п н ѣ  на Крптѣ. Тамъ сохранплась значительная часть 
огромнаго зданія, гдѣ происходпли судебныя разбпратель- 
ства на Критѣ вь V вѣкѣ до Р. Хр. и даже еще раиѣе. 
Это было круглое строеніе около 33 метровъ въ діаметрѣ. 
Внутренняя стѣна его на протял-геніи 9-тп метровъ въ 
длпиу покрыта законами Гортпны, тщателыіо высѣченнымп 
въ двѣнадцатп столбцахъ на готовой уже стѣиѣ, хотя 
на ией былп швы между отдѣльнымп плптамп. Высѣчеиы 
.'̂ тп закоиы такъ, что пхъ можетъ съ удобствомъ чптать 
человѣкъ средияго роста. Такпмъ образомъ судьямъ п 
тяясущпмся легко было во время процесса прочитывать 
соотвѣтству ющіе параграфы закона. Недавно открыты вблизи 
этого мѣста обломкп съ фрагмеитамп семп другпхъ столб- 
цовъ, которые прппадлежатъ, вѣроятпо, къ стѣнѣ того 
же круглаго здаиія, гдѣ паходилпсь и основиые закоиы.



Иъ Эритреѣ таіше нмѣлся на рынкѣ циклось Зевса, 
крѵглое зданіе суда, въ которомъ выставленъ былъ одинъ 
дошедшіП до насъ процессуальныП законъ, для того птобы
онъ былъ всегда ііередъ глазами судей.

Другого рода спеціальные архнвы—это а р х и в ы  ме- 
д и ц и н с к і е, находившіеся при святилищахъ боговъ-цѣ- 
лителей. Уже въ древности было извѣстно, что въ хра- 
махъ Асклепія въ Косѣ, Энидаврѣ и Триккѣ въ Ѳессаліи 
начертаны были рецепты. Вѣдь самъГиппократъ, говорятъ, 
пріобрѣлъ свои медицинскія познанія благодаря камнямъ 
въ Косѣ И дѣйствительно, во время своихъ раскопокъ 
въ храмѣ Асклепія въ К о с ѣ  Рудольфъ Герцогъ нашелъ 
массу иочетныхъ декретовъ на имя выдающихся врачей; 
излагая подробно достигнутые нослѣднпми усііѣхи въ 
дѣлѣ врачеванія, декреты эти содерягатъ такпмъ образомъ 
цѣнный матеріалъ для исторіи меднцпны. Но настоящимъ 
архивомъ интересныхъ для медицины случаевъ является 
святилище в ъ  Э п и д а в р ѣ. Тамъ, нрн входѣ въ это лѣ- 
чебное мѣсто, больной чпталъ на громадныхъ каменныхъ 
плитахъ такое множество рекламъ объ исцѣленіяхъ, что 
ему невозможно было сомнѣваться въ цѣлебной силѣ 
этого мѣста II его боговъ, тѣмъ болѣе, что благодарствен- 
ныя приношенія Аскленію отъ выздоровѣвшаго паціента 
часто дополняли офиціальные медпцинскіе отчеты жрецовъ.

Такіімъ образомъ и здѣсь пользовались х р а м а м и  въ 
качествѣ архивовъ, и ііріітомъ снача.яа фасадомъ и пло- 
щадью храма для каменныхъ оріігііналовъ докумеитовъ, 
а виослѣдствіи, когда количество документовъ въ много- 
иосѣщаемыхъ храмахъ сильно увеличилось, также и 
опнстодомомъ, І1ЛИ же пристройкой. Какой видъ все 
это имѣ.ііо, если принять во вниманіе ограниченные 
размѣры болынинства храмовъ, объ этомъ прпходится 
судить по раскопкамъ. II въ самомъ дѣлѣ, \ж е  въ Се- 
л и и у н т ѣ  найдены были иа ступеияхъ храма I еракла 
многочнсленные оттиски иечатей, ііредстав.і!яющіе I еракла 
вь различныхъ кидахъ: они нѣкогда прпкрѣплены были 
нитями къ докумеитамъ и затвердѣли при сожженіи. Иъ 
этомъ храмѣ, слѣдовательно, храиились ие камениые до-

2 0  ВВВДЕНШ. Л1’ХІ1ВЫ Д1'1ІВ11ЯГ(І М11>Л.



кумиіты въ подлин.іикѣ, а копіи, черновики, нротоколи 
иа иаиирусѣ.

ДѣПствительпо, по отношепію къ мпогимъ государства.і >, 
сиособъ изготовлепія документовъ которыхъ намъ точнѣе 
нзвѣстенъ, мы можемъ твердо установить, что отнюдь не 
всегда изготавливался документъ на камнѣ, а только въ Оо- 
лѣе важныхъ случаяхъ. Многія народныя рѣшешя и офи- 
ціальныя объявленія выставлялнсь на время лишь на 
деревянныхъ дощечкахъ. и притомъ на основанін черно- 
виковъ, пнсапныхъ на напирусѣ. Такъ поступали прежде 
всего на Д е л о с ѣ ,  откуда дошлн до насъ всѣ отчеты 
должностныхъ лнцъ 0 расходахъ по изготовленію до у 
мептовъ. Всѣ договоры храма съ его нанпмателямі 
арендаторами и всѣ счета кассы храма пнсалпсь тамъ 
на бумагЬ, на которую админнстрація храма трпжды въ годъ 
тпатила по і'/* драхмы. Нѣсколько дороже стоплп дере- 
вяпныя дощечки нзъ кипарнса нлн пальмового дерев^ 
которыя столяръ расиилнвалъ, склепвалъ п 
въ Г.ѣлыП цвѣтъ. На нпхъ выставлялпсь на рынкѣ для 
ві-общаго свѣдѣнія мѣсячные отчеты адмпнистратн 
храма. Плаиы и модели архнтекторовъ 
очевндно, красноп краско^й на^ ^ ^ ц ?  гГ д Г н зъ  "™сяч-

^ыТъ ""отчГтГвѴ^^составлялись большіе годовые отчеты, 
^торы е должпы были хранпться долгое время, а нотому
выс^кались к.тлиграс,.мъ на
мраморпая до«а »  в Д ^  ^  „,д.

^Тню сто„ла 85, I и... даже -.00 драхч ь, въ аав„с.,«.с„, 

“"к о н Г о ','т“кіе «ольшіе
только па особенно в^ .ш с ^

х р а ^ іГ и с Г ж Г  .4 с с а ‘протоколовъ, напротнвъ, оставалось

'" 'в Г  т а к Г м Г в і і д Г ^ Г н р т  представнть себѣ н
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устройство самаго большого изъ ігзвѣстиыхъ иамъ гре- 
ческпхъ архивовъ, а ѳ и и с к а г о .  II дѣПствительно, древ- 
иѣПшій аттическій архивъ, самый Акроиоль, иредставляетт> 
изъ себя грандіозный лѣсъ изъ камня, и теиерь еще на 
каждомъ шагу у дороги замѣчаешь выдолбленныя въ 
скалѣ углубленія, въ которыхъ укрѣплялись стэлы съ 
иадписями. Только впослѣдствіи, когда количество доку- 
ментовъ въ столицѣ государства, Аѳинахъ, страшно воз- 
роСло, тогда на ряду съ канцелярскими архивами отдѣль- 
ныхъ присутственныхъ мѣстъ созданъ былъ ц е н т р а л ь- 
н ы й  а р х и в ъ в ъ  храмѣ ве  л и к о й  м а т е р и  бо г о в ъ ,  
Бъ Метроонѣ )̂, который впервые въ 343 г. упоминается 
какъ мѣстонахожденіе государственнаго архива. ІІо мнѣ- 
пію Бруно Кейля, здѣсь хранились тексты всѣхъ законовъ, 
народныя рѣшенія и другіе политическіе письменные 
документы, даже акты важнѣйшихъ государственеыхъ 
судебныхъ процессовъ, какъ, напримѣръ, обвинительные 
акты противъ Ѳемистокла или Сократа, которые цитиро- 
вали столѣтіями позже. Наконецъ, здѣсь лежали контракты, 
закліоченные государствомъ съ частными лицами, какъ, 
напримѣръ, списки кораблей и корабельныхъ снастей 
мЬрскоговѣдомства, которыедовѣрены были тріерархамъ *), 
и оправдательные документы по псполненію росписи, какъ 
отчеты, инвентари п документы о различныхъ передачахъ 
чііновниковъ государства и культа. ІІозднѣе аѳинскій 
государственный архивъ сталъ принимать и документы 
частнаго характера, если они имѣли извѣстный обществен- 
ный интересъ. Это мы видіімъ и во всѣхъ дошедшихъ 
до насъ многочисленныхъ архивахъ осталыіой Греціи, 
которые стали служить интересамъ частныхъ лицъ съ 
того времени, когда уже не было больше государствен- 
ныхъ актовъ, которые они доллсны были бы хранить. Такъ, 
на многііхъ тысячахъ надгробныхъ надписей, особенно 
изъ Малой Азіи, моясно прочитать слѣдующее: „Постано-

Храмъ матерп боговъ, богинп Кпбелы. Прим. ред.
2) Въ Лоппахъ тріерархомъ пазывалось то лпцо, которое обязано было 

спарядпть па своН счетъ лля государства тріеру. ІТрим. ред.
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влетя  0 лицахъ, ііользующпхся семейиой мопілой, и объ 
охраиѣ ея сдаиы иа храиеиіе въ архіівъ“. Итакъ, то, о 
чемъ у иасъ заботится кладбищеиская адмииистрація, а 
имепио, ведеиіе точиой заииси иравъ собствеииости на 
могилы, въ болѣе иоздиее время возлагалось на архіівы, 
въ которые за опредѣлепную іілату иринимали также на 
храиеиіе всякое завѣщаніе, всякій договоръ купли между 
частиыміі лицами.

И для греческихъ архивовъ величаПшую оиасность 
ііредставлялъ огоиь. 0 такомъ иожарѣ архива сообщаютъ 
иамъ и надписи иа камнѣ. Его устроили гра^кдане Д и м ы  
около эпохіі завоеванія Греціи римлянами, чтобы вызвать 
въ своемъ городѣ революцію.

Это перечислеыіе многочисленныхъ архивовъ не должно 
одиако заставить насъ думать, будто всѣ греческіе 
документы были собраны въ нихъ. Помимо архивовъ, 
историкъ ирежде всего долженъ обойтп и всю страну и 
осмотрѣть всѣ документы, которые можно прочитать 
только на предназначенномъ для нихъ мѣстѣ. Правда, 
большинство изъ нихъ не стоптъ уже тамъ, но все л̂ е 
многіе найдены на старомъ мѣстѣ и такимъ образомъ 
лучше всего освѣдомляютъ насъ о цѣлп ихъ. Греки 
были народомъ много п охотно писавшемъ и придавали 
величайшее значеніе публичности всѣхъ правовыхъ от- 
ношеній. Приведемъ только нѣсколько прпмѣровъ.

Когда современный туристъ попадаетъ въ окрестности 
неизвѣстнаго ему города, то ему, пожалуй, хотѣлось бы 
узнать, кому принадлежитъ та или другая особенно кра- 
сивая дача или хорошо воздѣланный участокъ, засѣян- 
ныГі пшеницей или овсомъ. Но узоать онъ объ этомъ 
моисетъ только въ томъ случаѣ, если онъ встрѣтить 
освѣдомлеииаго мѣстнаго жителя. Совершенно иначе въ 
окрестностяхъ древняго города. Уже на улицахъ путеше- 
ствеиникъ читалъ на многихъ домахъ имена пхъ вла- 
дѣльцевъ, какъ гласитъ, папрпмѣръ, одна надппсь съ 
Пароса: „Асонъ въ возрастѣ 74-хъ лѣтъ построплъ эти 
дома“; или же узпаваль иитимныя семейиыя дѣла пзъ



объявлеііія 0 томъ, сколько иііотекъ лежало па домѣ, или 
^то домъ отдапъ въ залоп, замужпеП дочеріі владѣльца
нъ обезпечепіе ііридапаго.

Вивѣшивались такъ же, какъ и у пасъ, п о с т а п о в л е -  
н і я  п о л и ц і і і ,  которыя, папримѣръ, гласили: „<}аііре- 
ідается сваливать мусоръ па рыпкѣ въ Пиреѣ или на 
улнцахъ или оставлять что-пибудь другое или ьучи іы- 
возу. Ча нарушеіііе этого постаповленія рабы будутъ под- 
вергнуты 50-ти ударамъ, а свободпые—денежпому штрафу 
въ столько-то и столько-то драхмъ“, плп: „По рѣшепію 
высокаго городского совѣта запрещается въ рощахъ бо- 
говъ пасти стада илп сваливать навозъ. Ьсли же кто-лпбо 
будетъ пасти тамъ свішей, или рогатыП скотъ, или овецъ, 
то всякій, кто это увидитъ, долженъ донести царямъ, 
какъ это подобаетъ по отношенію къ богу. А па.стухъ 
долженъ заплатить за каяѵдое жпвотное одинъ геміэк- 
тонъ штрафа. Кто же будетъ пойманъ пріі сваливапіи 
навоза, должепъ уплатпть въ храмовую кассу штрафъ 
въ пять статеровъ. Еслп же очевидецъ не допесетъ, то 
самъ подлежитъ штрафу въ пять статеровъ, уплачпвае- 
мыхъ кассѣ храма“. Или паконецъ; „Въ святилпше Алек- 
троны ннкогда пе должна входііть лошадь, оселъ, мулъ, 
яіеребенокъ плп какое-нпбудь другое животпое съ жест- 
кими волосами. Запрещается вступать въ святилиіце въ 
обуви пзъ свипоИ кожіі иліі еще въ чемъ-ппбудь другомъ, 
происходящемъ отъ свиньи. Нарушепіе этого должпо 
быть искуплено очищепіемъ и окропленіемъ всего святи- 
лища. Кто вгонптъ туда овецъ, долженъ уплатііть по 
оболу за каждое лсивотпое“. Такія иостановлепія можпо 
было іірочптать на краспвыхъ мраморныхъ плптахъ у 
входа п выхода святилища ііерсдъ воротаміі города Іалпса 
па Родосѣ.

І\огда путешественпикъ вступалъ за городскія стѣпы, 
то падпіісь па башпѣ, сдѣланная громадпыми буквами 
(такія падппсп сохраниліісь, папрпмѣрь, па островахъ 
ІІаросѣ II Ипсиросѣ), напомппала ему, что полоса земли 
вдоль стѣпы, піпрппою въ 3—5 футовъ, оставаласі, соб- 
ствепностыо города п, слѣдовательно, не могла быть за-
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строопа. Греческая общііна такимъ образомъ ревіюстио 
слѣдила ;иг охраиоСІ своей земельиои собствепиости и 
часто обремеияла арепдаторовъ городской земли тяже- 
лими иовиипостями. Такъ, мы и въ иастоящее время 
можемъ ирочитать иа другой городской стѣиѣ, въ Эфесѣ, 
какъ иевыгодио было ареидовать землю у города. Оиі) 
оставляетъ за собой иа сдаииомъ участкѣ земли у стѣиы 
слѣдующее ираво: „Городу остается у моря дорога въ 20 
футовъ, у стѣиы—иолоса въ 40 футовъ ширііной виутри 
города II въ 50 (()утовъ внѣ его. Ксли онъ пол^елаетъ ио- 
ііравить или расширить стѣну то за нимъ остается ираво 
складывать на сданиомъ въ аренду лугу камни іі ироло- 
жить необходимую для подвоза дорогу^^. Яснотаклхе огово- 
рено^ что каменщики могутъ до окончанія работы ноче- 
вать на этомъ участкѣ, слѣдователыіо, и устраивать себѣ 
хижины.

А за городомъ передъ воротами почти каждый земель- 
ный участокъ разсказывалъ что*нибудь о своемъ тепе- 
решнемъ іі прежнемъ владѣльцѣ. Всюду стоялп погра- 
ничные кампп пзъ мрамора пли пзвестняка съ обозначе- 
ніемъ пмени владѣльца. II  только въ самыхъ рѣдкихъ 
случаяхъ довольствовалпсь этимъ краткимъ обозначеніемъ, 
большей же частью на ряду съ нимъ находплось еще 
указаніе па особыя обстоятельства, которымъ нынѣшній 
владѣлецъ обязанъ свопмъ правомъ собственностп. I I  

тутъ мы узнаемъ много пнтереснаго. Здѣсь состоятельный 
врачъ выдалъ своей дочерп прпданое въ 3.000 драхмъ, 
но уплатплъ пхъ не наличпыми, а обезиечилТ) пхъ ипо- 
текой па свое поле; тамъ вложепы такпмъ же путемъ 
спротскія деньги; въ третьемъ мѣстѣ находилпсь обшпр- 
пые сады съ дачей, составлявпііе приданое богатой на- 
слѣдницы, но послѣдпяя предпазпачила пхъ па благо- 
творптельное дѣло Афродитѣ. ІІойдемъ къ тому пеобъят- 
пому, подѣленному на участкп, помѣстью, на которомъ 
находятся ровнымъ счетомь 75 пограничпыхъ камней, 
II благодаря исппсаипому со всѣхъ четырехъ сторонъ 
мрамориому столбу мы узнаемъ, что это прекрасиое вла- 
дѣніе составляло наслѣдство, прпнадлежавшее дѣтямъ
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Аіііікея, ііо въ вііду раздѣла меясду ііаслѣднііками оію 
ііродаио отдѣльиыми участками; иеречисляются также
11 иовые владѣльцы съ указаиіемъ иокуипой цѣны. ІІо- 
иятно таюке, что зпачительиая часть земли паходилась 
не въ частной собственности, а принадлея^ала городскимъ 
кориораціямъ. Послѣднія часто не брали на себя труда 
самимъ обрабатывать свою землю, а сдавали ее въ аренду 
молодымъ сельскіімъ хозяевамъ. И въ этомъ случаѣ 
мраморная доска таклге освѣдомляла путешествениика 
насчетъ условій аренды, и оиъ узнавалъ, напримѣръ, 
чтб въ старое время воздѣлывалось на данномъ участкѣ, 
какія находились на немъ сельскохозяйственныя иостройки, 
какъ высока была арендная плата, п въ какіе сроки ее 
должны быліі уилачиБать, равно, какая изъ сторонъ 
должна была вносить экстраординарный земельный на- 
логъ, если бы таковой былъ введенъ.

Такимъ образомъ и эти иростые пограничные камни 
даютъ возможность заглянуть въ частную жизнь грековъ 
и познакомиться со всѣми перемѣнами въ судьбѣ той 
или другой семьи.

Всѣ эти отдѣльныя черты нужно соединпть въ общую 
картину; ничѣмъ при этомъ не слѣдуетъ пренебрегать, 
ни даже черепицей съ крыши, илп отломанной ручкой 
кувшина для вина, пли простой глпняной урной. II эти 
незамѣтныя веиди могутъ многое разсказать.

На черепицахъ имѣются оттискп печатп, по которымъ 
весьма часто молаіо узнать пмя фабриканта, его моно- 
грамму, какого чпсло пололпіли сушить череипцы, а ча- 
сто такл^е, для какого зданія онѣ служпли,—для цар- 
скаго дворца, для святилпща плп л^е для облпцовки 
стѣны. На ручкахъ амфоръ иочти всегда пмѣется пхъ 
фабричная марка съ пменемъ фабриканта, датой изго- 
товленія II часто съ гербомъ города, такъ что п опѣ 
даютъ памъ валшьш свѣдѣніи о томъ, какъ шпроко 
распростраііена была, наирпмѣръ, торговля впномъ п 
оливковымъ масломъ.

Дал^е дорогу въ античныя аптеки указываютъ памъ 
иезамѣтпыя иадиисп па гориікахъ и свинцовыхъ сосу-
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дахъ. Такъ, въ ІІріепѣ паПдепо мпого сосудовъ, па кото- 
рыхъ іімѣется государствеппая печать, голова Лѳііны, и 
іімя стефапэфора въ родіітелыіомъ падежѣ, какъ ІІрсотго’̂, 

’Лр»л:зоо, Ітрітюѵо;. Такпмъ образомъ покупатель 
зналъ, что товаръ іізь Иріепы, а такъ какъ Плппій свіг- 
дѣтельствуетъ памъ, что въ ІІріепѣ пзъ сока одпого корпя 
готовііліі 8саттопіиіп, превосходпое слабптельпое, кото- 
рое, будучіі сварепо съ уксусомъ, піло въ ііродажу въ 
впдѣ вязкой медоподобпой капіп, то Робертъ Цапъ пред- 
положплъ, что пайдеппые горшкп также слулшлп для 
этого сііеціальпо пріепскаго лѣкарства. Въ другпхъ мѣ- 
стахъ тоже сохрапплпсь предпазпачеппые для лѣкарствеп- 
пыхъ средствъ сосуды пзъ свпііца, пакоторыхъ выпуклыми 
буквами указапо пмя составптеля и назвапія лѣкарства, 
какъ, папр., ’Изоѵсс гг/.юѵ, 'ІІрау./.зіо’; Х’//.юѵ, Хзіу.іа ).’г/.юѵ, 
гг/.юѵ ттара Мо’̂ за»о’̂ , Козріо’̂ , Коз|іо’̂ сатроО. Для этой цѣліі 
служили II совсѣмъ малепькіе стеклянпые сосуды, такъ 
какъ древпіе врачи для различпыхъ лѣкарствъ пропи- 
сывали и сосуды изъ разпаго матеріала.

Что касается урпъ для пепла, мы прпведемъ одипъ 
только замѣчательпый примѣръ. Въ Алексапдріи пайдепы 
па кладбііщѣ простыя урны для пепла, па которыхъ въ 
213 году до Р. Хр. сдѣлапы были чернилами надппси; 
ихъ II теиерь еще можно прекраспо прочіітать. ІІзъ ппхъ 
явствуетъ, что похоронеппые тамъ греки были пзъ Дельфъ, 
Беотіи, Димы, Родоса, что это были делегаты, послапные 
ихъ городами, чтобы отъ имепи послѣдпихъ ирііпести 
жертвы II припять участіе въ егііптскомъ празднпкѣ. ІІо 
сравпительпо мпогіе изъ пихъ иогпбли въ Ллексапдріи 
отъ мѣстпаго климата, и .царь позаботился объ ихъ ио- 
хоропахъ.

II  въ другихъ мѣстахъ надгробныя падписи слулштъ 
для пасъ историческими документами, изъ которыхъ мно- 
гому можно паучиться. „Въ Спартѣ па падгробныхъ кам- 
няхъ читаешь только: «Таскъ, палъ на войпѣ», или 
«Эврибіадъ, побѣдитель па Оліімпійскихъ играх7>, палъ 
на войнѣ», II все жѳ эти пемпогія слова или фразы мо- 
гутъ вызвать вь душѣ преставлепіс; о всемъ веліічіи и

2
Греческіе города.
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всеП ііростотѣ сиартанцевъ. «Онъ палъ ііа воПнѣ» —это 
было самое прекрасное. что можно было напнсать во сла- 
ву спартіата па надгробііомъ камнѣ, н поэтому уже ьъ 
законахъ Ликурга запрещено было прибавѵіять къ нмеви 
па ііадгробномъ кампѣ какое-лпбо другос указаніе, кро- 
мѣ этого".

Иа і^одосѣ ми читаемъ на кампѣ слѣдующія немногія 
слова: тшѵ /.а та  тбѵ Зсіз;іоѵ тг>.Е’̂ тазіѵт(оѵ, „могила у.мершихъ 
пріі землетрясевіи", и вотъ мы можемъ нарисовать себѣ 
всю картину песчастія и горя, которыя пережили жеі)гвы, 
спящія въ общеП могилѣ. Другую картину даетъ намъ 
падгробныП камень изъ У(})еса: 'І-.^гѵо; 'Ь р о 7.).г,і
ті5і Іііші аор'.зтг,і і/. тоО то дѵг,}іг?оѵ /аГрг '); тутъ капель- 
меПстеръ Эбенъ почтилъ надгробнымъ камнемъ одноіч) 
изъ членовъ своей капеллы, которыП, вѣроятно, въ бѣд- 
пости II вдаліі отъ родины умеръ въ Эс і̂есѣ. .Много, 
очень маого моясно было бы еще сообщить о томъ, что 
разсказываютъ надгробные камни о самыхъ разнообраз- 
выхъ судьбахъ людеП. ІІтеперь еще эти камнн являются 
говорящими мѣстными архпвами, которые имѣлись даже 
въ самыхъ маленькпхъ деревняхъ.

Ио у эпиграфиковъ имѣются къ услугамъ еще меньшіе 
II болѣе незамѣтііые источники, благодаря которымъ 
можио надѣлпть образь античиаго человѣка интересныыи 
чертамп. Сюда отиосятся такъ называемыя б р о н з о в ы я  
т е с с е р ы, певзрачиыя метіътілпческія пластпнкіі, которыя 
служплп удостовѣрепіемъ лпчностп прп входѣ въ аѳпн* 
скіе суды плп даже театральнымп бплетамп, большеП 
частью раздававшпмпся безплатно. Одпа пзъ самыхъ кра- 
спвыхъ представляетъ небольшую руку пзъ бронзы съ 
падппськи -ро; она слуяиіла отлпчп-
телыіымъ знакомъ для членовъ двухъ семеП, связанныхъ 
узамп гостепріпмства. Имѣются аналогпчные знакп пзъ 
слооовоП костп, напр., съ падппсью:

Эбснъ, іісрвын флситпстъ, спосму сіфнсту ГІерокіу иостави^ъ оамят- 
іпікъ ііа собстпсііпыя срСАСтва. Прощаіі! (Смрпстъ— музыкаптъ, играгтін  на 
сннріілп. Рсд.)



Х/лороч з̂ѵі:іѵ зттог̂ а̂ ао ттро; Л’>з(оѵа Ліоуѵгітоо улі тіоѵ 
зѵ'рѵюѵ „1 иміільхои'ь, сыыъ Гпмильхоііа, Ииибіигь Хлорь 
ізаключилъ союзъ гостеиріиметва съ Лисоиомъ, сыиомъ 
Діогиета, и его иотомками“.

Ьыли иодобиыя же тессеры изъ свиица, зиачеиіе кото- 
рыхъ стало извѣстио только благодаря русскому архео- 
логу Ростовцеву. Оиѣ служили этикетками для грузовъ, 
чтобы ирииечатывать веревки, которыми завязаны были 
тюки товаровъ, или Лѵс то были свиицовыя печати римскпхъ 
чииовпиковъ, которыя оии привѣшивали къ военнымъ 
обозамъ. Пмѣются также свинцовыя пломбы тамо^кенныхъ 
чиновниковъ, уиотреблявшіяся для пдущпхъ транзитомъ 
товаровъ. Иаконецъ, въ эпоху римскихъ пмператоровъ 
свинцовыя марки пграли большую роль при раздачѣ 
хлѣба и денегъ. Такъ, напримѣръ, сохранилпсь свинцо- 
выя марки съ портретомъ ІОлія Цезаря; онѣ, безъ сомнѣ- 
нія, служили удостовѣреніемъ для получкп раздаваемыхъ 
народу денегъ, что хорошо извѣстно по „Юлію Цезарю“ 
ИІексппра.

Далѣе сюда относятся ложки съ надппсями, колоколь- 
чики съ надппсями, лопаточкп для ушей, на которыхъ, 
напр., чптаешь: '>уі:с[ѵо’;зд урсо, ѵліт улірсПѵ д-оул^агі^,— 
„употребляй ее на здоровье, госпожа, да живп всегда 
счастлпво"; сюда, наконецъ, относятся кольца съ гране- 
нымп камнямя. ІІа ряду съ пзображеніямп пзъ миѳологіп 
и съ пмеиамп владѣльцевъ на нихъ пмѣется масса тро- 
гательныхъ пожеланій п пзреченій, не лпшенныхъ своей 
иптимной прелестп. На цѣлый романъ намекаютъ, повп- 
димому, слѣдуюи];ія, иапримѣръ, слова, которыя кто-то 
выгравироралъ па колі>цѣ своей возлюбленной: „Онп го- 
ворятъ, что хотятъ. ІІусть говорятъ, меня это мало тро- 
гаетъ. Ты любишь меня, этого для меня достаточно". 
Другой пылкій любовникъ пипіетъ далѵО стпхамп:

„Коль лю бить  ты метія, какь и тебя любліо, вдвоппѣ теоя
Плагодарю.

Коль пенавидиіпі. ты, то пепавпдь, пропіу, такъ сплыіо, кпкъ
тоПя ліоПлю“.
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ТретіП, повидимому, сообщаетъ о разговорѣ съ возлю- 
блениой: „Слѣдуй за мііой, если любишь меня“. „Нѣтъ“. 
„Люблю тебя, чтобы пе сбиться съ пути^*. „Да, это я за- 
мѣчаю и потому я смѣюсь“. Прелестпы также поя:елаиія: 
„Ііозьми его и поси“, или: „Счастливаго пути^", или: „Въ 
знакъ мира и согласія“ (подарокъ послѣ супружеской 
ссоры ?), или „Я владѣю твоимъ сердцемъ^, или: „Эпиксена, 
ты п()бѣждаепіь“, или: „Свѣтъ мой—Неано“.

2 0  0  Е Р Л.

II. Ѳ е р а.

Наше странствіе по греческимъ городамъ мы пачпемъ 
ве съ Аѳипъ, которыя требуютъ особой книги, такъ какъ 
задача отыскать древиія Аѳппы подъ совремепнымъ го- 
родомъ особеино трудна, но мы посѣтимъ рядъ городовъ, 
ставшихъ доетупными намъ въ новѣйшее время благо- 
даря раскопкамъ.

Самоотверженныя изысканія одного нѣмецкаго ученаго, 
Фридриха Гиллера фонъ-Гертрипгена, дали намъ сча- 
стливую возможпость начать съ простого примѣра, съ 
настояпдаго древняго островного города, имепно съ горо- 
да Ѳеры на островѣ, пменуемомъ теперь Санторипъ.

Этотъ островъ прпнадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ 
въ географическомъ и геологическомъ отношеніи пунк- 
тамъ Средііземнаго моря. Онъ—единственная въ своемъ 
родѣ мѣстность въ перпферіи Европы и даетъ возмож- 
ность профану получпть ясное представленіе о разруши- 
тельныхъ и созидателыіыхъ силахъ природы. Ибо въ на- 
стоящ,ее время корабли пристаютъ въ главномъ кратерѣ 
огромнаго и величественнаго вулканическаго хребта, ко- 
торый когда-то образовывалъ центральннй пунктъ остро- 
ва; кратеръ этотъ такъ глубокъ, что ни одинъ якорь не 
достаетъ дпа. Если мы въѣзлчаеі^іъ во внутренпее море, 
„то изъ темно-синихъ волнъ грозно подымаются кругомъ 
мрачііыя, кажущіяся недоступиыми, совершепно голыя 
стѣііы опоясывающихъ островъ кольцомъ горъ, большей 
частыо выше 200 метровъ, а мѣстами и 800 метровъ.
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Гі’»:зкііміі тоігііміг, оть краспііго до черігаго, не смягчеіі- 
н м 11 ци ка ко П расті [тол г. •
I Iост ью, отдѣля іотся д руг ь 
отъ друга шлакіі лавы іі 
холмы ііепла. На самомъ 
перху одііако лежитъ почти 
иовсюду ослѣпительио бѣ- 
лиП, мѣстами толіцішой въ 
ао метров7>, слой пемзоіиг- 
го туфа,—вѣпецъ пестраго 
склопа. — Склопы пора^ка- 
ютъ ие только богатствомъ 
своихъ красокъ, но п сво- 
ими необычайно причудли- 
выми II мягкими формамп“
(<І>плпписопъ). ІІозадп мы 
видпмъ теперь опять дымя- 
іційся пебольшой островъ 
ІІеа-Каймепи, на который 
пельзя вступить, пе рискуя 
подметками, а впереди, вы- 
соко у самаго берега,—ны- 
нѣшиій городъ Неру, къ 
которому ведетъ по скалѣ 
крутая тропиііка.

Иера даетъ съ 1895 г. 
миого богатаго матеріала 
не только для естество-, 
исиытателя, ио п для лю- 
бителя древностей.

Далеко отъ того мѣста, 
гдѣ нынѣшній городъ раз- 
бил7> на вулканической 
ііочвѣ свои богатые впно- 
градники, ноднимается на 
сѣверо-восточномъ берегу 
островадпкой одппокойска- 
лой Мессавуно, предгорье высочайшаго хребта ост|юва, Га-
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]’іосі> ІЪіІасъ. Тамъ оті^)ілл7> и откоііал7> <1>ріідрлхъ І'ллле])ъ 
())оііъ-Ге|)Т])іііігеиъ древиюю доріііскую столицу ост])ова.

Одиа И37:» главиыхт^ И])елесте1і этихъ раскоиок7> іп> 
томъ, что здѣсь живеіиь всецѣло въ древиосги, вдали 
отъ всякаго совремеинаго иоселеиія.

Отвѣсио иадъ моремъ и узкой ирибрежиоП равиииой 
иа сѣвериомъ иобережьѣ иостроили свой городі> до])ій- 
скіо переселеицы, кото^)ые скоро заставили выселиться 
въ 1{иреиу иервобытиое, тол^е греческое, паселеиіе острова. 
Иысшііі иуиктъ города лежалъ на 360 метровъ иадъ уров- 
иемъ моря. Здѣсь они были въ безоиасности отъ мор- 
скихъ разбойииковъ, которые такъ часто госііодствовали 
над7> Эгейскимъ моремъ. Невелика была ихъ скаѵіистая 
крѣиость—па основапіи раскопокъ длипу ея оиредѣляли 
въ 800 метровъ. Одпа лишь дорога вела сюда ио узкому, 
иочти всюду отвѣспо спускающемуся горному хребту, 
имеппо па сѣверо-западѣ, тамъ, гдѣ опъ соедипяется сѣд- 
ловпной Селладой съ болѣе высокой горой св. Ильи. Тѣмъ 
пе мепѣе горный городъ окрулсенъ былъ стѣпой, отъ 
которой сохранились развалины.

Нера—городъ, расиолоя^енпый па скалѣ, и жители его 
научились, какъ исиользовать свои скалы. Во всей Гре- 
ціи опи славились какъ камепотесы. Опи эмигрировали, 
чтобы запиматься своимъ ремесломъ и обучать ему въ 
другихъ мѣстахті, какъ, паир., лштель Неры Архемедъ, 
который ііришелъ въ Аѳипы и тамъ, въ иещерѣ І^ари, 
оставіп7і весьма зпачительпые опыты своего искусства 
В7> видѣ рельефовъ па скалѣ, которыми онъ украсилъ 
иосвященпую Пану и музамъ пещеру.

Іітакт), пасъ пе доллспо удивлять, что лштели Неры ие 
воздвигали В7> древпѣйшее время своим7:» богамъ высо- 
ких7> храмов7>, а ириспособливали свои скромныя святи- 
лища II мѣста культа К7) своимъ скаламъ, которыя их7> 
ок})улсали. ІІоэтому-то имеппо относящіяся къ глубоісой 
древиости н а д и II с II н а с к а л а х ъ даютъ намъ свѣдѣ- 
нія 0 Д])евнѣйиіих7> лситолях7> го])ода. Оні> высѣчепы В7> 
скалах7> внѣ обитаемаго города. Маленькія круглыя или 
четырех;5;гольныя углубленія около надиисей предназиа-



41,‘Ніі биліі для оіѴІѵпіихъ ііртіоіііеніП богамъ, нмена 
кото[)икъ скала сохраннла донинѣ. Тутъ ми чнтаемь но- 
свяіценія 1"нкесін), котораго лншь внослѣдствін замѣннлъ 
і^евсъ, Мелнхію, Іхурету, иаііомннаюн^ему о главпомъ 
культѣ доріПцевъ на 1\‘рнтѣ. Іѵурети—это демоннческія 
суіцества п:гь царства духовъ Зевса; онн—его стражн н 
развлекаютъ Зевса воннскоП нляскоП, котороП отъ ннхъ 
научнлнсь II людн. Этоть танецъ, ііовнднмому, нснолнялн 
въ честь боговь н юношн нзъ Нери, иотому что на томъ 
;ке мѣстѣ другія иаднисн на скалахъ восхваляіотъ до- 
стоннства танцоровь.

Артемндѣ еІІохаПѢ, богннѣ рождепія, Хнропу, „восни- 
тателю царскнхъ дѣтей греческнхь сказаиіП“, Эрииіям7> 
носвяні.еиы били другіе алтари въ скалахъ. Первепствую- 
іцее же мѣсто среди всѣхъ боговъ запималъ Аиоллонъ 
Карпей, чисто дорійскій богъ. Его ираздиикъ, Кар- 
неи, въ августѣ, билъ веселимъ сельскимъ ираздпикомъ. 
Но время этого ираздника сиартанци имѣли обикповеиіе 
жнть вь ііалаткахъ, и въ Ѳерѣ лѵители так^ке уходили да- 
леко за городъ и наслаждались ираздничпимъ пириіест- 
вомъ, гнмнастическими играми и плясками молодел^и. Эти 
мѣста ираздпествъ можпо таюке указать благодаря пад- 
писямъ па скалахъ. Такъ, далеко отъ гороца, па дорогѣ 
черезъ сѣдловипу Селлады кь кладбиіцу па горѣ св. 
ІІліи открыта падпись, согласно которой Аглотелъ, сыпъ 
Эпниантида и Лакарто, „иервыГі ио иублнчпымъ рѣчамъ“ 
устроилъ тамъ богу иодъ открытымъ пебомъ Карпейскііі 
ииръ въ 20-ое число мѣсяца Карпея. Мѣсто это было 
выбраео потому, что педалеко отюдаииопыпѣ еще бьетъ 
^^оодохосъ ІІегэ, сильнѣйшій источпикъ въ этомъ краю. Его 
іірохладпыми водами участиики инра могли разбавлять 
внпо, которое раздавалъ Аглотелъ. Кромѣ того, тѣ, кото- 
ріііе должны быліі прппосііть воду, ііраидніічио пастро- 
рнпые, оставпліі тамъ п доказательство споего ічімпастп- 
ческаго п спортпвпаго совершепства: па высотѣ 10—11 
метровъ падъ дорогоГІ, блпзъ псточііпка, онп высѣклп 
своп пмепа на мѣстамп соверінеппо вертпкальпо подпп- 
мающеПся скалпстоП стѣнѣ.
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Чтобы ііереЛтіі отъ Неры IX и VIII вѣка къ сохранив* 
шимся еіде до сихъ иоръ развалиБамъ города, мы долж- 
иы иерескочить черезъ пѣсколько столѣтій. 0 древпѣй- 
шей Нерѣ II ея архитектурѣ свидѣтельствуютъ лишь 
красивыя древоія опорныя стѣны, остатки домовыхъ стѣнъ 
и храмъ Аполлона Карнея въ его древпѣйшихъ частяхъ. 
Напротивъ, развалипы, которыя мы теперь посѣщаемъ, 
это остатки греческаго города приблизительно І\" вѣка 
до Р. Хр. съ многочисленными позднѣйшими архитек- 
турными измѣпеніями.

Улііе передъ воротами, къ которымъ ведетъ дорога че- 
резъ Селладу, замѣчаешь слѣды человѣческой дѣятель- 
ности. Въ скалахъ высѣчено много ступенекъ, іі надписи 
указываютъ, что то были алтари, которые Артемидоръ 
посвятилъ богамъ дорогъ, Гекатѣ и ІІріапу, а также 
Діоскурамъ, въ качествѣ вѣхъ, указывающихъ проходя- 
щимъ мимо путь къ городу Ѳерѣ. Артемидоръ былъ 
пностранецъ изъ ІІерги въ Памфиліи, въ молодости на- 
ходившійся на слул^бѣ у ІІтоломеевъ и посѣтившій даль- 
нія страны. Онъ дошелъ даже до страны троглодитовъ, 
гдѣ онъ, быть мол^етъ, подобно другимъ извѣстнымъ 
намъ офіщерамъ, принпмалъ по порученію царя Египта 
участіе въ охотѣ за слонамп. Впослѣдствіи опъ избралъ 
йдоровый по клпмату городъ Ѳеру, чтобы здѣсь проживать 
свою пеисію. II при помощи самыхъ простыхъ средствъ 
онъ создалъ здѣсь передъ городомъ святилище богамі>, 
которымъ опъ самъ больше всего былъ обязаиъ. Скоро 
онъ заиялъ почетное мѣсто въ Оерѣ, и его согралчдане 
выбрали его одналсды третейскимъ судьей для рѣшенія 
внутреіінихъ распрей,—событіе, которое онъ ознаменовалъ 
устройствомъ алтаря въ честь Гомонойи, богипи согласія, 
со слѣдующей иадписью:

„Бозсме])Тііый а.’ітарь городъ воадіиігъ адѣсь ві> месть Со-

2-1 0 к і> л.

гласія
А]ітемндоръ, родомъ и;п» города ІІорги, гогласио сиопиді>иію“.

Онъ увѣковѣчилъ такл^е на скалѣ тѣ почести, которыя 
за это оказали ему сограл^дане:



„ Г )о р т іи  ж о (^ )Г .іас ія  д і г іа  і${> о л л г о д а і т о с т і .  ;иі а . іт а р ь  іиѵіпкііі
иѣпокі. оть города Лртемпдору^.

И въ другомъ мѣстѣ:

„Житолп Но[)ы уи'і',пчалп па пра^ідппкѣ Лі)сппои мас.тпчиымп
иѣтками

Л|»томидора, которып иоадиигь паиѣки п[)очпы(^ алта[)и.
Н а р о д ь  Н оры  и:іо [)аль  Л[)Т(‘м и д о |)а  и ь  г [ )а ж д а п о
II ііочти.тъ (‘го иѣ>икомь, поо оігь безуп[)очопъ“.

Просіівъ такіім7> образомъ взглядъ ііа жіізііь энергііч- 
паго отставного офііцера, вернемся ііо той лсе дорогѣ 
пазадъ и войдемъ въ самый аптпчный городъ.

Сначала трудно оріентпроваться въ Ѳерѣ. Улицы не 
расходятся отъ одной главной артеріи подъ прямымъ 
угломъ II пе легко обозримы, какъ въ позднѣйшихъ, 
оспованныхъ въ эпоху Александра, городахъ, но слѣду- 
ютъ неровностямъ скалистой иочвы города, узки и изви- 
листы, часто представляютъ изъ себя лѣстнііцы въ скалѣ. 
Тѣсная скалистая главная улица ведетъ прежде всего 
въ средину города къ неправильной формы плоіцади, 
а г 0 р ѣ, центру общественной жизни. Эта илощадь нро- 
изводптъ также впечатлѣніе глубокой древности; она не 
была, подобно другимъ греческимъ рынкамъ, окружепа 
иортиками. Только на юго-западѣ возвышалась галерея, 
с т о а  б а з и л и к а ,  служившая цѣлямъ торговли общины; 
въ ней найденъ былъ столъ съ городскими нормальными 
вѣсами, игравшій роль иалаты мѣръ и вѣсовъ. Галерея 
представляла краспвую залу въ 40 метровъ длины и 
10 метровъ ширины, нотолокъ которой поддерживался 
въ средипѣ десятью расположепными въ ря.дъ дорійскиміі 
колонпами. Нъ римскую эиоху рядомъсъгалереей устроили 
бапю, въ которую непосредствепно изъ галереи вела ие- 
болыпая дверь. Объ исторіи иостройки галереи даетъ намъ 
свѣдѣнія почетный декретт> на двухъ мраморныхъ доскахъ, 
паходящихся на ихъ первоиачальномъ мѣстѣ на задней 
сгЬнѣ. Онъ разсказываетъ намъ, какъ галерея при Траянѣ 
была покрыта новой деревянной крышей. ІІо уяш’сорокъ 
лѣтъ спустя опа снова оказалась въ жалкомъ состояніи.
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Тогда Тіітъ <]>лавій Ііліітоснелъ сдѣлал7> ториссственное 
уаявленіе въ засѣдаиіи городскихъ кориоі^аціП, на кото- 
ромъ обсуждался воиросъ о иовой иостроПкѣ:

„Такъ какъ стоа въ городѣ на рынкѣ совсѣмъ лииіена 
крыиіи, частыо же и ея стѣны и иристроПки обрушились, 
а остальное иришло въ такую ветхость, мто гро;иіп> 
обваломъ, такъ какъ никто не изъявляетъ готовеости 
исиравить зданіе, необходимое для украшенія, удоволь- 
ствія и величія города, а между тѣмъ нѣті> другого 
иодобнаго же зданія, то я обѣіцаю... ио мѣрѣ силъ возоб- 
повить, а оставшееся дерево стараго строенія уиотребить 
на что-нибудь другое“...

Теиерешнее состояніе развалинтэ иоказываетъ, что Кли- 
тосѳенъ сдерл^алъ свое обѣщаніе.

Сь рынка можио добраться до общественныхъ зданій 
частыо 110 крутымъ скалистымъ лѣстницамъ и частью ио 
улицамъ, какъ это видно ио іілану города, тянущагося 
далеко ио горѣ; къ сѣверу отъ рынка, надъ великолѣи- 
пой, иостроенной террасами, стѣной изъ мѣстяаго кампя— 
храмъ Діописа, которому иозднѣе иришлось слулаіть 
культу Птоломеевъ и имиераторовъ, къ заиаду отъ рын- 
ка—театръ, отъ котораго мояшо итти дальше по главной 
улііцѣ до крайпей западной части города съ храмомъ 
Аполлона Карнея и гимназіемъ эфебовъ *). Если мы иовер- 
немъ отъ агоры къ юго-заиаду, то, пройдя крытый ры- 
нокъ, въ которомъ находится хорошо сохранпвшаяся об- 
щественная уборная, мы по скалистой улицѣ мелиу мно- 
гочпслеппымп частпыми домамп достигнемъ одного изъ 
замѣчательпыхъ святилііщъ города, которое вполнѣ ха- 
рактеризуетъ объедішеніе греческой п египетской куль- 
туры, а именпо, с в я т и л п щ а С е р а п и с а, 11 с и д ы и 
А н у б II с а. Въ громадпой ска.тіѣ устроено удпвительное 
помѣщоіііе. Часть пола высѣчена въ самой скалѣ, другая 
насыііана п вымощопа плптамп. Здѣсь внизу собиралась 
общипа.

0  Эфебами ііазывались юнопіп, достнгпувшіе восемнадцатн лѣп>.
ІІрим. рсд.
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1іакі> ііроігсходііло Гюгослуясеіііе, можио только отчасти 
догадываться. і)ыть можеть, крутая лѣстпица на главной 
стѣііѣ служііла для жреца, па которомъ въ культѣ Исиды 
лежала обязанпость показывать вѣруіощимъ сосудъ со 
свящеппой водой Исиды,—сцепа, изображеппая па одпой 
картипѣ па стѣпѣ ГеркулапухМа. Крыши пѣтъ и слѣда. Нъ 
скалистой стѣпѣ высѣчепы разпой величипы пиши для 
обѣтпыхъ іірипошепій. Одііо изъ пихъ пайдепо было епі,е 
на своемъ мѣстѣ и дало докумептальпыя свѣдѣнія о назпа- 
чепіи всего помѣщеиія. ГІриношепіе состоитъ изъ двухъ 
кампей, верхпій изъ которыхъ снимается и имѣетъ въ 
средипѣ отверстіе. Въ это отверстіе благочестивые поклоп- 
пикіі египетскихъ божествъ бросали свои жертвеппые 
дары. Отверстіе сильпо суживается кпизу, чтобы пе дать 
возможпости какому-нибудь печестивцу посягнуть па 
храмовуіо кассу. Иа этой „кружкѣ“ для пожертвовапій 
имѣется слѣдующее посвященіе: „Діоклъ и базилисты 
посвящаютъ боясескую круячку Серапису, Исидѣ и Апу- 
бису“. Упомипаніе базилистовъ,—религіознаго соіоза въ 
честь царя,—показываетъ, что тамъ па ряду С7> египет- 
скими богами почиталіі и Птоломея.

Это святилище являлось, несомпѣнпо, цептромъ значи- 
тельной инострапной колопіи, которую пришлось иріютить 
у себя городу Ѳерѣ съ началомъ господства Итоломеевъ 
падъ Эгейскимъ моремъ.

Главпое мѣстол^ительство этихъ инострапцевъ и осо- 
беішо египетскаго гарпизона находилось въ самой высо- 
кой части города, которая въ древнія времена отводилась 
для храмовъ боговъ и для обученія юношества.

Высоко вверху па горѣ видпы были два великолѣпныхі> 
здапія, ст> которыхъ открывался видъ па весь го]>одъ. 
Это—гимпазій и иомѣщепіе комепдапта. 0 гимпазіи мы 
изъ одпой падписи узпаемъ, что египетскій комепдаптъ 
города со своими офицерами и 210 солдатами приблизи- 
тельпо въ 1С0 году до І \  Хр. собралъ депьги па возста- 
повлопіе здапія. 1\ярпизону вѣдь пужно было мѣсто для 
гимнастики и упражнепій, а для этого вполпѣ подходилъ 
имѣвшій въ ширину 17 мотровъ, почти квадратпый залъ.
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[Іомѣідеіііе комеіідапта представляетъ изъ себя красіі- 
ііыи домъ съ большимъ виутреніііімъ дворомъ, къ ко- 
торому вверхъ отъ главыой улііцы вела собственная улііца 
съ крутыміі стуііепькаміі. Даже караулыію съ коПками, 
сдѣлапными въ скалѣ, можпо еще ясііо различііть.

Тамъ наверху, откуда было легко можно обозрѣвать весь 
городъ, имѣлъ свою резидепцію и кротко иравилъ комеп- 
дантъ. ІІовидимому, о иоддержапіи впутрепняго мира па 
островѣ ему приходилось гораздо меньше заботііться, 
чѣмъ 0 безоиаспости его жителей, которые часто обязапы 
были ІІтоломеямъ спасепіемъ и заіцитой. Такого рода 
случай іізвѣстепъ памъ, по двумъ надписямъ. Адмиралъ 
ГІтоломея, Гермафилъ, замѣтилъ съ высокаго пункта го- 
рода флотилію морскихъ разбойниковъ, которые пристали 
въ Ойѣ, сѣверной гавапи острова, и скоро узпалъ, что 
они атакуютъ деревню Ѳейю. Поэтому онъ иослалъ въ 
эту гавань своего офицера Гефестія съ войскомъ. Послѣд- 
нему удалось разбить разбойниковъ, преслѣдовать ихъ до 
кораблей и отпять у ппхъ часть пзъ четырехсотъ захва- 
чепныхъ ими плѣппыхъ. Однако большую часть своей 
добычи пираты увезли въ безопаспое мѣсто, повидпмому, 
па Критъ, и вполнѣ возможно, что похиіденные—это тѣ 
самые жители Ѳеры, о судьбѣ которыхъ въ крптскомъ 
городѣ Алларіи сообпдаетъ намъ другая надпись того же 
времени (III вѣка до Р. Хр.). Согласно этой падппсп, 
съ жптелями Ѳеры три года обращались, какъ съ плѣн- 
ными, по затѣмъ имъ предоставлена была ограпичеиная 
свобода, и опи могли поселиться въ Алларіи, потому что 
„они пе только хорошо знали о всѣхъ разбойничьихъ 
походахъ жителей Алларіи, но и припимали въ нихъ 
дѣятельное участіе^. При дѣлежѣ добычи опп, копечпо, 
уходили съ пустыми руками и въ душѣ все-таки остава- 
лись хорошими ѳерейцами. Поэтому, когда имъ изъ Ѳеры 
предоставлена была возможность въ обмѣпъ на критскихъ 
плѣнныхъ въ Йерѣ вернуться за депежный выкупъ на 
родину, опи съ радостью согласились на это.

Подобно тому, какъ комендаптъ хорошо заботился о 
городѣ Ніфѣ, точно такъ же былъ опъ и кроткимъ пачаль-
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никомъ для свопхъ подчинѳнныхіэ, любилъ ВНІІ службы 
ласково съ ними обращаться и иринимать участіе въ нхъ 
товарищвскихъ собраніяхъ. Такъ постуиалъ, по крайнвй 
мѣрѣ, одинъ изъ извѣстныхъ намъ комендантовъ, Ладамъ, 
сынъ Діонисофана изъ Александріи. Онъ подпялся до 
свовго высокаго поста изъ рядовъ войска, расположеннаго 
въ Ѳерѣ, и поэтому проявлялъ къ военному союзу бак- 
хпстовъ особенный интересъ и благоволеніе, въ виду 
чего союзъ преиоднесъ ему и всей его семьѣ званіе по-
четныхъ членовъ.

Жители Неры, съ своей стороны, тоже были, повпди- 
мому, благодарны офицерамъ ІІтоломеевъ за ихъ дѣятель- 
ность, такъ какъ отношенія между гарнизономъ и горо- 
домъ были хорошія. Это видно, между прочимъ, изъ того, 
что одна женщина изъ хорошей, старой, зпатной семьи, 
Тимокрита, сочла нужнымъ въ своемъ завѣщаніи создать 
въ пользу птоломеевыхъ солдатъ фондъ, изъ котораго 
имъ ея^егодно должны были выдавать 111 птоломеевскпхъ 
драхмъ на жертвы и масло въ опредѣленные праздпики.

Но, несмотря на эти хорошія отношенія, все же было 
налицо стремленіе стараго гордаго аристократпческаго 
общества острова отгородиться отъ чуждыхъ интернаціо- 
нальныхъ элементовъ. Для этой цѣли оно основало фео- 
дальные, замкнутые, семейные клубы, въ которые принп- 
мались лишь люди съ безупречнымъ дорійскимъ родо- 
словнЫхМъ деревомъ, чистокровные верейцы. Такъ какъ 
стремленіе играть роль было въ этихъ клубахъ столь же 
велико, какъ и ихъ аристократическая обособлевность, то 
у насъ и теперь сще имѣются ихъ записанпые на кам- 
няхъ документы, и мы можемъ бросить взглядъ на жизнь
внутри этихъ союзовъ.

Особенно это относится къ семейному союзу, который 
учредила Эппктета около 200-го года до Хр. Опъ 
объединилъ въ замкнутый кружокъ приблизительно 33 
близкихъ родственника учредительницы съ ихъ женами 
и дѣтьми въ цѣляхъ охраны семейной традиціи. Сходи- 
лись у Музейона, наслѣдственнаго могильнаго склепа 
семьи, подъ которымъ нужно разумѣть храмоподобное
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^ідаиіо, украшеііііое фріі;заміі съ изображеніяміі музт> іі 
статуями умершихъ мужа и сыновей Эііпктеты. Му- 
зеПоиъ иаходился виѣ города и былъ- окруженъ са- 
дами, которые были столь обшириы, что можпо было 
проектировать построПку въ нихъ стои. Тамъ ежегодно 
собиралась вся семья въ мѣсяцѣ ДельфиніГ^, чтобы 
устраивать трехдневное празднество съ л^ертвоприноше- 
ніями въ честь музь и возведевиыхь въ героп предковъ. 
Понятно, при этомъ происходпли веселыя семейныя тра- 
пезы, каждый день прпносплп жертвы п рѣзалп скотъ, 
и почетная обязанность угощать милыхъ родственнпковъ 
переходила по очередп ко всѣмъ членамъ семейнаго 
союза. Младшій, прпнятый по совершенполѣтіп, сочленъ 
долженъ былъ безвозмездно прпнять на себя на одпнъ 
годъ должность эппменія, на обязанности котораго ле- 
жало празднпчпое угош.еніе, на покрытіе л е̂ остальпыхъ 
расходовъ учредительнпца предоставпла соіозу ежегод- 
ную ренту въ 210 драхмъ. Меню па семейныхъ трапезахъ 
было разлпчное, такъ какъ мудрое правпло въ уставѣ 
союза гласпло: „Трапеза должна быть такая, какъ союзъ 
ка^кдый разъ рѣшитъ, п на какую сумму онъ рѣцііітъ“. 
Однако главнымп ея элементамп былп жаркое пзъ жерт- 
венныхъ жпвотныхъ, рыба, сыръ, ппрогп, хлѣбъ п, кромѣ 
того, празднпчное впно, о которомъ опредѣленно сказано, 
что его долженъ доставлять эппменій, а также указано, 
какъ его подавать гостямъ, и притомъ въ надлелшщемъ 
количествѣ. ІІомпмо главнаго праздника, семейный союзъ 
собирался въ началѣ года на общее собраніе, на немъ 
замѣщались должности въ союзѣ, пзъ которыхъ важнѣй- 
шими былп должиость эписофа, секретаря, п артпта, ка- 
значея. ІІри выходѣ же замужь внучки учредительнпцы 
устрапвался экстраордпнарный празднпкъ у Музейона, и 
свадьба праздновалась подъ открытымъ небомъ въ саду, 
принадлежавшемъ семейному союзу.

Благодаря раскопкамъ мы можемъ заглянуть также и 
въ частныя жилища ѳерейскаго общества. Этп жилпща 
тоже приходилось приспособлять къ скалпстой почвѣ, на 
которой построенъ былъ городъ. Они представляютъ цѣн-
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пые образцы элліінистическихъ домовъ и даютъ нагляд- 
иуи) картішу образа жизии въ верѣ, облегчающу^ю поучи- 
тельиое сравпеиіе съ отпошеаіями, существовавшими въ 
Делосѣ, ІІріенѣ и Помиеяхъ.

Если, накоііецъ, иопытаться иредставить себѣ только 
что осмотрѣнный древпій городъ па скалѣ паселепнымъ 
людьми, нарисовать себѣ ихъ впѣшпость, ихъ костк>мы, 
ихъ иовседпевпую жизпь, ихъ нравы и обычаи, то тутъ 
всегда остапется большой ііросторъ для фаптазіи. Од- 
пако, къ счастью, планомѣрная эпергичпая работа тѣхъ, 
кто открылъ Ѳеру, оказала дальпѣйпіую важпую помощь 
дѣятельностіі фантазіи благодаря открытію громадпаго 
к л а д б и щ а  Ѳе ры.

Гдѣ долл^ны были жители Ѳеры хоропить своихъ покой- 
никовъ? Если опи сносили ихъ съ горы внизъ въ рав- 
пііну у моря, то они были далеко отъ пихъ. Къ тому же 
плодородная земля внпзу на равпипѣ была цѣнпа, и при- 
ходилось беречь ее. ІІоэтому для кладбища выбрали пе- 
гостепріимную мѣстность передъ главпыми воротами го- 
рода, склопъ скалистаго хребта Селлады. Какой коптрастъ 
мел^ду парками современнаго кладбища и этими могила- 
ми! „Со стихійной силой прорывается здѣсь меяоу горамп 
сѣверный вѣтеръ, и лсгучіе лучи полуденпаго солпца 
падаютъ на этотъ пустыпный склонъ. Скудная раститель- 
пость покрываетъ гальки шифера, известняка, пемзы, на 
которыхъ не растетъ пи одно дерево, пи одипъ кустъ“. 
II однако здѣсь открыли болѣе ста могилъ въ скалахъ, 
0 которыхъ раньше зпали только по отдѣльпымъ череп- 
камъ II углублепіямъ въ камняхъ.

Могилы относятся къ двумъ далеко другъ отъ друга 
отстоящимъ эпохамъ, — архаическо-греческой и римскоП. 
Гдѣ паходилось кладбііще исторпческой эпохи, отъ М  
до II вѣка, еще твердо пе установлено.

Могилы съ ихъ пестрымъ содержимымъ даютъ памъ 
вѣрпую картипу обычаевъ и религіи древнѣйшихъ оби- 
тателей города на скалѣ. ІІо нимъ мы можемъ устапо- 
вить всѣ детали іюхоропъ и осповныя идеи культа мерт- 
иыхъ въ Нерѣ.
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Всѣ М0 Г1ІЛЫ — могіілы съ сожпганіемъ труповъ, только 
маіеііькпхъ дѣтеа хоронпліг, не сжіігая. ІІтакъ, въ Ѳерѣ 
слѣдоваліі позднѣПшему греческому. способу хоронііть. 
Въ древнѣПпіую эпоху повсюду господствующпмъ обы- 
чаемъ было погребеніе умершпхъ, п переходъ отъ мп- 
кенскаго погребенія тѣла къ сожженію пропзошелъ на 
малоазіатскомъ побережьѣ, гдѣ о немъ свпдѣтельствуютъ 
уже гомеровскія поэмы.

ПоСѵіѣ сожженія трупа на кострѣ костп бережно собіг- 
ралп, завертываліі въ полотно п клалп въ урну. Такъ 
было пріг похоронахъ Гектора п Патрокла, такъ поступа- 
лп II въ Ѳерѣ. Даже остаткп такого полотна можно ясно 
разлпчить въ одной могплѣ. Пепелъ собпралп во всяка- 
го рода пмѣвшіеся подъ рукой глііняные сосуды, горшкп 
іг удлпненные глпняные ящпкп. Какъ разъ хорошіе образ- 
цы послѣднпхъ найдены былп въ Ѳерѣ, п онп наглядно 
показываютъ, пзъ какпхъ простыхъ элементовъ развился 
саркофагъ. Онп приготовлялпсь изъ легко поддающагося 
обработкѣ> сѣраго вулкашіческаго туфа, находпвшагося 
на островѣ, п въ простѣйшей своей формѣ являлпсь 
подражаніемъ деревяннымъ ящикамъ. Урнаміі, смотря по 
положенію умершаго, служплп пли велпколѣпные, высо- 
тою въ метръ, сосуды для прппасовъ съ краспвымп укра- 
шеніямп, плп же маленькія амфоры п горшкп, слу- 
жпвшіе для повседневнаго употребленія: „напрпмѣръ, 
одна бѣдная мать пзъ Ѳеры втпснула своего дорогого 
покойнпка въ небольшой печной горшокъ и такъ похо- 
ронпла его“. Крышкой для урны съ пепломъ служилъ 
камень, черепокъ плп тарелка, илп кухонная чашка, 
главную же защиту должна была составлять сама могпла.

Формы могплъ разнообразны. Самый простой способъ 
былъ закапывать урну съ пепломъ въ землю на глубпнѣ 
до 2 метровъ. Еслп хотѣлп лучше защптпть урну, то могплу 
обкладывалп каменными плиткамп и урну укладывалп так- 
же въ камнп. Но былп п ббльшія могпльныя помѣщенія, 
могильныя камеры, которыя вырубали въ скалахъ илп 
даже складывали изъ каменныхъ плитъ, и которыя должны 
былп служить гробницей для цѣлаго рода или семыі.

Греческіе города. 3
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Можно ііолучить также ііонятіе и о томъ, что пред- 
ставляло изъ себя ѳереПское ісладбище ио своему внѣш- 
нему виду. На одной могилѣ сохранились защищенныя 
окрулшющиміі скалами каменныя ітлиты, которыя обра- 
зовывали облицовку. Она представляетъ изъ себя какъ 
бы настоящую мостовую. На самой болыноП, ііланімя 
положенной на могилу плитѣ изъ туфа обычно писали 
имя умершаго. На ряду съ этими, наиболѣе простыми, 
лежачими надгробными камнями и болѣе извѣстными 
высокими надгробными стэлами съ именемъ покоПника 
найдено было на кладбищѣ еще много маленькихъ сти- 
ловъ. Они сдѣланы изъ вулканическаго туфа. Къ прямо- 
угольной доскѣ придѣлавы три короткія ножки, на одной 
изъ боковыхъ поверхностей находится часто имя умер- 
шаго. И такіе столы ставплись на могилѣ и предназна- 
чены были для того, чтобы ставпть на нпхъ ііриношенія 
для умершихъ. Это обѣденный столъ умершихъ, которые 
для своего благополучія нуя^далпсь въ постоянной пищѣ 
II піітьѣ. Вѣдь дорогого покойника охотнѣе всего пред- 
ставляютъ за праздкичнымъ пирінествомъ, какъ онъ 
выведенъ на столь многочисленныхъ впослѣдствіи ре- 
льефныхъ пзображеніяхъ пиршества мертвецовъ, часто 
вмѣстѣ съ его семьей. Н содержимое могилъ со всѣми 
ихъ принадлежностями показываетъ, что умершему ста- 
рались дать въ могилу все, что только могло казать- 
ся для него иеобходимымъ. Священной обязанностью 
родствеинііковъ было такъ снарядить иокойпика, чтобы 
у него ни въ чемъ не было недостатка, — обязаиность, 
„къ которой, какъ извѣстно, египтяне относились такъ 
серьезно, что они клали умершему въ могилу всю до- 
машнюю утварь; а то, чего ему нельзя Оыло дать съ со- 
бой, какъ, напр., его скотъ, его поля, его полныя за- 
крома,—то опіі рисовали и записывали длл него, ио край- 
ней мѣрѣ, на стѣнѣ могилы“. Нриношенія умерніимъ бы- 
ли разнообразпы т а іт е  и въ Нерѣ. Дѣйствительно, на- 
прасно было бы искать цѣпныхъ вещей. Нхъ тогда уже 
не клали въ  могилы, какъ въ древнѣйшую эпоху. Но 
благодаря крайііему своему разнообразію йерейскіе могиль-
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иые сосудЕі II другія находии могли бы паполиить велико- 
лѣппыП музеП.

Иа иервомь илаиѣ выстуиаеть у мертвецовъ иосуда 
для ежедиевнаго уиотребленія, кубки, чаши, кувпіипы, 
тарелки и миски.

Рядомъ съ простыми извѣстными кубками изъ грубой 
глины, — домаиіпеП посудой бѣдиаго человѣка, — пптерес- 
но увидѣть изящпо сдѣлапиые сосуды для иитья зпат- 
пыхъ людеП, ипогда обнарулиівающіе свое пнострапное 
ироисхождепіе. ІІмѣются даже дѣтскіе ролпаі для моло- 
ка, отверстіе которыхъ весьма практично запиралось 
ситочкой, чтобы туда не втягпвалась кожа.

Многочисленны въ могилахъ сосуды для мазей, фла- 
копы для масла и духовъ, чапіечкп для косметпческихъ 
средствъ, которые должпы были служпть покойникамъ 
для ухода за своимъ тѣломъ. Опи уже указываютъ на 
развитіе роскоши, потому что всѣ опи были ввезены 
изъ-за гранпцы, вѣроятно, въ качествѣ упаковкп содер- 
жавшихся въ нпхъ мазей п благовоній.

ІІечные горшки, ведра, кратеры дополняли домашнюю 
утварь. Не забыто было п умывапіе. Въ одномъ углу мо- 
гилы стояла паполненная и хорошо запертая гидрія, іізъ 
которой покойнпкъ могъ паливать себѣ воду въ малень- 
кія, плоскія умывальныя чашкіт.

Совершеппо отсутствовало орулае, что свпдѣтельствуетъ, 
пожалуй, 0 томъ, что въ М  вѣкѣ въ Нерѣ уже не су- 
ществовало обыкповепія носить оружіе.

Въ могилахъ пайдепы также пскусствепныя яйца и 
(ррукты, равпо какъ и дѣтскія игрушки, астрагалы )̂, 
игральпыя кости и зелеповатые игральные камушки пзъ 
стекла, а быть можетъ, даже дѣтская иогремушка.

Наконецъ, слѣдуетъ упомяпуть еще терракотовыя фи-

•) Астрагалы— особаго вида пгралыіыя костн. 2 сторопы ііхъ былп круг- 
лыми и 4 іілоскими съ точками. ІЗросали при игрѣ сразу чотыре астрагала. 
Ксли выпадаіи сразу 1 , 3, 4 и С очковъ, то это называлось „Лфродита“ 
или ,,Гераклъ" п считалось лучшимъ ударомъ. Самымъ плохпмъ ударомъ 
считалось выкпнуть на всѣхъ костяхъ по одному очку; такои ударъ назы- 
вался „собака". ІГрим. рсд . '
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гуры, также ііредпазііаченііыя для ііользованія покоПни- 
ка иліі для соировождеиія его. „Опѣ повсюду въ Г]>е- 
ціи воплощаютъ ту мысль, что изображеніе можетъ за- 
мѣнить самыП предметъ. Человѣческія фигурки, которыя 
мы находимъ въ могилахъ, это — свита покоПника. Тутъ 
женщииы, которыя ііекутъ ему хлѣбъ, парикмахеръ, за- 
ботящіПся объ украшеніи его, дѣвушки и юноши, усла- 
ждаіощіе его музыкой или танцами**. Такъ и въ Нерѣ. 
Здѣсь II плакальщицы, — похоропный кортеж7>, кото]>ыП 
совершаетъ обрядъ оплакивапія покоПника и будетъ его 
II виредь совершать, далѣе—изобралѵенія боговъ и разнаго 
рода животныхъ (лошадь, оселъ, свинья, козелъ, утка, 
баранъ).

Находки же во всей ихъ совокупности, въ томъ видѣ>, 
въ какомъ ихь можно теперь видѣть въ ирекрасномъ 
музеѣ города Неры, показываютъ намъ трогательнук» 
картииу, какъ :кители Неры спова и спова спускались 
въ свой городъ мертвыхъ и ставили на дорогія могилы 
мпожество прпношеній, какъ никогда не умирала у нихъ 
вѣра въ мертвых7> и культъ могилъ.

30 ПЕРГАМЪ.

III. Пергамъ.

Съ острова Ѳеры отправимся на побере;кье Малой Азіи, 
въ другія знамепитыя мѣста, открытыя благодаря рас- 
копкамТ), II прелхде всего посѣтимъ древній П е р г а м ъ .

ІІергамь извѣстенъ ка^кдому образованному человѣку, 
какъ мѣсто, гдѣ наПдены были тѣ великолѣпныя худс»- 
жественныя ііроизведенія съ алтаря ^^евса, которыя со- 
ставляютъ теперь лучпіее украіііеніе ІІергамскаго му- 
зея въ ііерлинѣ. Но Нергамъ даетъ намъ нѣчто гораздо 
болынее, чѣмъ обогашеніе исторіи искусства этими на- 
ходками, 0 высокомь значеніи которыхъ памъ здѣсь не 
мѣсто говорить. Онь — образецъ эллпнистическаго горо- 
да-резидепціи, подобнаго котоі^ому нигдѣ больше нѣтъ. 
»]дѣсь иасъ интересуетъ ІІергамъ въ цѣломъ, а пе отдѣль- 
ныя велііколѣпныя произведенія архптектуры. Теперь
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копечіиія цЬлі. роскопкіг, іюслѣ того какъ тамъ работали 
СТОЛЬКО лѣтъ, ЭТО—открыть II озііакомиться съ городомъ, 
какъ едиііымъ цѣлымъ,—цѣль, къ которой ііастойчиво 
стремился всегда человѣкъ, съ именемъ котораго навѣки 
связапа исторія открытія царскаго города, имепно Алек- 
сапдръ Конце, и для достиженія которой теперь работаетъ 
съ нимъ Дёрпфельдъ.

Городъ ІІергамъ, благодаря щедротамъ его царей, въ 
сравпительно короткое время превратился изъ маленькой 
горпой крѣпости, газофилакіона или фруріопа ‘), въ 
мопумептальный царскій городъ „Гора, па которой ра- 
сположепа была крѣпость, круто обрывается съ двухъ 
сторонъ къ рѣчпымъ русламъ, мел^ду которыхъ она какъ 
бы мысомъ вдается въ долину Кайка, круто таюке об- 
рывается къ значптельно болѣе низкой сѣдловпнѣ, соеди- 
пяющей ее съ сѣвернымъ хребтомъ; лишь па іогъ опа 
спускается иостепенно, но все же довольпо таки круто. 
Только самую высокую ея вершину занимала древнѣйшая 
крѣпость“ (Кёппъ). Развитіе города при его любящихъ 
пскусство царяхъ шло такимъ образомъ, что дома под- 
даппыхъ все дальше оттѣспялись отъ вершины горы 
книзу дворцомт) царствующаго дома іг храмами боговъ. 
Такъ ІІергамъ распался на собственно обитаемый городъ 
внпзу и монументальный городъ паверху, на горѣ. Мно- 
гократное расшпреніе стѣнъ, окрулшвшихъ кольцомъ го- 
родъ, стоить въ тѣсной связи съ быстрымъ его ростомъ; 
самая болыпая стѣна, пменпо—царя Евмепа II, охваты- 
вала всю гору, занятую городомъ, включая іі ся крутые 
склопы.

Едипственной дорогой къ верхнему городу, который 
мы собираемся бѣгло обозрѣть, была іідущая вверхъ по 
крутой горѣ чрезвычайно извилистая главпая улица. Опа 
перерѣзывала на двѣ части центръ стараго города, агору. 
Нъ срединѣ верхней террасы рыпка подпималось, господ-

*) ІІепонятііо, почему Дибартъ употрсбнлъ слово газофилакіонъ (то 7 а- 
^оуАт/лоѵ), что зпачптъ сокропиіцница, казпохрапнлищо. Фруріопъ —  это 
пебольшое укрѣпленіе, вѣрпѣе даже— сторожовой постъ,
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ствуя ііадъ всѣмъ, громадное великолѣпное сооруженіс 
а л т а р я  З е в с а ,  отъ котораго на прежнемъ мѣстѣ оста- 
лись теііерь одігаъ только фундаментъ, да нѣкоторіля 
ступеньки, тогда какъ самыП алтарь, это удивіітельное 
произведеніе архитектуры съ его знаменитыми релье- 
фами—битвой гигантовъ—реконструированъ въ ІІергам- 
скомъ музеѣ въ Берлішѣ. Какъ извѣстно, раскопки на- 
чались сь открытіемъ рельефовъ алтаря, громадныя плиты 
которыхъ памъ сохранилъ счастливыП случай, такт) какъ 
оііѣ ііошли на построПку одной византіПскоП стѣны.

Тамъ наверху пергамцы сидѣли подъ грѣющими лучами 
зимііяго солнца и радовались гордому положепію своего 
города. ДѣПствительно, у самаго алтаря найдена была 
мраморная скамья, на котороП высѣчены были 22 имени 
въ родительномъ паделсѣ, притомъ такъ отчетливо и кра- 
сиво, что думали, пе увѣковѣчили ли сами себя каменно- 
тесы, работавшіе на постройкѣ алтаря. Па пижнеП террасѣ 
рынка стояли также оригинальные часы—Гермесъ съ рогомт> 
изобилія, изъ котораго черезъ опредѣленпые промежутки 
текла вода, что слулѵило указапіемъ времени, установлен- 
наго для посѣіцепія и пользовапія рынкомъ. ІСакъ и всѣ 
общественпые колодцы города, эти часы ііитались водоП 
при помощи пагіістательнаго насоса, гнавшаго по свинцо- 
вымъ трубамъ воду на самую вершину горы. Канцеля- 
рія рыпочпоП полиціи, агорапомовъ, паходилась также 
здѣсь, для торговли же служили галереи нижиеП тор)іасы.

Если подпиміитіпсь Діілыпе вверхъ по главпоП улицѣ, 
то черозъ ворота крѣпости попадали въ собствепно акро- 
поль. Здѣсь па больпіоП террасѣ подпимался далеко ви- 
димыП съ равпипы х р а м ъ  Л в и п ы ,  древнѣПшее изъ 
всѣхт> сохраиившпхся здапіП Пергама, дорическіп пери- 
птэрь \) изъ сѣ])о-бураго трахитасъ десятью колонпами ііо 
продольпымъ стѣнамъ и съ іпестью по фасаду, совершеппо 
безъ скулыітурпыхъ украшеніП на фронтоиѣ. Па сѣверноП
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II восточпой сторонѣ храмовая тсрраса била ограііичеиа 
болыпими портикаміі. Самое лучшес ихъ украшеніе заклю- 
чалось въ рельефахъ баллюстрады, вставлепныхъ меягду 
колоннамп верхпяго этажа. Они изобраясаютъ отпятые 
у врага разнообразпые предметы военнаго спаряженія 
“  другую добычу, которые имѣіотъ выдающееся зпа- 
чеіііе для воепііоіі исторіи. Это не только шлемы, 
панцыри, перевязи, ііоножи, щиты, нарукавпнки для 
занщты предплечья, мечп, копья, стрѣлы п колчаны, 
пращи II трубы, ііо II части боевыхъ колеспнцъ, копскіе 
уборы, носы кораблеіі, рули, корабельные зпачки, даже 
части метательныхъ орудій, которыя являются единствеп- 
ными въ своемъ родѣ въ античпомъ пскусствѣ. Среди 
оружія находптся въ значительномъ количествѣ галльское 
оружіе, съ которымъ пергамцы познакомились по добычѣ, 
взятой въ бптвахъ съ галлами. Это было, слѣдовательно, 
своего рода національный музей, окружавшій храмъ 
посылающей побѣды Аѳины іі воздвигпутый въ память 
славііыхъ побѣдъ Аттала I у пстоковъ Кайка надъ галль- 
скпми полчищаміі, грозіівшими гибелью Малой Азіи и ея 
культурѣ. Къ этому вполпѣ ПОДХОДИТЪ II то, что всс про- 
странство вокругъ храма было заполнено горделіівыміі 
памятниками отечественной псторіп. Тутъ стояли побѣд- 
ные дары изъ добычіі побѣдоносныхъ срангеній, п мпогія 
надписи па пихъ сохранились до нашего временн. Въ 
монументальномъ стилѣ онѣ даютъ намъ очеркъ подви- 
говъ пергамскііхъ царей. Тутъ стояли, далѣе, статуіі 
царей, ііріінцевъ и военачальниковъ, отличпвшпхся въ 
этііхъ сраженіяхъ. Тутъ можно было также увидѣть за- 
чатки музея пзобразительнаго искусства въ впдѣ худо- 
жественішхъ произведеній изъ мрамора и бронзы, которыя 
взяліі, какъ добычу, Атталиды и прііпесли въ.даръ богипѣ 
побѣды, Аѳішѣ, обозпачіівъ на нихъ имепа художниковъ 
II гдѣ оии прежде находпліісь.

Въ дополненіе къ этому центру офпціальпаго Пергама, 
въ связи съ сѣверпой галересі) тсррасы Аеипы, Але- 
ксаіідръ Копце открылъ также зданіе, которое всегда со- 
ставляло особую славу Атталидовъ: п е р г а м с к у ю  бп-
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Г) л і 0 т е к у. Нъ четілрехъ болыіигхъ залахъ іш камеііиыхъ 
цоколяхъ у стѣііъ ііоставлеііы быліі деревянііыя иолкіі, 
иа которыхъ лежали кнііги и рукоиисііые свптки. Въ 
средииѣ главиой залы еще теиерь иаходится иьедесталъ^ 
иа которомъ когда-то стояла колоссальиая статуя Аоииы. 
Нь библіотеку пходили через^ь дверь изъ верхияго эталѵя 
сѣвериой галереи.

Ксли съ террасы Авииы иодияться далѣе иа самый вы- 
сокій ііуиктъ крѣиости, то тамъ ііаверху мы увидимт> 
возведениую иа развалииахъ греческой эиохіі великолѣи- 
иую иостройку эиохи римской имиеріи, х р а м ъ  Т р а я и а ,  
сверкающее далеко иа солицѣ мраморное зданіе, со сту- 
иеиекъ котораго видеиъ весь мопументальный царскій 
городъ. іМожно различить и общій іілапъ дворца Атталіі- 
довъ, „опъ былъ, въ сущпости, пе болѣе, какъ замѣ- 
чательпый частпый домъ съ пѣсколькими парадпыми 
залами“. ІІеиосредствеппо подъ собой віідишь узкуіо, болѣе 
200 метровъ въ длипу, т е р р а с у  т е а т р а ,  которая тя- 
иется иодъ агорой іі храмомъ Аѳипы до скалъ иодъ 
акроиолемъ.

ІІокииувъ террасу театра, мы покіідаемъ п верхпій го- 
родъ II возвращаемся въ собствепно обптаемый городі>. 
Послѣдпій представляетъ самостоятельпый городъ, въ 
который, идя спизу, мы входимъ черезъ открытыя въ 
1900 году Дёрпфельдомъ іожпыя ворота (см. плапъ, 1). Такъ 
какь оии характерпы для эллипистическаго города, то іімы 
иойдемъ черезъ пихъ. Черезъ входпыя ворота мы всту- 
иаемъ въ четырехугольпый главпый дворъ; здѣсь мы 
видимъ рядъ велпколѣпныхъ столбовъ, иозади которыхъ, 
по иредиоложепію Дёрифельда, бплъ фонтапъ, и оста- 
вляемъ дворъ черезъ выходпыя ворота, которыя — что 
удивительпо—паходятся па той же сторопѣ, гдѣ п вход- 
пыя. ІІѢіпеходы могли иользоваться для входа во дворъ 
пебольшой боковой калиткой. Ворота были защищеиы 
большими угловыми башпями. ІІроѣзяшя дорога особеппо 
хорошо сохрапилась въ воротахъ. Оня вымощеиа боль- 
шими трахитовыми илитами; иодъ пими ироложепы мно- 
гочисленныя водоироводныя глиняныя трубы; онѣ идутъ
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іа> к(>лодцу у воротъ и кі> рлмскому лііжпему городу. 
І^ъ одііомі^ мѣстѣ лежятъ рядомъ пе менѣе одііниадцати 
трубъ, а подъ пііми устроепы большіе каналы для гряз- 
поП воды. Можно еще хороіпо различпть и колеи на 
камепной мостовой. Створки воротъ были обиты металломъ.

Отъ ю^кпыхъ воротъ мы опять по главной улицѣ идемъ 
вверхъ; свернувъ съ пея, мы мол^емъ посѣтить отдѣль- 
ныя террасы, на которыхъ сосредоточивалась городская 
жіізнь, по мол^емъ также заглянуть и въ многочисленные, 
большей частыо епде пе откопанные переулки и лѣстницы, 
прорѣзывающіе узкій и извилистый нияшій городъ. Если 
здѣсь ііока еще только съ помощью фантазіи можно на* 
рисовать себѣ картину народной жизни въ узкихъ горныхъ 
улііцахъ, то все же фантазія находитъ для этого силь- 
пую поддержку въ документахъ. Впечатлѣніе благо- 
устроенности, которое царскій городъ производитъ всюду 
въ открытыхъ раскопками частяхъ своихъ, еще усили- 
вается, когда мы читаемъ на камняхъ, какъ цари забо- 
тились 0 малѣйшихъ деталяхъ городскаго управленія и 
издали п о л и ц е й с к і й  з а к о н ъ ,  какого нѣтъ ни въ 
одномъ современпомъ городѣ на югѣ. Полиція добросо- 
вѣстно слѣдптъ за тѣмъ, чтобы частныя лица не занимали 
или не застраивали улицъ въ городѣ и внѣ его. Точно 
предписапа ширина большихъ дорогъ (20 локтей) и по- 
левыхъ дорогъ (8 локтей), твердо регламентирована обя- 
заппость.грал^данъ, жпвущих7> по сторонамъ уліщы, чи- 
стить ее и поддерживать въ иорядкѣ. Кто загрязнилъ 
улпцы свалкой мусора и навоза, долженъ былъ вычистить 
11X75 на свой счетъ; въ случаѣ же его отказа астиномы,— 
полиція,—сдавали эту работу съ подряда, а стоимость ея 
вмѣстѣ съ депелспымъ штрафомъ вэыскивалась съ ви- 
повнаго. Еще хул^е было,—а это, повидимому, происходило 
чаще,—если кто ио случаю новой постройки пользовался 
улііцей для того, чтобы бить па ней камень, мѣсить глину, 
дѣлать кирпичи или даже копать землю и устраивать 
жолоба для стока воды. Каждая такая попытка обходилась 
въ 5 драхм7> иітрафа, кл̂  этому присоединялись еще, 
ііри устройствѣ жолобовъ, расходы по отводу воды въ
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иодземпые кииалы; и'ь случііѣ иеобходіімостіі ііолііція 
іп\ставляла ііроіізіюдить работы ириііудитслыіыми> путемъ. 
Сосѣди несди также общую отвѣтствепиость за очистку 
улицъ отъ павоза и грязи, и иоэтому опи обычпо за 
обіцИі счетъ сдавалп съ торговъ работу ио очисткѣ ихъ.

Еще важаѣе для обществеппаго здравія, чѣмъ охрапа 
улицъ, была охрапа колодцевъ и водоировода. Ікякому, 
кто иосѣщаетъ совремепиыЦ греческій ировііиціальпый 
городъ, зпакома мплая картина, которая въ большішствѣ 
случаевъ открывается иередъ его глазами у городскііхь 
воротъ. ТѣспоП толіюП стоятъ жепщины и дѣвушки го- 
рода въ свопхъ живописныхъ костіоыахъ у колодца иередъ 
воротами, являющагося по большеіі частп самымъ боль- 
іпи.ѵіъ резервуаромъ въ городѣ, и стираютъ одежду, болтая 
за работоП. 1>ъ ІІергамѣ о такомъ употребленіи городского 
водоировода были иного мнѣнія: „Нпкому не дозволяется 
въ общественпомъ колодцѣ попть свой скотъ, мыть своіо 
оде5Кду, полоскать свою посуду, и вообще что бы то ни 
было“. Кого улпчалп въ этомъ, тотъ терялъ, если опъ 
былъ свободный человѣкъ, скотъ, одеягду илп иосуду и 
платилъ 50 драхмъ штрафа; есліі то былъ рабъ п дѣй- 
ствовалъ ио поручеііііо своего господпна, то у него также 
отпимали скотъ, одеяіду или посуду, къ тому же онъ 
получа.лъ, заісованпый въ шейпую колодку, еще 50 уда- 
ровъ, которыс доходпли II  до 1 0 0 ;  наказапіе усіілпвалось 
заковывапіями на десять дпей въ колодку п еще 50-ью 
ударами иередъ освобождепіемъ, если рабъ дѣйствовалъ 
за собствепный страхъ. 0  такихъ случаяхт^ загрязнепія 
колодца каждый обязаііъ былъ доііоситъ и иолучалъ за 
это въ видѣ награды иоловппу іптрафныхъ денегъ, тогда 
какъ вторая иоловина шла въ иользу святіілпща иимфъ. 
Ціістерны II водохрапилища въ частныхъ домахъ также 
иодлежали полицейскому падзору, велся даже сипсокт. 
всѣмъ такпмъ водохрапилищамъ, п домовладѣльцы^ обя- 
запы были спабдить ііхъ крышками п слѣдпть, чтобы вь 
нііхъ пе иоііадалъ соръ, въ иротивпомъ случаѣ закопомъ 
предиисывалось немсдлеііно вычпстить пхъ подъ угрозой 
пітрафа въ ІОО драхмі,; все это былп мѣры, которыя



доллшы быліі дать самые благіе ре:}улі>таты, особепно въ 
случаѣ осады го])ода ііа горѣ.

ІІакоііецъ, на полицію возложенъ былъ надзоръ за 
стѣнами домовъ, скученныхъ на крутомъ склонѣ горы. 
Точно установлено было, въ какой долѣ должны были 
сосѣди заботиться о ремонтѣ; вообще полиціей, пад- 
зираіощей за постройками, изданы были точныя поста- 
повленія 0 сме^кныхъ постройкахъ, о проходахъ между 
сосѣдними владѣніями, о свободномъ проходѣ черезъ 
земліо сосѣда. Особенно требовали урегулировапія зако- 
помъ іорпдическія отнопіенія между выше стоящимъ и 
смел^нымъ шіже стоящимъ домомъ,—что было всеобщимъ 
явленіемъ въ Пергамѣ,—такъ какъ ясившій ниже легко 
могъ пострадать отъ сырости стѣны на склонѣ горы. 
Онъ былъ защищенъ правомъ пролояшть отдѣльный 
проходъ шириной въ локоть, по которому моя^но было 
ходить въ домъ. Было такл^е запрещено вырывать ямы, 
ставпть бочки и разводить растепія у общей съ сосѣднимъ 
домомъ стѣны, такъ какъ это могло бы ее повредить.

Если эти постановленія закона позволяютъ намъ загля- 
нуть въ частные дома гражданъ Пергама п видѣть, какъ 
послѣдніе ссорятся съ милыми сосѣдями, какъ они пы- 
таіотся воспользоваться улицами въ собственныхъ цѣляхъ, 
какъ полицейскій слул^итель со спискомъ подмышкой 
входптъ въ дома съ цѣлыо осмотра цистернъ или общихъ 
стѣнъ, то з а к о п ъ  о р ы н к а х ъ  римской эпохи развер- 
тываетъ предъ нами еще болѣе наглядную картину город- 
ской лаізни.

Въ нилшемъ городѣ таіше пмѣлся рынокъ, гдѣ про- 
давались предметы первой пеобходимости. Къ нему прямо 
отъ главпой улицы вела открытая лѣстпица. Гынокі> 
этотъ представлялъ красивый открытый дворъ въ 3 4 ^  64 
метра, который со всѣхъ сторопъ окрул^енъ былъ порти- 
ками въ два яруса. Къ нимъ кругомъ прпмыкала линія 
лавокъ, магазііповъ и мастерскихъ; ихъ на планѣ Дёрп- 
фельда молспо пасчитать не мепѣе 44. Эти лавки и мастер- 
скія, называвшіяся эргастеріями, сдавались въ арепду 
частнымъ лііцамъ, и арендная плата составляла твердый
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доходъ такого общестнеіпіаго учреждеиія. Точио таісъ же 
и болыиииство греческихъ храмоиь ;тиималось сдачей 
въ ареиду такихь лавокь, и среди статей дохода одиого 
храма вь ІІергамѣ зиачится илата за эргастеріи, иостроеи- 
иыя одиимь иаболі:иымъ благотворителемъ. Комиаты от- 
части таісъ хорошо сохраиились, что ири ііомоіци новой 
крыиіи и ііридѣлаииыхъ деревяииыхъ дверей оказалось 
возможиымь три изь иихъ сдѣлать сиова годиыми къ 
иользоваиію иустроить въ иихъ музей для меиѣе цѣииыхъ 
иаходокъ. Самый дворъ вымощеігь илитами изь трахита. 
Иа этомъ дворѣ кииѣла рыиочиая жизиь ІІергама во всей 
ея иестротѣ и разиобразііі. Вь лавкахь сіідѣліі ремеслеи- 
иики, лавки которыхъ были въ то же время и мастерскііми, 
мелкіе торговцы, рыбиііки, благодаря близостіі моря 
игравшіе въ ІІергамѣ такую же болыиую роль, какъ и въ 
Лиішахъ. За прилавкаміі ііхъ толиились иокуиатели изъ 
всего города,—шумиая, иестрая, крикливая толпа. У аго- 
раиомовъ, городской полііцііі, была канцелярія п на 
иижиемъ рыпкѣ, ибо развѣ могла базарная жпзпь въ 
большомъ оживленномь городѣ протекать безъ бранп п 
споровъ? Быть можетъ, къ этой канцеляріп принадлелгалп 
два иайдепные въ комнатахъ рынка дара, поднесенпые 
агораиомамп Гермесу, покровптелю рыпковъ п торговлп. 
К*артина рыпка была бы не полна, еслп бы на немъ не 
было бы, какъ II теперь въ Смпрнѣ, Аѳпнахъ іілп Коіі- 
стантипополѣ, столпковъ мѣнялъ, которые должпы были 
облегчать болыпой торговый оборотт^ размѣномъ круп- 
иыхъ депегъ па мелочь здѣсь л^е на рынкѣ.

Въ ІІергамѣ, какъ п во многпхъ другпхъ греческпхъ 
городахъ, бапкпрское дѣло было мопополіей государства. 
Только мѣпяла, получпвшіе отъ него концессію, моглп 
открыть своп лавкп па рыпкѣ, разумѣется, за пзвѣстпую 
илату, такъ что лажі> при размѣнѣ депегъ тоже служіілъ 
источникомъ дохода для государства. Такпмъ обі>азомъ 
покупателп совершеппо не могліі обойтпсь безъ этпхъ 
мѣнялъ, еслп опп пе посилп съ собой болыпого, 
полваго мѣдиоГі монеты копіелька, соверпіеиио такъ 
:ке, какъ теперь путешествующій іп> глубпиѣ Малой
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Азіи должеііъ возііть съ собой большуіо сумку съ 
пісістрами для Ііокрытія своііхъ ежедневныхъ расходовъ, 
есліі опъ пе желаетъ постоянно терять ііри размѣнѣ 
турецкаго золота. 1'азумѣется, прп этомъ дѣло не могло 
обойтпсь безъ обмапа со стороны мѣнялъ ііли даже безъ 
нарѵпіенія бапковской монополіи. II посягательства бан- 
кировъ на кармапы ііублики приняли въ Иергамѣ въ 
эпоху римскихъ императоровъ такіе размѣры, что импе- 
раторъ Адріааъ, по жалобѣ пергамцевъ, издалъ повые 
указы 0 денежномъ и торговомъ оборотѣ, которые были 
высѣчены на камнѣ и выставлеііы ко всеобпі,ему свѣдѣнію. 
Твердо установленпымъ принципомъ въ банкирскомъ 
дѣлѣ было, что бапкиры должны продавать серебряный 
дпнарій, всеобщую пмперскую монету, за 18 ассовъ и 
покупать его за 17 ассовъ. Такимъ образомъ при размѣнѣ 
провинціальной мѣдной монеты они уже на сумму въ 
32 копейки на наши деньги зарабатывали въ видѣ лажа 
одинъ ассъ, около 2 копеекъ. Покупаюідая публика ста- 
ралась поэтому по возможности избавиться^ отъ ига 
мѣнялъ слѣдуюш,имъ путемъ: или отдѣльное лицо заку- 
пало на рынкѣ оптомъ на пѣкоторое количество серебря- 
ныхъ динаріевъ, или нѣсколько семействъ соединялись 
вмѣстѣ, сообща покупали рыбу и опять-таки расплачива- 
лись серебромъ. Въ отвѣтъ на это вліятельпые банкиры, 
съ помощыо, конечно, городской полиціи, провели ііоста- 
вовлепіе, что съ калѵдаго уплаченнаго на рынкѣ динарія, 
безразличііо, дапъ лп онъ серебромъ или мѣдью, дол- 
женъ быть уплачепъ размѣппый лажъ въ одинъ ассъ 
Рыботорговцы же, разумѣется, переложили этотъ не 
слыхапный палогъ на покупателей. ІІротіівъ этого изъ 
ряда вонъ выходящаго злоупотреблепія и направленъ 
указъ іімпсратора, напомппаюіцій, что старое пергамское 
постаповлепіе о мѣнялыіомъ дѣлѣ имѣло въ вид^ зани- 
мающихся этой професіей, а пе покупающую публикл, 
которую, такимъ образомъ, императоръ хочетъ защитить. 
Въсвязи же съ этпмъ затронутъ былъ вопросъ и о другихъ 
злоупотреблепіяхъ, бросающихъ подозрительный свѣтъ па 
мііогіе дѣловые обычаи въ ІІергамѣ. Имеппо, мѣняла
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обычно ііріпіимали стертую иліг ііоііорчеііиуіо серебря- 
ную монету только за нѣкоторыП лажъ, отъ чего оііять- 
таки особенно страдали рыботорговцы, которымъ ири- 
ходилось имѣть дѣло съ грошами бѣднаго челонѣка. 
1̂,а и вообще мѣняла имѣли обыкііовеніе подъ различными 

иредлогами присчитывать себѣ особые „па чаи“. І^ъ мно- 
гочислепные годовые ііраздники, папріімѣръ, опіг брали 
болѣе высокіП лажь за размѣпъ, а въ мѣсяцѣ Гппербе- 
ретеѣ, послѣднемъ въ году, они заставляли мпогпхъ 
торговцевъ вносить пмъ за разпыя парушенія закона о 
размѣнѣ своего рода плату за молчаніе; опа на пергам- 
скомъ бпржевомъ языкѣ поспла характерное пазвапіе 
„деньги для Гермеса, покровителя воровъ“. ІІмператоръ 
безъ всякаго снисхождепія выступаетъ п протпвъ этихъ 
злоупотребленіП, онъ ограпичиваетъ также право нало- 
женія ареста на имущество пеисправныхъ должнпковъ.

Всякій, кого въ современномъ Константппополѣ или 
Смирнѣ непріятно поражало, когда прп уплатѣ пошлпнъ 
за проходъ черезъ мостъ въ Стамбулѣ плп при покупкѣ 
пароходнаго билета въ 10 копеекъ съ пего еще взыскп- 
валіг совертенно несоразмѣрпый палогъ за размѣнъ, илп 
когда мѣняла отказывался принять продырявленную 
двухпіастровую монету, тотъ пайдетъ, что рыночная 
жизнь ІІергама изображена чрезвычайпо паглядно въ 
императорскомъ указѣ, и что здѣсь все это ул^е пѣкогда 
существовало.

Оставпмъ ппжній рынокъ и верпемся еще разъ на 
главную улицу. ІІослѣ пѣсколькихъ мипуттз восхождепія 
мы очутимся пепосредственно у высокпхъ бапіенъ средне- 
вѣковой крѣпостной стѣпы иередъ мопумептальпымъ го- 
родскимъ (|)Онтапомъ императорской эпохи съ его велп- 
колѣпнымъ бассейномтз въ 21 метръ длипы и 3,15 метровъ 
ширипы. Къ нему подходиліі спереди и доставали воду 
черезъ каменную ограду. Сохрапивпііеся два камня 
имѣютъ еще полукруглыя углублепія, которыя образова- 
лись при вытаскиваніи паполненныхъ водой амфорь. 
Надъ фоптапомъ подымалась крыпіа, которую поддер- 
живали 12 круглыхъ колопнъ и много полуколопнъ.
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<1>оіітанъ расііоложен7> былъ очень удачномъ мѣстѣ, 
іютому что пеіюсредственно близъ него находился входъ 
въ школы ІІергама,—три другъ надъ другомъ располо- 
женныя террасы, на которыхъ происходило все обученіе 
молодыхъ пергамцевъ.

Войдя въ круглый портикъ, мы увидпмъ налѣво входъ 
па инжнюіо террасу, а справа—лѣстницу, ведундую на сред- 
нюю террасу и иредставляюіцую прекрасный образецъ 
покрытой сводомъ греческой вптой лѣстнпцы. ІІо пей, 
слѣдовательно, ея^едневно ііоднималась наверхъ пергам- 
ская молодежь, и мы послѣдуемъ за ней, чтобы взгля- 
нуть на школьныя помѣщенія. ІІрежде всего мы по- 
падаемъ въ гимназій мальчиковъ, въ низшую піколу, 
какъ мы еш,е и теперь говоримъ. Это—большая трех- 
угольная площадка, раздѣленная поперечной стѣной на 
двѣ) части. Мы не должны ожидать, что найдемъ здѣсь 
много классныхъ комнатъ: вѣдь ученіе большей частью 
происходило па открытомъ воздухѣ. Къ тому яіе юячная 
часть этой террасы обвалилась вслѣдствіе сильнаго раз- 
рушенія ея опорныхъ стѣнъ. Сѣверная часть однако 
лучше сохранилась. Здѣсь въ скалистой стѣнѣ можно 
еще различить одиннадцать нишъ. Въ нихъ стояли 
скамыі для отдыха въ тѣни во время перерывовъ. Объ 
украшеніи нишъ обычно заботились разумнымъ образомъ 
сами школьники, что видно еще и теперь въ двѣнадцатой 
пишѣ. Въ ней стояла мраморная стэла больше двухъ 
метровъ вышипы со сппскомъ 178 мальчиковъ, которые 
по случаю ихъ перехода въ классъ эфебовъ прпнесли 
присягу царёвпчу Атталу, сыну царя Эвмена II, вѣроятно, 
потому, что опь воспитывался вмѣстѣ съ ними. Справа 
же II слѣва отъ стэлы, повпдимому, стояли въ сохранив- 
шпхся еще гнѣздахъ двѣ бронзовыя статуи.

Гордо, должно быть, прошли на слѣдующій день эти 
178 абитуріентовъ 147/6 года мпмо входа низшаго гимна- 
зія, подымаясь по витой лѣстницѣ на террасу эфе- 
бовъ. Здѣсь все кажется просторнѣе и красивѣе устроен- 
нымъ, да II допіло до насъ въ гораздо лучшей со- 
храііности. Торраса тянется на 150 метровъ въ длину

48  п к р г л м ъ.



■о
п

о■ооы

П ер га м ъ . Лпжііяи терраса гнмііазія.



и 36 метровъ въ іііирнпу. На сѣверѣ ее замыкаетъ 
болыиоП иортикъ, иозади котораго иоднимается сохра- 
иившаяся В7> вышипу па 10 метровъ крѣикая оиориая 
стѣна верхпей террасы. Къ иортику иримикаютъ съ бо- 
ковъ сдѣланпыя въ скалахъ комнаты и пииіи, служившія 
отчасти цѣлямъ культа. Посреди террасы стоитъ малепькій 
корипѳскій храмъ, который, вѣроятно, былъ иосвяиіенъ 
одному изъ гимназическихъ боговъ, Гермесу или Ге- 
раклу, такъ какъ урокй закбна божьяго ироходились 
въ греческомъ гимпазіи всегда практически, путемъ ио- 
сѣпі,еиія храма и жертвопринопіенія богамъ - покровите- 
лямъ юпошества.

II здѣсь раскопки оіце пе окопчепы, такъ же какт> и 
въ высшей стуиепи гимпазія, па третьеП террасѣ. ІІо 
обилію и велпколѣиію своихъ помѣіцепіП опа является 
болыипмъ, просторпымъ самостоятельпымъ учреждепіемъ. 
Идѣсьу пеоевъ ‘) нѣтъии въ чемъ педостатка—пи въ ком- 
фортабельпой банѣ съ мраморными ванпами, пи въ гро- 
мадпѣйшей театроподобпоП аудиторіи. Даже подвальпыя 
иомѣи^епія прпсиособлепы для устроПства иодвальпаго 
т д іо н а ,  мѣста упражпенія въ бѣгѣ.

Всѣ три террасы ра.зсказываютъ памъ благодаря паП- 
цеіінымъ тамь мпогочислеппымъ падписямъ, какъ себя 
'^увствовала молодежь ІІергама, какія желапія и удо- 
вольствія возбуждалп ея сердце. Объедипенпые гим- 
пазіи, отъ имени которыхъ выстуиа.ть старшіП годъ, 
пеои, вполпѣ ясно сами высказываютъ это во мпо- 
гихт> больпіпхъ благодарственныхъ и иочетныхъ резо- 
люціяхт> 0 заслулсенныхъ гимпазіархахъ, или руководп- 
теляхъ городского школьнаго дѣла.

Одинъ изт> пихт., Л,іодоръ, сыпъ Герода, въ эпоху 
царя Лттала 111 (138—133) ирпвлекъ къ себѣ сердца мо- 
лодежи тѣмъ, что во время отправленія должности овъ 
ра:здавалъ В7> гимпазіи даромъ масло, а затѣмъ при по- 
свяіцепіи эфебовъ въ мистеріп кабировъ опъ самъ опла-

*) Псоп— это мллоАЫс гражлано 20— 25 іѢ тъ . Иногд.а къ пеоямъ прячи- 
сляли дажс пгѣхъ гражлапъ моложс 30 дѣ п ..  Прим
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чпвііл'ь за іпіхъ стопмості» жертвъ п угощеиія иарода. 
1ІО случаю открытія ііамятипіиг члеиамъ царской (|)ампліп 
оиъ устроПствомъ состязаиіП въ бѣгѣ іі умѣиіп владѣть 
оружіемъ далъ молодежи возможиость участвовать въ 
ііатріотпческомъ праздипкѣ п раздавалъ иаграды иобѣ- 
дптелямъ; оиъ старался также ввести сиова старыя за- 
бытііія уже іоиоиіескія забавы, какъ, иапрпмѣръ, травлю 
баі^аиа; для этоП цѣлпоиъ предиазиачилъ бараиа съ позо- 
лочеииыми рогамп, иа котораго иулшо было иоохотиться 
ирежде, чѣмъ прииестп его въ жертву. 11е меиѣе иріятио 
было іикольипкамъ устаиовлеиіе въ иамять возвращеиія 
Діодора, иослѣ удачиой дииломатпческой мпссіи въ Римъ, 
иоваго ираздипчиаго дия, въ который молоде^кь устраи- 
вала торжествеииую ироцессію и всегда иолучала также 
свов) долю я^аркого отъ жертвеииыхъ жпвотиыхъ, кото- 
рыхъ благородиый гпмиазіархъ доставлялъ больиіей 
частью за собствеииый счетъ.

Еіце больше ііопуляриости иріобрѣлъ въ качествѣ 
гимиазіарха Метродоръ, сыііъ Гераклеопа. И его также 
славиая молодежь восхваляетъ въ особеииости за устрой- 
ство игръ для иея по случаю открытія одиого иамят- 
иііка. Далѣе иеои былп ему обязаиы устройствомъ кра- 
спвыхъ мрамориыхъ ваииъ для мытья, а также мрамор- 
иыхт> бассеПиовъ въ залѣ для игры въ мячъ, которые 
оиъ даже сиабдилъ губками. ІІрославлялась, далѣе, его 
заботливость объ охраііѣ одежды куиающпхся, выразив- 
иіаяся въ введеиіи особой должпости сторожа. Но глав- 
иымъ образомъ льстпло тщеславиой иергамской моло- 
дежи, что ири иовомъ ре^кпмѣ она могла больше, чѣмъ 
прежде, выступать иубличио,—иа иохороиахъ, въ кото- 
рыхъ оиа доляѵиа была участвовать въ иолпомъ составѣ, 
и въ миогочислеиоыхъ ираздпичиыхъ ироцессіяхъ. Во- 
обіце въ Пергамѣ, какъ и теиерь еще въ Греціп, сту- 
деичество играло иервую роль во всѣхъ обществеииыхъ 
ііраздиествахъ, когда иужио было иодчеркиуть иолити- 
ческое зиачеиіе города. Коиечио, слѣдуя ирпмѣру сту- 
деитовъ II гимиазистовъ, учеипцы жеискаго отдѣлеиія 
гпмиазія такяче ие могли отказать себѣ въ иравѣ устроить
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вмѣстѣ съ учителяміі своего рода корііоратіівную орга- 
ппзацію II присуждать любимымъ учптелямъ похвальпые 
отзывы II почетные вѣніш. Въ благодарпость аа такія 
почести со стороны учениковъ гимназіархъ съ своеП сто- 
роны проявлялъ удвоенный пптересъ къ здоровью и бла- 
гополучію своихъ ученпковъ, какъ это явствуетъ изъ 
одного директорскаго посвященія школьнымъ богамъ 
Гермесу п Гераклу, сдѣланнаго бттер тоО 
„съ молитвой за здравіе нашихъ учениковъ“.

ІІри томъ свободномъ воспитаніп, которое существо- 
вало въ ІІергамѣ, неудивительно, что молодежь и внѣ 
школы и связанныхъ съ нею учрежденій уже рано стала 
пграть роль въ тородскоП л і и з н и . Э го вѣрно особенно 
по отпошенію къ распространеннымъ въ Пергамѣ, какъ 
II повсюду на греческой почвѣ, политическимъ и релп- 
гіозпымъ союзамъ. Одинъ изъ нихъ намъ особенно хо- 
рошо пзвѣстенъ, онъ связанъ былі> съ культомъ Августа 
и богини Ромы. II объединялъ огранпченное число чле- 
новъ—около 35-ти; всѣ онп прпнадлежалп къ зажпточ- 
пымъ семьямъ. Члены эти назывались 6̂ іѵ(»)5оі ЗеоО 
7л» Оба; 'Рс6}іг,;,—„пѣвцы императора п богпнп Ромы": у 
каждаго долл^енъ былъ быть свой гпмнъ, переходившій 
по паслѣдству отъ отца къ сыну и внуку. Въ чемъ вы- 
ражалось офиціальное участіе этого замкнутаго хора въ 
общегородскихъ празднествахъ, мы не знаемъ, по зато 
мы молсемъ взглянуть па жизнь въ помѣщеніи союза, въ 
гимнодейонѣ. Тамъсоюзъ былъ въ своемъ кругу и добросо- 
вѣстно праздновалъ день рожденія Августа и Ливіи не 
только елсегодйо, по п ежемѣсячно. Разумѣется, праздно- 
вались также и днп рождепія позднѣйшпхъ императо- 
ровъ вплоть до Лдріапа, ко времени царствованія кото- 
раго относится пмѣющаяся у насъ главная надпись; въ 
равпой мѣрѣ праздновался и римскій новый годъ, какъ 
II трехдневный праздникъ розъ въ маѣ и столь же про- 
доллсительный праздникъ мистерій въ іюнѣ. Па всѣхъ 
этихъ праздникахъ или предсѣдатель, эвкосмосъ, или 
жі)ецъ союза, или секретарі» должны были доставлять 
хлѣбт> и вино, а также вѣнки, пироги и свѣтильпики со-
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членамъ н пхъ дѣтямъ и впукамъ, такъ что каждый 
ра;п> ііроисходило ира;ідпичііое ииригество. Въ изізѣст- 
пыхъ случаяхъ для сыповеП оиредѣлеппо паі^пачалась 
лишь иоловиппая иоріця. Зато и участвовавиііе въ празд- 
иикѣ сыповья члеповъ союза должпы были уплачивать так- 
же лииіь иоловипу вступительпой илаты, которая вообіце 
доходила до 150 дипаріевъ па пеобходимыя жертвопри- 
пошепія и до 15 дипаріевъ иліосъ випо и по трп хлѣба ка- 
ждому члепу союза (всего С92 дипарія), слѣдовательпо, 
была дорогимъ удовольствіемъ.

ГІодобпо уставу гимподовъ, и мпогочислеппыя другія 
падииси даютъ памъ возможпость бросить взоръ па част- 
пую жизпь пергамцевъ и загляпуть впутрь ихъ до- 
мовъ. 1)Ъ самомъ дѣлѣ, педавпо еще Рихардъ Вюпшъ 
иознакомилъ пасъ съ домашпей утварыо одпого ирофес- 
сіопальпаго ирорицателя или колдупа, который въ иозд- 
пѣйшую римскую эпоху запимался въ одпохмъ домѣ ніш- 
пяго города своимъ, павѣрпо, очепь прпбыльнымъ ремес- 
ломъ. Здѣсь палицо имѣется все, что мол^етъ дать 
паглядное представлепіе о иріемахъ колдовства: бронзо- 
выя плитки съ волшебпыми знаками, которыя ирикрѣ- 
іілялись къ компатнымъ дверямъ въ качествѣ амулетовъ, 
волшебпый камепь, который самъ колдунъ носіілъ па 
иіеѣ, кольцо изъ броизы, которое онъ носилъ на пальцѣ, 
камеппые амулеты, которые опъ иередъ началомъ закли* 
нанія клалъ себѣ подъ ноги, наконецъ, самое главное,— 
волшебпый столъ. Опъ состоитъ изъ бронзоваго карман- 
наго треножпика, доска котораго, имѣвшая форму равно- 
сторонняго треугольника, украшепа была фигурами IV  
каты и магическими писъмепами. ГІзъ средипы доски 
иоднимается стеря^ень, па которомъ укрѣпленъ круглый 
вертящійся бронзовый дискъ. ІІослѣдній раздѣленъ на 24 
поля съ буквами греческой азбуки. Колдупъ начипалъ съ 
того, что падъ дискомъ вбивалъ громадный волшебпый 
гвоздь II прикрѣплялъ къ нему ниткой широкое вол- 
шебпое кольцо. Когда послѣ ироизнесенія нужныхъ вол- 
шебныхъ формулъ и заклипанія Гекаты начинали вер- 
тѣть иохожій на рулетку дискъ, то висѣвшее надъ іпімъ
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кольцо указывало на какое-нибудь ііоле, н буквы этого 
ііоля долженъ былъ тогда об7>яснііть на основаніи своихъ 
волшебныхь книі"ь тоть, кто уііравлялъ этимъ волшебнымъ 
оракуломъ.

IV. П р і е н а.

Мы можем7> заглянуть и въ другоП малоазіПскіП грече- 
скИі городъ,'именно, въ ІІріену, которую окончате^іыіо 
откоііали въ 1895—98 годахъ Теодоръ Вигандъ и Гавсъ 
Пірадеръ. Результаты этихъ великихъ раскоііокъ оба уче- 
ные опубликовали въ 1904 году въ ирекрасноП к н и і і і  і и  

ГоИо, на которой покоится и наше излоясеніе. Надниси 
ІІріены изданы въ 190С году <І>ридрнхомъ Гпллеромъ 
фонъ-Гертрингеномъ.

Своеобразная нрелесть Пріены заключается въ полнотѣ 
II удобообозрѣваемости раскопокъ, что видно уже, если 
взгляпуть на планъ города.

Нысоко надъ городомъ, на 371 метръ падъ уровпемъ 
моря, поднимается „упрямое мраморное чело“ его акро- 
поля, „огромпое гнѣздо па ска.іѣ“; это такое падеясное 
убѣжиіде, какого нѣтъ болыне нигдѣ. Стоя тамъ наверху, 
легко обозрѣвать все мѣстоііоложеніе гор<»да. Превосхо- 
дно сохрапившіяся стѣны кольцомъ окрулѵаютъ городъ и 
крѣпость, которые связаны между собоП лишь крутоП, 
идун^ей ііо скалѣ, лѣстнпцей. Опа подымается ломапоП 
ліпііеП болѣе чѣмт^ на 200 метровъ, „требуя отъ жителеП, 
чтобы они не были подвержены головокруясенію“. Город- 
скихъ воротъ только трое: восточпыя и западеыя ворота 
II ворота источника, устроепныя для того, чтобы облег- 
чить доступъ къ чпстому п сильпому источппку, бьющему 
у юго-восточноП ііодонівы городского холма. Прямо у 
воротъ можно замѣтить пишу для статуи п надъ пеП‘ 
надпись, которая разсказываетъ, что <1>иліП съ острова 
Іипіра видѣлъ во снѣ героя Навлоха п обѣихъ ѳесмофоръ 
Деметру и Кору- сноніідѣніе ііобуднло его поздвнг- 
путі. у стѣпы, іісчсзнувпіуіі) уже, къ сожіілѣиію, статую 
героя, какъ заіцнтипка города.
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П л а н ъ  П р іен ы . 1. Улица театра. 2. Улица Аѳііны. 3. Улпца западныхъ воротъ. 4. Улица воротъ источипка. 5, Святнлище 
Деасетры. 6 . Театръ. 7. Святилиіце Аѳины. 8 . Высшіи гимназіи. 9. Святіілииіе египетскихъ божествъ. 10. „Священная галерея". 

11. Святилнще Асклепія. 12 . Византіііская крѣпость. 13. ІІизшіМ гимпазіи. 14. Стадіонъ. х— Алтарь.
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Ііакъ іірекрасна была одііако идея воздвнгнуть герою 
святилище какь раз7> у городской стѣны, тянущейся вы- 
соко у склона горы, можетъ понять, собственно, только 
тотъ, кому удалось, стоя у восточной стѣны подъ тѣнью 
вѣтвистаго фиговаго дерева, почувствовать дивное мѣсто- 
положеніе Пріены, при видѣ построеннаго для работаю- 
щихъ па раскопкахъ дома посреди зелени фруктовыхъ 
садовъ и безконечііо широкой долины Меандра, которую 
античный житель Пріены видѣлъ оживленной многочис- 
ленными парусами и пѣнистыми гребнями волнъ. Эту 
едиііственную въ своемъ родѣ красивую картину замы- 
калъ нѣкогда, какъ и теперь, горный массивъ Латма; къ 
нему съ запада примыкали цѣпи холмовъ, у подопівы ко- 
торыхъ можно было разсмотрѣть крѣпость и театръ Милета.

Найдена вновь ііе Старая Пріена, родина мудраго Біанта, 
а Новая Пріена, построенная ранѣе 334 года до Р. Хр. по 
планамъ архитектора Пиѳея. Такимъ образомъ Пріена 
является для насъ образцомъ правильно, какъ по ли- 
нейкѣ, расп ланированнаго элл и нистическаго горо да. 
Прежде всего воздвигнуты были стѣны^ и въ опоясан- 
номъ ими пространствѣ устроили сѣть улицъ и обще- 
ственныя зданія. Городъ раздѣлили въ длину на восемь, 
въ шіірішу на шестнадцать параллелыіыхъ, сплошь вы- 
мощенныхъ крѣпкпми плитами улицъ, которыя идутъ въ 
направленіи четырехъ странъ свѣта. Къ долипѣ городъ 
спускается четырьмя террасами; на верхней стоитъ свя- 
тилище Деметры; нил^е простирается громадная вторая 
терраса, на которой находятся храмъ Аѳины Поліасъ и 
театръ. Съ нея открывается видъ внизъ на агору, третью 
террасу, II еще нііже на стадіонъ и гимназій четвертой 
террасы. Улицы замыкаютъ собой одинаковой величины
іірямоугольные участки.

Сердце города—рынокъ. Иокругъ пего, какъ вокругъ 
внутренняго*двора большого дома, группируются храмы 
и обществеішыя и частныя здапія; отъ него расходятся 
главпые пути сообіценія. Мы попадаемъ па рынокъ, войдя 
въ городъ черсзъ западныя ворота у сторожки и на- 
правляясь къ центру города по соворшенно прямо под-
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нимакіцеПся главііоМ ѵпиггі. .
Дратпыхъ гілптъ фасадопъ іг т Т г  '̂а'ь кна-
скромныхъ обывательскііуъ стѣігъ болѣе
череппчныміі крышамп Кпѵт красіівымп

• слѣва лѣстнпца^ш в Г р х ъ  к Г Г .
ІГ мастерскія указываютъ нп г  хребту; лавкп
Д о х о д я  до н е г о / Т Г Г л г і ,  Немного не
хранпвшійся м р а м о о г т н п  ^  перекрестка хорошо со- 
нимъ б а с с е т і ъ ^ п с Г т Г ^  Паходпвшійся передъ
хпщнаго звѣря, ішъ котпппГ^л^^^"'^ ”  броіізовая голова 
водопроводная труб-г іі жо!! г- свппцовая

всему городу ^Горная**сн+^^'*^^^^ разбросаны по
...г^ъ ..^°^сточш Г^„Л  * Г  " Р ™ ® - "І-
на высотѣ 800 мстровъ Еш і Г ™ '"  "* ««алѣ
>;ѣсто, тд* вод о „р Гд \ " Х : Г Г г р Г с “

г,і“своп счетъ бассеПнъ ’іг г /  ^ ‘̂ ссала, ремонтпровала на

Въ благсдарвость за т о Г Г Г
стефанофоромъ, нѣчто въ ^ыла

ыенія встрѣ,ал.,сь р ѣ Т ,
подобаол, чреавычаП,,о тв ер до іі!™ Г оѴ в е«^ ^

чГ т„Т б,',Т ’’°'‘"°” '' ОЫ ,.зъ т̂  “
стаіъ терез ^ 8 0 3 “ “°" “  “ иог.иъ ь,ѣ-

водосточиые «а„алы,_.,,іле„ъ, въ г,„-іе„„.
ескомъ отношеніп, конечно, весьма сомнптельныП» 

воть мы на городскомъ рынкѣ. Поіена б ы т  нал 
шпмъ провпнціальнымъ городомъ съ едва 50 00  жптеле\Т 
кь которымъ нужно еше прпчпслпть о^рестГ я  д і в ш і ^

^  - 5  нлоніадь прпблпзптельно
вь <5 метровъ длпны п 46 метровъ шпрппы. Главііая



улпца дѣлитъ ее па ббльшую, южиую, и меиьшую, сѣ- 
ііериую, часть. „Изоръ бьістро охізатываетъ длиииые ряды 
дорическихъ колоипъ, которыя иоддерживаютъ крышу га- 
лереи, гдѣ расиоложепы были коиторы видиыхъ куицовъ".

Сѣвериая галерея, длиииая зала съ фасадомъ въ 40 • 
колоипъ, въ которыхъ соедииенъ дорическій п іоппческій 
стиль, была, конечио, недостуина частному пользовапію. 
Иросторныя ііріемныя вели здѣсь въ кабинеты город- 
скихъ властей. На стѣнахъ вывѣінивалпсь важпыя объ- 
явленія. Большія надписп на западной стѣнѣ разсказы- 
ваіотъ намъ, что просторная галерея служпла ппрше- 
ствепной залой, когда какой-нпбудь городской чішовнпкъ 
счпталъ нужнымъ въ большіе праздники угостпть па 
свой счетъ всѣхъ гражданъ. Сообразно съ этимъ зала 
называлась Ігра атоа, „священная галерея“, п ею не поль- 
зоваліісь ни для какихъ мірскпхъ дѣлъ. Наоборотъ, за 
галереяхми на трехъ другпхъ сторонахъ рынка располо- 
?кены были торговыя помѣіценія пли конторы съ 31 вы- 
строепныміі лавкамп плп мастерскимп. Иепосредственно 
у юго-западной лѣстницы, ведуідей на рынокъ, найденъ 
былъ подвалъ съ узкпмп камерамп. Здѣсь наткнулпсь 
на большое множество амфоръ п черепковъ отъ покры- 
ш хъ  черпымъ лакомъ кубковъ, такъ что открывшіе этотъ 
ііодвалъ сейчасъ же прпзналп въ немъ устроенпую въ 
прохладномъ мѣстѣ винную лавку.

Городскія властп прпняли разумныя мѣры, чтобы кра- 
сивыя галереи не были загрязнены продажей мяса п рыбы. 
Для послѣдней цѣли служплъ главнымъ образомъ перед- 
ній рынокъ, іілоідадь въ 30 метровъ длпны п 10 метровъ 
шпрпны къ югу отъ главной улпцы, у выхода послѣдней 
ііа рыиокь; здѣсь въ грубыхъ столахъ и паклопныхъ, 
ііредназпаченпыхъ для стока жпдкостей, каменныхъ плп- 
тахъ, какіе пмѣются п въ помиейскомъ мацеллумѣ, прп- 
зиали прплавкп торговцевъ хлѣбомъ, масломъ, зелепью, 
мясомъ п ] ) Ы б 0 Й .

11а обпіпрпомъ окружеппомъ мраморпыми галереями го- 
родскомъ рыикѣ паходился центръ городской жизни, сюда 
ежедневио уже сь ранпяго утра стекалось городское п
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сельское населеіііѳ по своіімъ дѣламъ иліі ііросто для того, 
чтобк убить время. Здѣсь иоддерживались также го[)од- 
скія традиціи, паходивіиія себѣ выражепіе въ миогочис- 
лепиыхъ иочетпыхъ иамятпикахъ заслужеппымъ город- 
скимъ головамъ, достоПпымъ уважепія жрецамъ, исиы- 
танпымъ воипамъ. ІІбо и въ Иріепѣ чрезмѣрпо ироцвѣ- 
тало личпое и мупицииалыіое тщеславіе. 11а широкой 
средпей улицѣ стояліі виеремежку мраморныя ярко рас- 
краиіепвыя статуи и иокрытыя красивымъ зелепымь иа- 
летомъ или иозолочеппыя бропзовыя фигуры, отъ кото- 
рыхъ сохрапились еще мпогочислепныя базы, часто ст> 
іірекраспыми скамьяміі для отдыха иосѣтителей рыика. 
Инутреннія стѣпы сѣверпой галереи были также оживлепы 
нарисованныміі картинами, масса же иочетныхъ статуй 
должна была производить почти подавляіощее впечатлѣ- 
піе, въ виду того, что въ ІІріенѣ далеко не скупились 
па раздачу городскихъ почестей. Если въ другихъ горо- 
дахъ довольствовались тѣмъ, что въ честь заслул^еипаго 
согражданипа ставили или вѣшали одно пзображеніе, то 
въ ІІріенѣ, какъ свидѣтельствуіотъ падпнси, одпо и то же 
лицо чествовали ипогда четырьмя изобрал^еніями—иозо- 
лоченнымъ, бропзовымъ, мраморнымъ и нарисованнымъ 
па стѣнѣ галереи. ІІтакъ, рыночныя галереи виолнѣ соот- 
вѣтствуютъ почетпой залѣ современпой большой город- 
скоГі думы.

ІІродолжая отыскпвать во время нашего обхода значи* 
тельныя общественныя зданія города, мы ирямо съ сѣ- 
верной галереи рынка встуиаемъ въ экклесіастерій, залу 
засѣ>даній гражданъ ІІріепы, на ряду съ театромъ лучіие 
всего сохранившееся зданіе города. Это—четырехуголь- 
ное, иохожее на театръ зданіе, въ которомъ съ трехъ 
сторонъ возвышаются другъ надъ другомъ, вокругТ) алтаря 
въ средиеѣ, мраморныя сидѣнія. ІІа четвертой сторонѣ 
они замыкаются отлогими стѣнами, соотвѣтствующими 
иародамъ театра.
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Па мѣстѣ сц ен и  ясно моаспо различить у  южпоП стѣны  
ііредсѣдательскую  скамью н скимыі засѣдателеП н іінсь- 
моводнтелеП. Сохраннлнсь ещ е ш естнадцать рядовъ си- 
дѣніП у  сѣверной сторонн, прплегающеП къ скаламъ, н 
десять рядовъ у западноП н восточноП стѣпы, надъ ко- 
торыми подннмается крыша. Ік его  насчнтали въ этомъ  
зданіи  около 640 мѣстъ для сн дѣ н ія . Это здан іе  имѣло трн 
входа — на сѣверѣ, западѣ  н югѣ. Больш е всего нользо- 
вались, новнднмому, сѣверноП дверью, которая вела 
на ул и ц у театра, такъ какъ здѣ сь  узкіП проходъ м еж ду  
»кіслесіастеріемъ н сѣверноП галерееП нереіх)ролгепъ былъ 
рѣш еткой въ 0,65 метровъ ширины, такъ что сразу можно 
было пропускать только одно лпцо. Ироходы съ  юга къ ііо- 
мѣщепію, гдѣ  былъ алтарь, также можпо было затородить.

Эти приспособленія слуясили для контроля в іодя щ и хъ , 
и прптомъ не столько для того, чтобы не доііустнть не 
имѣющихъ іірава входа, сколько для установленія сппска  
присутствую іцихъ. Какъ ііроизводнлся контроль, можпо 
судить по интересному паі^одаому рѣш епію сосѣ дняго го- 
рода Іаса, касавш емуся способовъ расііредѣлеиія діэтъ  М. 
такъ называсмаго экклесіастикона, м еж ду народными пред- 
ставителями. Имепно, тамъ поставлены бы.иі у нходові» 
въ ііом ѣщ еніе собранія чиновпикн съ  ящ нкомъ, имѣв- 
шимъ отверстіе въ два па,іьца длины и въ бобъ ширипы. 
КііждыП входящіП долж ен ъ  былъ вручить этимъ чинов- 
никамъ т:бзз(»;, ова.ііі,ныМ камеиь, на которомъ паписано  
было его имя. По этнмі. ісонтрольнымъ маркамъ раопре- 
дѣлялись діэты, вѣроятно, три обола віі день.

ІІоаади экклрсіастерія и примыкающаго къ нему обще- 
ствспнаго зданія , мританея, въ которомъ засѣдіілн выбор- 
ііыс отъ граж данъ, крутая улица н<.>дстъ вверхъ къ ве- 
личествснному храму Ллипы ІІоліасъ. Это одпнъ изъ  кра- 
сипѣПіпихъ памятнмковъ іопичсскаго стиля; .ѵдивитель- 
110, какі> такой маленькіП городъ моп> соо)\ѵдиті. такор

*) рпялачи гр&ж.іяпамъ зя игполясніе раялічныхъ д о іж и тгто іі.

говоритг-я 0 зк к л ггіп сти к о н Ѣ .— р іія іа ч ѣ  по три оболп каждомѵ грпяиіа- 

нивт л* учпстіс иг нпродномъ гобраяіи. Лрим р г )
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велііколѣііпое здаиіе, п певольпо прпходятъ прп этом7> 
па умъ мпогіе превосходные соборы въ птальяпскпхъ 
провпнціальныхъ городахъ. Строптель храма, архптекторъ 
ІІпѳей, постропвшій также п знаменптый мавзолей въ 
Галикарнассѣ, упомянулъ еі*о въ спеціальномъ сочпненііі 
какъ образецъ храмовой архіітектуры.

Судьбы храма вполнѣ тпппчны для того отнопіенія кь 
антпчнымъ памятнпкамъ, которое было прежде обычнымъ 
явленіемъ въ Турціп. Еще въ 1868 г. здѣсь стоялп стѣны 
храмовой целлы п отдѣльныя большія колонны; англійскій 
архіітекторъ ІІоппвель Полланъ могъ съ небольшпмп усп- 
ліямп возстановпть все зданіе. Но едва онъ отправіглъ въ 
Лондонъ самыя краспвыя въ архптектурномъ отношенііі 
частп II надппсп, какъ каменотесы пзъ сосѣдней деревнп 
Келебешъ уже устроплп въ древнпхъ достойныхъ увал^е- 
нія храмовыхъ стѣнахъ своп мастерскія п началп пзъ мо- 
щенаго пола святплпща выдѣлывать ступенькп лѣстнпцъ. 
Роковой случай еще ускорплъ дѣло разрушенія. Англій- 
скій промышленнпкъ, жпвшій въ Сокіа, гдѣ п теперь еще 
англійская фабрпка пзготовляетъ лакрпцу пзъ дпко ра- 
стущаго солодковаго корня, посѣтилъ въ 1870 г. храмъ 
II къ своему ужасу замѣтилъ, что варвары уже сдвпнулп 
съ мѣста пьедесталъ священной статуіі Аѳпны и напо- 
ловпну разбилп его. Когда онъ пожелалъ точнѣе устано- 
впть размѣры причпненнаго вреда, онъ нашелъ подъ 
тѣмъ мѣстомъ, гдѣ стоялъ пьедесталъ, иокрытую землей 
серебряную четырехдрахмовую монету князя Ороферна 
пзъ Каппадокіи. Тогда ему пришла мысль изСѵіѣдовать 
съ помощью двухъ работавшпхъ тамъ греческихъ каме- 
нотесовъ остатки фундамента пьедестала, и онъ дѣйствп- 
тельно нашелъ еще двѣ четырехдрахмовыхъ монеты той 
же чеканки и золотое кольцо съ гранатовымъ камнемъ 
I I ,  кромѣ того, золотой оливковый листъ. Всѣ эти иред- 
меты находились въ маленькпхъ углубленіяхъ подъ кам- 
нями. Они иоложены были туда при закладкѣ статуп, 
потому что дѣйствительно Орофернъ Каппадокійскій воз- 
двпгъ статую Аѳпны для города ІІріены въ благодар- 
ность за то, что городъ во время военныхъ дѣйствій
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честпо сохраиилъ ему 400 талаіітон'ь, которые оіп. сііря- 
талі. іп. храмѣ. ЛнгліПскій фабрикантъ ве]>нулся въ Со- 
кіа, доволыіыП своеіі паходкоіі, но уя:е иа слѣдующіП 
депі. вся дерепня Келебепгі. при извѣстіи о находкѣ устре- 
міілась въ храмъ Ііріелы, и В7. результагі'. не осталось 
камня на камнЬ, такъ какъ всюду чудились спрятанпыя 
сокровині,а. Лниіь пѣмецкія раскоикн освободнли храмо- 
вуіо площадь отъ толстаго слоя щебня, ісоторыП могъ 
слуяіпть лучшимъ иоказателемъ того, какъ хозяПннчали 
тамъ совремепоые грабители храма. Несмотря на это ди- 
кое разрушеніе, остатки импонпруютъ еще н понынѣ. 
ІІравда, не хватаетъ лучшпхъ архитектурныхъ частей, 
которыя, какъ это обычио быізавтъ съ антіічнымп архп- 
тектурными пропзведеніямп, пулаіо пскать въ Брптанскомъ 
музеѣ, Луврѣ п Берлпнѣ. Точно такъ же п отъ священ- 
ной статуп Аѳпны ІІоліасъ, представляющеП копію статуп 
пзъ слоновой костп п золота работы Фпдія въ ІІарѳенонѣ 
въ Аѳинахъ, ііайдены былп лпшь передняя часть лѣвой 
ногп съ яснымп слѣдамп металлпческпхъ завязокъ для 
сандалій, кускп лѣвой кпстп п лѣвой рукп п позолочен- 
ныя крылья богини ІІобѣды.

Громадныя глыбы передъ входомъ въ храмъ, на кото- 
рыхъ пріенцы высѣкалп своп важнѣіішіе государствен- 
ные’ документы, таклѵе находятся нынѣ въ Брптанскомъ 
музеѣ. Ыо II теперь еще мы ходимъ по устроеннымъ пзъ 
громадныхъ мраморныхъ глыбъ террасамъ храма, по- 
строеннаго Александромъ Великимъ. Дѣйствптельно, верх- 
няя пзъ надинсей на фасадѣ храма называетъ пменно 
его основателемъ святилища. ІІзвѣстно вѣдь, что во время 
своего побѣднаго шествія вдоль иоберелхья Малой Азіп 
онъ сначала предлолѵплт^ городу Эфесу, который какъ 
разъ возстановлялт} свой знаменптый храмъ Артемиды, 
что 0Н7) возьмстъ на ссбя всѣ дальнѣйшіе расходы подъ 
тѣмъ условіемъ, чтобы его пмя было выставлено на 
храмѣ. То, что эфесцы тогда гордо отклонилп, скромные 
иріенцы, навѣрно, иринялп, п оііъ создалъ имъ здапіе, 
которымъ онп всегда могли гордиться,—великолѣиный 
храмъ съ одиннадцатыо колоссальными колоннами ио про-
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долыіоП стороііѣ II шестью по фасаду. Обіііііриая ііло- 
щадь съ іюртиками окружала храмъ, иередъ восточиой 
стороиой котораго возиыиіался жертвеииикъ Лѳііиы. ]̂ ]іде 
11 теиерь стоитъ въ цѣлости масть боковой стѣиы вход- 
ііыхъ воротъ въ святіілиіце, высотой около 4 метров'і>.

Къ склоиу крѣііостиой скалы іірислоиился малеиькій 
театръ ІІріены, до котораго можио очеиь скоро доПти отъ 
храма Аѳипы іі оть рыііка. Только иотому, что до рас- 
коііокъ его совсѣмъ ие было віідио, оиъ такъ ирекрасио 
сохраиился. Молѵііо было даже сомиѣваться въ существо- 
ваиіи театра. Отъ ііодробиаго описаиія избавляетъ меия 
сиимокъ, который говоритъ самъ за себя. Вігдны выруб- 
леииые въ скалахъ ряды сидѣній съ ироэдріей — иочет- 
иыми мѣстами для выспіихъ городскихъ чііповпиковъ 
и иочетпыхъ граждапъ, видпа сцепа съ дорійскимъ иро- 
скепіехМъ—задпей кулисоГі, иередъ которой разыгрыва- 
лось дѣйствіе. Она такъ хороиіо сохрапилась, что можно 
было устаповить также и ея раскраску. ІІолуколопны и 
каиитель, нужно ду^мать, были иурпурпо-красными, тэпія 
архитрава краспая, триглифы, иоддерл^ивавшіе сипе-крас- 
ный валъ съ іопиками, свѣтлосипіе. І^ообще синій и го- 
лубой чередовались, какъ главные цвѣта. Между иолу- 
колонпъ иомѣиі,ались иинаки—дощатыя кулисы, деревяп- 
пыя декораціи, устроеипыя такъ, чтобы ихъ можпо было 
спимать ири смѣпѣ сцеігь. Все соорул^еніе было настоя- 
щігмъ ларчикомъ для драгоцѣпностей и, навѣрпо, соста' 
вляло гордооть ировипціальнаго города.

Бросимъ теиерь еще взглядъ на иижиіою террасу го- 
рода. Въ внду больніихт. своихъ размѣрові> она слул^ила 
для обученія юношества и для сиорта. Хороніо видень 
пижпій гимпазій, обінирный, свободно иостроенный на 
громадпой оиорпой стѣпѣ внутреііііій дворъ, окрул^енпый 
крытыми і\глереями и необходимыми для ученія комна- 
тами. Уагляиемь еще вт̂  иять болыиихъ залт>; средняя— 
это эфебеумъ, въ концѣ галереи находится иомѣщеніо 
для мытья, гдѣ сохраБились еще львиные головы, изъ 
которых7> вода текла въ болыніс мраморные басссйпы.

ІІсключительпо для сиорта слуліилъ пѣсколько иилге
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лежащій стадіонъ, самое большое помѣщеніе въ Пріенѣ, 
со СВ0 ПМ1Г мраморнымп спдѣніямъ въ средней третп, дер- 
новымп скамьямп плп деревяннымп спдѣніямп на боко- 
выхъ крылахъ. Особенно вызываетъ здѣсь пнтересъ стар- 
товое сооруженіе (афезпсъ) у алтаря Гермеса, корпнѳскія 
ворота съ десятью мраморнымп столбамп, пзъ которыхъ, 
отодвпнувъ деревянную перегородку, молшо было одно- 
временно выпустпть состязавпіпхся въ бѣгѣ.

Иослѣ того какъмытакпмъ образомъ познакомплпсь съ 
офпціальной Пріеной въ ея главныхъ зданіяхъ, намъ 
остается еще заглянуть въ дома горожанъ, открытые въ 
рѣдкой сохранностп. Здѣсь можно посѣтпть въ большомъ 
колпчествѣ греческіе жплые дома, тогда какъ раньше 
получпть представленіе объ антпчномъ жпломъ домѣ воз- 
можно было почтп псключптельно въ Помпеѣ.

„Такъ же, какъ п въ Помпеѣ, съ улпцъ Пріены обычно 
нельзя заглянуть въ домъ. Пе окна, а внутренніе дворы 
служплп псточнпкомъ свѣта для домовъ; входъ въдомъ, 
еслп то было возможно, старалпсь расположпть со стороны 
тпхой боковой улпцы плп глухого переулка“. Фасадъ на 
улпцу предпочпталп устрапвать плп совершенно глухпмъ, 
плп посѣтптель долженъ былъ пройтп черезъ длпнный узкій 
проходъ, прежде чѣмъ попасть на непокрытый краспвый 
мощенный дворъ, окруженный съ трехъ сторонъ жплымп 
помѣщеніямп. Напболѣе замѣчателенъ въ домахъ Пріены 
обращенный всегда на югъ залъ, большей частью съ от- 
крытымъ поддержпваемымъ колоннамп вестпбюлемъ. Онъ 
служптъ главнымъ отлпчптеѵльнымъ прпзнакомъ эллпнп- 
стпческаго дома п называется у Вптрувія, нашего глав- 
наго псточнпка по антпчной архптектурѣ, простасомъ (ве- 
стпбюлемъ) п ойкосомъ (заломъ). Тамъ стоялъ домашній 
алтарь, тамъ домохозяпнъ прпнпмалъ посѣтптелей, тамъ 
же была п семейная столовая.

Иченская половпна большей частью была расположена 
въ верхнемъ этажѣ, отъ котораго въ Пріенѣ сохранплпсь, 
конечно, лпшь ведшія къ нему лѣстнпцы. Такъ было п 
въ Аопнахъ, какъ показываетъ трогательный разсказт> у 
Лпсія, въ которомъ обманутый супругъ въ слѣдующпхъ

Греческіе города. ^
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словахъ оппсываетъ па судѣ свой домъ: „У мепя двух- 
этажпый домъ, компаты котораго наверху н внпзу вполнѣ 
соотвѣтствуютъ друі^ъ другу; наверху былп женскіе по- 
коп, впизу—жплліце мул^чпнъ. Но когда у насъ родплся 
ребепокъ, моя жепа стала его кормпть п перебралась 
впизъ, чтобы пе прпходплось каждый разъ, когда ребенка 
пул^но было купать, сноспть его по лѣстнпцѣ^*.

Для какой цѣлп слуяаілп меньшія помѣщенія вокругъ 
двора, точпо опредѣлпть можпо лпшь въ рѣдкпхъ слу- 
чаяхъ. Кухня часто совершенно отсутствуетъ, такъ какъ 
для варкп ппп;и пользовалпсь перепоснымп ясаровнямп, 
найденпыми въ большомъ колпчествѣ. Часто пользова- 
лпсь, какъ кухпей, п вестпбюлемъ залы, какъ это пока- 
зываютъ пайденные очагп, квадратныя обмазапныя глп- 
иой глыбы бута, п ручпыя мельнпцы, мраморные водо- 
емы II сосуды для прппасовъ. Ванныя комнаты былп уже 
пзвѣстны, хотя II весьма прпмптпвпаго устройства п малень- 
кія. ІІолъ занятъ плоскимъ прямоугольпымъ глпнянымъ 
сосудомъ, имѣющпмъ круглое мпскообразпое углубленіе. 
Это была, слѣдовательно, спдячая ванна, въ которую вода 
шла изъ глипяной трубы. Въ А й п н с к о м ъ  національномъ 
музеѣ находятся двѣ подобпыя спдячія ванны пзъ Мп- 
кенъ II Иеры.

Въ ІІріенѣ молшо также получпть представленіе объ 
обстановкѣ II украпіеніяхъ внутрп греческаго городскоі^ 
дома. 1'ородъ былъ около 150 года до Р. Хр. унпчтоженъ 
ііожаромъ, II въ толстом7> слоѣ пскрошеппыхъ череппцъ 
И ЗЪ ЧИСТОЙ ГЛИПЫ II — подъ нпмъ — въ слоѣ сгорѣвшаго 
дерева, остаткѣ поддержпвавіппхъ крышу ба^локъ п до- 
сокъ, сохраііплась повсюду большая масса обломковъ 
иітукатурпой облицовки стѣпъ; кромѣ того, пайдены же- 
лѣзная II бропзовая утварь, глппяпая посуда, мраморныя 
статуэтки, терракотовыя фпгуры, наконецъ, многочпслен- 
ныя монеты, — все съ яспыми слѣдамп пожара. Мопеты 
болыпей частью давали цѣііпый матеріалъ для устаповле- 
пія эпохп. къ которой отпосплся домъ. Такъ, вь одномъ 
домѣ папротивъ фонтапа у иодножія храмовой террасы 
пайдепъ былъ въ бропзовомъ котелкѣ кладъ изъ 4.313
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бронзопыхъ мопетъ, изъ которыхъ З.Г>82 пітукіі отпосіілпсь 
къ третьему вѣку до 1\ Хр. Точпо такъ же и касса въ 
ѵіавкѣ одпого куіща, горпіокъ съ 50 бропзовыми мопетами, 
указыьаетъ на ту же эііоху, тогда какъ 2—3.000 иріеп- 
скихъ мопегь, пайдеппыхъ въ третьемъ домѣ, испорчепы, 
къ сожалѣпію, мѣдпой ржавчипоП, и падиись па пііхъ 
сдѣлалась перазборчивой.

Лучиіимъ украшепіемт> дома были мраморпыя статуэтки 
II терракотовыя фигуры, сдѣлаппыя, песомпѣппо, въ са- 
М0М7) городѣ. Липіь пемпогія изъ ппхъ служііли для до- 
машпяго религіозпаго культа, какъ, папріімѣр7>, статуэтки 
Кибелы II егииетскихъ боговъ. Офиціальпые боги государ- 
ствеипаго культа отстуиаютъ па задпій илапъ, зато весьма 
часто встрѣчались статуэтки Афродиты съ пхъ пгривыми 
мотивами; ихъ даже вѣиіали вмѣстѣ съ летающими эро- 
тами, какъ стѣппое украшепіе. Излюблепііымъ украше- 
піемъ жилыхъ помѣщепій были также Діописъ съ своей 
веселой свитой и театральпыя маски. Далѣе, пайдепо было 
большое количество изображепій изъ повседпевпой жпзпи 
пизшихъ классовъ; это — пебольшія л^апровыя картипки.

Идѣсь сидіітъ старая Лѵепщппа и играетъ па киѳарѣ, 
а возлѣ пея стоитъ малепькая дѣвочка, заверпутая въ 
илащъ, II съ паііряжеппымъ впимапіемъ смотритъ па 
играющую; тамъ стоитъ му>кчипа въ хитопѣ іі плащѣ, 
опираясь лѣвой погой па скамейку. Опъ кладетъ правую 
руку па пюпитръ со свиткомъ, который развертываетт. 
голый мальчикъ, его слуга. ІІліі видипіь согбеппаго ста- 
раго учителя съ сѣдой бородой, а около пего учеііика съ 
раскрытой дощечкой для иисьма, которую тотъ собирается 
взять. ІІревосходпа также и статуэтка мальчика съ запо- 
зой, иіутліівая иередѣлка извѣстпаго мотива: широкопле- 
чій, толстощекій крестьяпскій мальчпкъ съ плоскіімъ по- 
сомъ смотрит7>, иришуривъ глаза, па рапепую лѣвую погу, 
собираясь выпуть запозу. Найдепо было еще мпого ио- 
добныхъ карикатуръ, какъ, паііримѣръ, пзображепіе ио- 
битаго раба.

ІІзъ собствеппо домашпей обстаповки, па ряду съ ііо- 
судой для ѣды II питья съ малоазійскихъ, самосскихъ и
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агтііческііх7> фабрпкъ, пагіболѣв пзвѣстпи памъ кровати, 
такъ какъ пхъ легкій іі пзящпый деревяппый станокъ 
для украшепія іі болыпей прочпостп обіівался бронзо- 
вой оправой, которая сохрапіілась. Своеобразпой красотой 
отличалось изголовье кровати, оканчивавшееся па верх- 
пихъ углахь ирекраспой, полной жизни лошадиной голо- 
вой или, на другомъ экземплярѣ, изображеніемъ головы 
II груди молодой красивой дѣвушки. Но вообще-то бронза 
была въ Пріенѣ рѣдкимъ и дорогимъ металломъ. Дѣйстви- 
тельно, столь хорошо извѣстные изъ ІІомпеи канделябры 
здѣсь дѣлались изъ желѣза, и даже на немногихъ лампахъ 
изъ бронзы замѣтно, какъ экономили на матеріалѣ. На- 
оборотъ, яіелѣзные инструменты, дающіе весьма нагляд- 
ное представленіе о греческомъ домашнемъ обиходѣ и 
ремеслѣ, найдены въ большомъ количествѣ. Въ числѣ ихъ 
назовемъ топоры, большей частью обоюдоострый топоръ 
съ двухмя перпендикулярными лезвіями, мотыки для са- 
довыхъ II полевыхъ работъ, серпы, лопаты, граблп, куз- 
нечные щипцы, долота, плотничій циркуль, ножи, ноясницы 
II много другихъ предметовъ.

Въ общемъ картина городаііріены пеобыкновенно разно- 
образна II интересна, особенно послѣ того, какъ съ 
пзданіемъ найденныхъ среди развалинахъ 360 надппсей 
возмоя^по стало оживить улицы п дома съ ихъ обитате- 
лями, разсказать о Лѵизни іі судьбахъ города. Приведемъ 
еще нѣсколько иримѣровъ.

Гарнизопъ гордой крѣпости па скалѣ,— состоящая на 
лсалованьѣ милиція, — былъ отрѣзапъ отъ всего міра и 
продоставленъ самому себѣ. Воипы на истинно товарище- 
скихъ иачалахъ объедииялись въ военный союзъ, укото- 
раго было собственное святилище, посвященное герою крѣ- 
пости Телону. Этотъ союзъ присул^далъ особыя почести ко- 
менданту, если онъ хорошо заботился о воинахъ. За это 
начальпикъ крѣпости приглашалъ ихъ тогда па веселый 
пиръ, потому что II онъ не имѣлъ права оставлять крѣ- 
иость во все время своего пачальствованія (4 мѣсяца) и дол- 
женъ былі> довольствоваться обществомъ своихъ солдатъ. 
Что жители Пріоны, однако, умѣли таклсе сражаться въ
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случаѣ цеобходимостіг, объ 9том'ь сообщаетъ своообраз- 
ііый воинскіГі ііамятніікь, ііаверху котораго имѣюгся ре- 
льефние шлемъ и щитъ, іі который въ дліпіиой почетпой 
падиисіі восхваляетъ подвиги Сотаса. Тяжкая бѣда па- 
гряпула па мирпуіо долипу Меапдра. Массы дикихъ га- 
латовъ пропикли иослѣ 277 г. до Р. Хр. вплоть до Ми_ 
лета. Иеистовую жестокость проявляли опи по отпошепію 
къ илѣнпикамъ, пикакой храмъ пе представлялъ защпты 
отъ пихъ, всѣ усадьбы передъ воротами ІІріены погибли 
въ иламени. Тогда Сотасъ во главѣ милиціоперовъ рѣ- 
шился паиасть па галатовъ. ІІрежде всего опъ ііредоста- 
вилъ всему сельскому паселепію съ Лѵепщпнами и дѣтьми 
возможпость спастись за крѣикими стѣяами города, а 
затѣмъ побѣдоносно отразилъ галатовъ п отпялъ у пихъ 
много плѣппиковъ. Нѣкоторые другіе документы сообща- 
ютъ 0 томъ, какъ отразилась высшая ііолитика на тихомъ 
городѣ па горѣ, 0 политической борьбѣ въ самомъ горо- 
дѣ и его борьбѣ со многими сосѣдними городами. Го- 
раздо выразительнѣе, однако, картпна, которую даетъ намъ 
городская жизнь, такъ, какъ она проявлялась въ краси- 
выхъ, обширныхъ галереяхъ рынка. Найдены п возста- 
повлепы въ прелтемъ видѣ многочисленпые обломкп, 
особеппо западпой стѣпы сѣверпой галереи. Опи разска- 
зываютъ 0 шумной рыночпой жизни, очевидцами кото- 
рой опи пѣкогда были, такъ какъ краспвыми, шіірііноіі 
ипогда въ 11 метровъ, каменными плитами иользовалисі> 
въ древпости для записыванія на нихъ многочисленпыхтэ 
докумептовь. Въ этпхъ городскихъ галереяхъ мол^нобыло 
прочитать записанпыя пірпфтомъ падііисей пмепа и дѣ- 
япія заслужепныхъ граждапъ города. Тутъ былъ пѣкій 
Мосхіонъ, сынъ Кидима, который въ весьма смутное время 
сиасъ свое доволыіо приличное состояпіе. Онъ далъ своіімъ 
депьгамъ истипно-патріотическое употреблепіе. Не хватало 
городского бюджета,—онъ приходилъ напомощь ивпоспл'ь 
1.000 драхм7>. Городской гимпазій требовалъ ремопта,— 
опт, оилачивалъ расходы въ З.ооо драхмъ. Открывалт) 
городъ подииску па впутреппій заемъ среди гралѵдаіп^,— 
опъ первый подписывался па 1.105 драхмъ. II такъ далѣе
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ііріі всякомъ слуиаѣ, когда у городской кассіі не оказіі- 
валось средствъ! Даже ііроцеиты городского долга оиъ 
одііажды уіілатіілъ въ размѣрѣ 2.158 драхмъ 4 оболовъ! 
Въ благодарность за благородство онъ, понятно, пожи- 
налъ всѣ мысліімыя городскія почестп. Зато онъ въ та- 
кііхъ случаяхъ доляѵенъ былъ въ свою очередь проявлять 
свою благодарность въ качествѣ правящаго городского 
головы, иліі стефанофора, и по пріенскому обычаю при- 
глашать къ себѣ всѣхъ граясданъ города съ ихъ сыно- 
вьями, а также ипостранцевъ, вольноотпущенниковъ и 
рабовъ на стаканъ сладкаго вина, при чемъ подавалась 
также II ѣда. Но такъ какъ стефанофоръ смѣнялся еже- 
годио, то такія народиыя угощенія имѣли мѣсто, по край- 
ней мѣрѣ, разъ въ годъ, и всякій разъ новому городскому 
головѣ предстояла трудпая задача превзойти въ чемъ-ни- 
будь своего предшественника, чтобы свискать любовь 
избалованнаго пріенскаго народа. Такъ, одииъ изъ нихъ 
пригласилъ па свой свадебный ниръ полгорода, другой 
устроилъ сейчасъ же по вступленіи въ должность все- 
общее угощеніе, принялъ при этомъ во внііманіе всевоз- 
можные классы населенія, украсилъ гимназій, много сдѣ- 
лалъ для обществепныхъ бань, куда онъ доставлялъ без- 
платпо масло для патиранія, а въ праздники—далѵв масло 
съ благовоніями! Третій, наконецъ, пытался обезсмертить 
время отправленія имъ должности тѣмъ, что онъ при- 
гласилъ всѣхъ гралсданъ, віѵтючая и іпкольниковъ, и въ 
сѣверііой галереѣ рыпка устроилъ большой праздникъ, на 
которомъ выстуііилъ да^ке мимъ Плутогенъ подъ аккомпа- 
нимситъ флейгь! На похоронахъ такихъ людей, — обп;е- 
ствеііііыхъ благотворіітелей,—принимала участіе вся офи- 
ціальпая Пріена, а также інколы со своими учителяміі!

Такъ можііо продол^кать прогулку по древнему гоі>оду, 
паходя всюду какую-нпбудь иитересную деталь. Передъ 
храмомь Діониса ле;катъ доски съ узаконеніями о лсрече- 
ской доллсности, 0 доходахъ ея, правахъ и обязапностяхъ. 
12.002 драхмы были уплачепы за пріобрѣтоніе пожизпеп- 
ііаго зваііія жреца. І^ъ другомъ храмѣ Гермогепъ,—вѣро- 
ятно, извѣстпый строитель храма въ Магнезіи,—посвятилъ
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архіітектопііческПі ріісуиокъ па камиѣ. Пь областіюе свя- 
тилііще въ Нивахъ, ііа мысѣ Микале, стекаются пастухи 
съ приморскоП равііішы, чтобы принести горпой богипѣ 
Микале первепцовъ своихъ стадъ. Строго заирещепо ири- 
ііосить куплеішое, а пе самимъ вскормлепное жертвеппое 
животпое. Накопецъ, гимпазій па пплпіей террасѣ города 
доставляетъ особеппо мпого сюрпріізовъ. ІІравда, обшир- 
пыя іілощади для гимпастпки и уиралшепій теперь за- 
бропіепы, да и класспыя компаты пе представляіотъ улш 
пичего, кромѣ голыхъ стѣпъ. Ыо все такп имеііпо эти 
стѣпы говорять памъ о всѣхъ тѣхъ юнопіахъ, которые 
около I вѣка до Р. Хр. просткпвали тамъ школьпыя 
скамыі. Ие мепѣе 732 учепиковь гимііазія увѣковѣчили 
тамъ па стѣнахъ заведепія свои пмена, часто таюке свои 
шутливыя прозвпща,—по старипному обычаіо, который и 
поныпѣ еіце встѣчается въ аудиторіяхъ ушіверсптетовъ 
II школъ. Когда же не хватало больше мѣста, они взби- 
рались другъ другу на плечи и заносили дальнѣйшія 
иадписи на стѣнахъ на высотѣ нѣсколькихъ метровъ. 
Такимъ образомъ вповь открытыя пріенскія надписи явля- 
іотся всѣ іісточникомъ яспаго представленія о л^изпи ма- 
лоазійскаго города, обязапнаго свопмъ освоболадепіемъ 
отъ пыли вѣковъ предпріимчпвому духу берлпнскихъ 
музеевъ.

V. М и л е т ъ.

Изъ малепькаго горнаго городка Иріепы мы, продолл^ая 
паніе страпствіе по городамъ, пойдемъ въ міровой торго- 
вый городъ Милетъ, корабли котораго въ глубокой древ- 
ности господствовали па Эгейскомъ іі Черномъ моряхъ, 
слава котораго продолл^ала л^пть въ болѣе чѣмъ восьмп- 
десяти колопіяхъ. Въ древности изъ Иріепы въ Міілетъ 
ѣздііли водой, пересѣкая заливъ, въ который впадалъ 
Меапдръ. Теперь по прямой липіи, черезъ лишепную де- 
ревьевъ и кустовъ долііпу Меандра, доѣзл^аютъ туда вер- 
хомъ прпблизительпо въ два часа; большей частыо до- 
рога идетъ тамъ, гдѣ раньпіе была зеркалыіая поверх-
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пость моря. На ііолдорогѣ ііеболыіиія, ііріііз(^зоіігіая сіода 
ііііь Милета, аіітіічыая колоііііа, слул^ащая дорожііымъ 
столбомъ во время ііаводііеиія, указываетъ иа блііэость 
громадпаго города развалііпъ. Накоиецъ, мы добираемся 
до ііереііравы черезъ Меапдръ, какъ разъ иапротіівъ крѣ- 
ііостпой горы Міілета, которая пѣкогда выдавалась мы- 
сомъ въ море.

Мало наПдется такііхъ аптіічпыхъ городовъ, въ кото- 
рыхъ совремеппому посѣтптеліо такъ трудпо было бы, 
какъ въ іМіілетѣ, отличить прошлое отъ настояииіго. 1)0ль- 
иіая иортовая илоіцадь не имѣетъ уже  теперь гавапи, а 
лежіітъ въ двухъ миляхъ отъ моря. Бухты гавапи ио- 
стеиенпо засыпаны наноснымъ иескомъ Меандра. Даже 
тамъ, гдѣ виадаетъ Меандръ, нельзя иристать, такъ какъ 
иередъ устьемъ находится большой барьеръ лагупъ и 
болотъ. Іакимъ образомъ, стоя на іолѵномъ берегу рѣки, 
мы находимся въ серединѣ древней гавани Милета.

Оставимъ теиерь въ сторопѣ все современпое и попы- 
таемся, насколько иока иозволяютъ незакончениыя еіце 
раскоики, иослѣдовать за древнимъ иосѣтителемъ города,— 
быть можетъ, за какимъ-пибудь ировинціаломъ, ирибыв- 
шимъ въ метроиолію изъ колоніи,—въ его прогулкѣ ио 
большому, широко раскинувшемуся городу.

Медленно огибалъ корабль гору съ крѣиостыо Милета 
и входилъ къ востоку отъ нея въ одну изъ четырехъ га- 
ваней Міілета. Наираво и налѣво отъ узкаго входа въ 
гаваііь ле;кало въ угролшющей иозѣ по громадпому льву 
изъ мрамора,—гордый гербъ этой Венеціи древняго міра. 
Оба они найдены снова и точно указываютъ то мѣсто, 
гдѣ море когда-то катило свои воліш между городскими 
холмами. Затѣмъ корабль ириставалъ къ наберелшой, 
ширипою въ десять, а мѣстами и вь восемьнадцать ме- 
тровъ. Чулсеземца встрѣчала громко оруіцая, мечуіцаяся во 
всѣ стороиы толиа матросовъ, торговцевъ, тамол^еипыхъ 
надсмотрщпковъ, мѣнял ь и ироводниковъ, толиа столь л̂ е 
олгіівленпая, какъ и нынѣ въ гаванп Смпрны, такъ какъ 
до самой наберелаіой тянулся сѣверпый рыпокъ, окрулсен- 
ны(1 съ трехъ сторопь двухэталшыми мраморпыми гале-
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реями съ ііримикающиміі частью къ ііимъ лавками и 
магазипами. Уясе ііабереяѵная пѣкоторыми величествеп- 
ИІ1ІМИ иамятпиками давала представлепіе о величипѣ и 
зпаченіи Милета. Колоссальпая бропзовая статуя сиріП- 
скаго царя Селевка I, пьедесталъ которой паПдепъ, сви- 
дѣтельствовала о хорошихъ отпошепіяхъ республики къ 
этому могушествеппому властителю. Далѣе^ у склопа крѣ- 
ііостпой горы, возвышался гордый зпакъ милетскаго мор- 
ского господства. На кругломъ въ четыре уступа фупда- 
мептѣ, іімѣвшемъ 7 метровъ высоты, стоялъ гигаптскій 
мраморпый трепояапікъ. Его поддерживасіи сидѣвшіе па 
задпихь лапахъ львы; опи сидѣли па рельефпыхъ изо- 
бражепіяхъ воеппыхъ кораблей, па каждомъ изъ трехъ 
тупыхъ копцовъ которыхъ выступалъ корабельпый посъ. 
Море, по которому плавали корабли, также было симво- 
ліізировапо морскими кептаврами и дельфипами. Три 
скамыі у подпожія памятпика мапили къ краткому отдыху 
гуляющихъ по пабережпой.

Какъ II всѣ обществепныя здапія торговаго города, 
сильное вііечатлѣніе производили своиміі размѣрами и 
ворота порта, имѣвшія въ ширипу 21 метръ; ихъ под- 
держиваліі 10 колоппъ. Ворота эти паходились па восточ- 
помъ концѣ набереясной рядомъ съ святилищемъ Апол- 
лоііа Дельфипія. Опи образуютъ входъ па широкую пор- 
товую улицу, которая ведетъ мпмо пропилей здапія со- 
вѣта къ громадному двухэтажпому строепію рыпочныхъ 
воротъ II къ совѣтской плопщдіі съ ея богатыми мопу- 
меіітальными украшеніями. Рядомъ съ портовой улицей 
удалось установить также, благодаря тому, что открыты 
были во время раскопокъ уличпые перек])естки, и па- 
иравленіс остальныхъ ііродольныхъ улицъ и лежащіе 
между нпми застроенные домами участки (іп^іііае).

1"^улевтерій оспованный двумя государствепными людь- 
ми родомъ изъ Милета, любимцами сирійскаго царя 
Лнтіоха Зпифана, это — залъ засѣдапій городского 
совѣта, выстроенпый въ видѣ театра,—практичпая форма, 
которую удер;кали и понынѣ еіце зданія ііарламептовъ. 
Главны(1 входъ находился на востокѣ, па западпой сто*
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роііѣ двѣ красііныхТі дверіг вели ііа верхніП яруст.. Изъ 
ііокрытыхъ мраморомъ, расііоложеіівыхъ амфіітеатроміз ска- 
мей сохраііилось еще девять рядовъ; ііо пимъ высчитаыо 
было, что здѣсь могли усѣсться около 500 члеиовъ со- 
вѣта. І^ъ перерывы или во время утоміітельпо длипныхъ 
рѣчей члепы совѣта могли выходить въ мопумептальпое 
фойэ, такъ какъ па востокъ иростирался громадный че- 
тырехугольпый дворъ, окрул^еппый портиками и въ своей 
впутренпей, открытой, части заключавшій большое ирямо- 
угольное мраморпое строепіе, почетпую гробпицу одного 
выдаюш.агося сограяідапіша. Такъ вѣдь и яаітели Магпе- 
зііі па Меапдрѣ почтили пѣкогда тѣло Ѳемистоіѵла гроб- 
ппцей посредпнѣ рыпочпой іілощади.

Галерея непосредственпо передъ входомъ въ залъ за- 
сѣдапій была городской почетпой галереей. Тамъ стояла 
бропзовая статуя Лихаса, сына Гермофанта, заслужепнаго 
государственнаго мужа и испытанпаго дипломата. Впо- 
слѣдствіи римскіе намѣстнпки обычпо выставляли тамъ 
для всеобщаго свѣдѣпія свои указы.

Есліі мы пойдемъ отъ здапія совѣта па востокъ, то мы 
доллшы иерескочить черезъ нѣсколько столѣтій, такъ какъ 
главная часть велііколѣпно украшенпой площади передъ 
зданіемъ совѣта пзвѣстна намъ только въ своемъ рим- 
скомъ віідѣ. Такія большія раскопки, какъ милетскія, 
требуютъ, подобпо осмотру историческаго музея, способ- 
ности переноспться въ самыя разлпчныя эпохи.

Напротивъ фасада зданія совѣта вітдно, теііерь незамѣт- 
ное, зданіе, Піімфеумъ, которое нѣкогда великолѣпіемъ 
своего пестраго мрамора іі своііхъ статуй съ болыпимъ 
блескомъ заканчивало илощадь съ востока. То, что ви- 
діішь теііерь, представляетъ едва третью часть прелаіей 
высоты зданія; вмѣсто трехъ сохраніівшихся еще ппшъ 
нул^но ііредставпть себѣ 27 и въ большипствѣ изъ ппхъ— 
греческія мраморпыя статуи, отдѣлеппыя другъ отъ друга 
колоннамп изъ самыхъ дорогихъ цвѣтпыхъ сортовъ мра- 
мора, блестѣвшііхъ краспыми, зеленыміі, бѣлыми иерели- 
вами. Когда солнце сіяло сквозь водяныя струіі, которыя 
безирерывпо стекали ііо всему монументальпому фасадѵ,
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то это было, ііавѣіжо, такое ііолііое воздушностіі и іізящ- 
ной декоратіівной іірелестіі зрѣлііще, о которомъ памъ 
можеть еще дать нѣкоторое ііредставленіе лиінь иомпей- 
ская стѣнная лпівоиись. Здапіе это служило копечной 
стѣпой для велнчествепнаго водоировода, которымъ щед- 
рость римскихъ имнераторовъ награднла важный торго- 
вый городь. Передъ фасадомъ частыо сохранился впизу 
оолыиой бассейпь, откуда милетскія лсенщипы брали 
воду. Опѣ ири этомъ оиускали амфоры въ бассейпъ и 
вытаскивали ихъ паиолпенными водой черезъ кампи 
края боссейна, па которыхъ и теиерь еще видны кру- 
глыя виадипы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вытаскивали ам- 
форы. II кому иришлось узпать цѣппость свѣжей воды 
въ жаркій септябрьскій день па иустыппомъ теперь мѣ- 
стѣ ирежпяго Милета, тотъ можетъ иопять, что этотъ 
великолѣипый колодецъ былъ дѣйствнтельпо царскимъ 
иодаркомъ.

Отъ Нимфеума, какъ пазываютъ ріімляне такіе вели- 
колѣппые фроптопы, изъ которыхъ бьютъ фоптаны, къ 
южному рыпку пужпо пройти черезъ упомяпутыя уже 
рыпочныя ворота съ ііхъ тремя громадпыхми проходами. 
Здѣсь также имѣются двухэтажпые воздушпые мрамор- 
пые табернаклы и изящные фронтопы; падъ пимн стояли 
мраморпыя статуи боговъ выше человѣческаго роста, какъ, 
папримѣръ, Зевсъ въ стнлѣ Зевса изъ Отриколи и рим- 
скій имиераторъ со сковапными врагами у ногъ его. ІІо- 
зади этихъ воротъ расиоложенпые ирямоугольпикомъ 
иортики съ тысячей колоппъ окрултіотъ главпый рыпокъ 
ширипой въ 164метра и длиной свыше 200 метровъ. Это 
самая большая сохранившаяся греческая агора. ІІо отпо- 
шенію къ гораздо меньшему сѣверпому рынку у Льви- 
ной бухты опа заннмала совершеппо такое же мѣсто, какъ 
въ Вепеціи ІІі.яцетта ио отношенію къ ІІьяцца. Особо 
замѣчательпымъ украшепіемъ юлшаго рыпка была ііре- 
лестная изящная галерея въ кориннскомъ стилѣ пачала 
III вѣка до Р. Хр., имѣющая громадпое зпачепіе для 
исторіи архитектуры. Тамъ стоялъ таіоке храмь римскаго 
парода и богипи Ромы, Ромайопъ, съ заиада же кь рынку
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ііримыкалъ больпіой городскоП хлѣбпыП амбаръ и дальше 
святилище Сераписа.

Прекраспое строепіе рыпочпыхъ вороті. было еще цѣло 
въ визаптійскую эпоху. Но когда патискъ варваровъ съ 
востока сталъ угроя^ать и древпему Милету, то въ силу 
пеобходимости милетцы выпуждепы были весьма спѣіппо 
воздвигпуть повую липію укрѣплепій, въ которую вошли 
II мопумептальпыя рыпочиыя ворота, защищепныя силь- 
пой башпей. Это сдѣлалъ епископъ Гіациптъ при импе- 
раторѣ Юстиніапѣ. Одпако величественпое строеніе ско- 
рѣе спасено было этимъ, чѣмъ упичтожено, какъ вообще 
позднее разрушенія Милета сослужило, какъ теиерь оказы- 
вается, хорошую службу паукѣ. Дѣйствителыіо, многіе па- 
мятпики изъ разпыхъ концовъ древпяго города, илощадь 
котораго сокращена была наполовину новой линіей укрѣ- 
пленій, иошли тогда на постройку стѣны и теперь опять 
появились на свѣтъ божій, тогда какъ иначе они давно уясе 
были бы сояжены въ печахъ для обяіиганія извести. Та- 
кимъ образомъ юстиаіанова стѣпа содеряпгтъ цѣлый складъ 
милетской архитектуры и скульитуры. Очевидпо, въ воен- 
ное в])емя нельзя было взять на себя трудъ спачала 
отыскать II отесать камни для стѣны. Такъ возниіѵ,іа за- 
мѣчательная камепная баррикада. Архитравныя Оалки 
длиной до 3-хъ метровъ, рельефныя плиты, барабапы ко- 
лоннъ, даяхе цѣлыя колонпы изъ ирекраснѣйшаго краспаго 
мрамора, куски стѣнъ портпковъ, каиители, пьедесталы 
императорскихъ статуй съ болыпими греческими падпи- 
сями-посвященіями, такя^е цѣлыя статуи и притомъ 
особеппо изъ архаической эпохи, молодой быкъ изъ мра- 
мора въ натуралыіую величипу,—все безъ всякаго раз- 
бора иопіло па кладку стѣны. Если оставались еиіе отвер- 
стія, то ихъ забпвали головами, погами, руками, паль- 
цами разбитыхі> мраморныхъ статуй, а оставшіяся еще 
послѣ этого щели затыкали кирпичами или даяче зеле- 
пыми, краспыми, бѣлымп и черпыми мраморпыми плит- 
ками, употреблявпіимися на облицовку стѣнъ изыскан- 
пыхъ римскихъ построекъ. Такимъ образомъ разборка 
пайденныхъ частей этой стѣны служила при раскопкахъ

78  м п л Е т ъ.



постоянііо новымъ источніікомъ самыхъ прекрасныхъ 
сюрпризовъ.

Съ рынка мы пойдемъ еіце разъ къ сѣверу по напра- 
вленію къ сѣверной гаванп и войдемъ въ святилиіде 
Аполлона Дельфпнія, главнаго божества города на ряду 
съ Аполлономъ Дпдимейскпмъ.

Мы находимся теперь на большой четырехугольной пло- 
іцадп, окру;кепной портиками. Въ средпнѣ возвышается 
круглое строеніе и передъ нимъ полукруглыя сидѣнія, 
украшенныя статуямп, и алтари. Впередп у самаго входа 
въ гавапь бросается въ глаза мостовая. Это — древііяя 
греческая мостовая, она-то имеино и доставила величай- 
шіе сюрпризы. Оііа, очевидно, лежала слпшкомъ нпзко 
II ири нѣкоторомъ повышеніи уровня воды Меандра ока- 
зывалась подъ водой. ГІоэтому въ поздне-рпмскую эпоху 
ее сдѣлали выше^ употребивъ для этого прекрасныя, вы- 
сотою въ 2 — 3 метра, очеиь толстыя мраморныя стэлы, 
которыя во мпо;кествѣ стояли и лежали въ святилиш,ѣ и 
такпмъ образомъ, улолгаіныя въ мягкій іілъ исппсанной 
стороіюй, сохранились до нашего времеии. Когда прп 
раскопкахъ позпакомились только съ особенііостями мо- 
стовой, это Н0 обращавшее на себя особаго вниманія свя- 
тилпш,е доставило не менѣе ста болыиихТ) докумеиговъ 
на камнѣ.

Одиако древній иосѣтитель навѣрно испытывалъ осо- 
бую радость въ этомъ святилиідѣ. ІІбо здѣсь онъ ііахо- 
дилъ собраннымъ все, что только для него, чул^еземца, 
могло быть достойпымъ изучеііія. Если опъ былъ родомъ 
пзь милетской колопіп, то въ собраііііыхъ здѣсь госу- 
дарственныхъ и торговыхъ договорахъ города оііъ могъ 
прочитать, какія права былп иредоставлеііы ему самому 
въ Милетѣ. Е]сли онъ замѣтилъ какой-либо велпчествен- 
ный памятпикъ въ городѣ и запомііилъ пмя его творца, 
то оиъ ііаходил7) здѣсь документальиьш свѣдѣпія объ 
эпохѣ послѣдгіяго въ громадііыхъ х[)онологпческихъ спи- 
скахъ, въ которыхъ пе])ечислоліы были стефапо(()оры, 
выспііе магистраты города. Дажо своихъ земляковъ, л і п в -  

шихъ въ Милетѣ, опъ моп> отыскать здѣсь въ своего

м ц л Е т ъ. 79



рода монументалыіой адресііой р с н и і і і і . Ибо внутреннія 
стѣны портлковъ были покрыты именаміі тѣхъ людеП, ко- 
торымъ дарованы были права милетскаго гражданина или 
^ке почетное званіе проксена. ДѣПствительно, ни въ одномъ 
городѣ древняго міра не найдено столь же богатаго го- 
сударственпаго архива, какъ Дельфиній въ Милетѣ. 0  
впдѣ святилища, въ которомъ всюду стояли болыніе ка- 
менные документы, и стѣны галерей котораго также 
были покрыты повѣшенными на нихъ неболыними до- 
щечками съ надііисями п скулыітурными произведеніями. 
даетъ прекрасное ііаглядное представленіе одно городское 
объявленіе, которое гласптъ! ,,На основаніи рѣшенія вы- 
сокаго совѣта п иарода Милета и по предлояхенію геге- 
сіанакта запрещается прпбивать доски съ надписями или 
что-лпбо иное къ деревянпой обшивкѣ новой галереи въ 
святплпщѣ Аполлона, дабы не попортить деревянной 
обшпвки, а равно и къ колоннамъ. Если же кто пожелаетъ 
посвятить что-лпбо новой галереѣ, то пусть онъ это ііо- 
мѣститъ на расписапныхъ стѣнахъ подъ верхнимъ ря- 
домъ плптъ. Ларушеніе этого постановленія будетъ нака- 
зываться штрафомъ въ десять статеровъ, уплачиваемымъ 
въ храмовую кассу^^.

Мы продоллтемъ однако наше странствованіе по го- 
роду и псіправляемся, наконецъ, къ выспіему пѵнктѵ го- 
рода, къ горѣ крѣпости, лелсащей мелиу двумя крайними 
сѣверными бухтамп гаванп. Но крутымъ улицамъ, боль- 
шей части которыхъ еще не откопали, мы вскарабки- 
ваемся къ древней крѣпости, на мѣстѣ которой можно 
теперь впдѣть великолѣпныя развалины средневѣковаго 
Зіхмка. Съ этой небольшой возвышепности открывастся 
чудесный видъ ііа Львиную бухту и рыночную площадь, 
которз ю мы только что покипули. Но любопытство тянетъ 
пасъ въ другую сторону, въ сторону моря, потому что 
тамъ сіяетъ въ своемъ бѣломъ мраморно^гь великолѣ- 
ііііг гордость города, театръ, въ верхній ярусъ котораго 
мы мо;кемъ вступить съ крѣпостпого холма. Отсюда взоръ 
наіігь, минуя зданіе театра, далеко охватывалъ бы кар- 
тііну ожпвлонной гавани, такъ какъ корабли стояли ие-
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ііосредстиеппо у театралыіыхъ стѣпъ. Ііосѣтптель тре- 
тьяго я[>уса, бі.івпіаго въ аіітіічпомъ открытомъ театрѣ 
отпн>дь пе плохпмъ мѣстомъ, могъ съ гордостыо пасла- 
ждаті.ся впдомъ острова Лады п далекаго Самоса. І^ь па-
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стоиіцео время прііходптся довольствоваться мепыппмъ 
п паблюдать, какъ сѣрая бепкопечпая долппа іМеапдра, 
:іппятая рапыік^ м()|)ем7>, ожпвляется рѣзвымп табупамп 
лопіадеГі, піиупиіхъ іп, кустах7> па рѣчпомъ берегу за-
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ііціти отъ комаровъ и мухъ, пли важно ступающимъ ка- 
раваномъ изъ пяти—весьми верблюдовъ, съ вьючныхъ сѣ- 
делъ которыхъ свѣшиваются съ обѣихъ сторопъ въ пе- 
строй смѣси самыя различныя ноши, отъ элегантнаго 
камышоваго дорожпаго сундука до толстыхъ, запакован- 
ныхъ въ красныя и зеленыя турецкія ткани, тюковъ.

Тотъ театръ, который мы видимъ теперь, относится къ 
римской эпохѣ, но онъ находится на мѣстѣ болѣе стараго 
греческаго театра. Три прохода раздѣляютъ помѣіценіе 
для зрителеП па три яруса, каждый въ восемнадцать ря- 
довъ сидѣпій, которые въ свою очередь дѣлятся камен- 
ными лѣстницами на пять клиньевъ, соотвѣтствуюш,ихъ 
ііриблизительно нашему среднему балкону, правой и лѣ- 
вой сторонѣ. Если пройти по рядамъ, то находишь много 
абонированпыхъ мѣстъ, которыя просто отмѣчались над- 
ппсями на мраморныхъ скамьяхъ. Тутъ читаешь имена 
частныхъ лицъ, сущ,ествовала также и императорсіші 
ложа, да и у корпорацій и союзовъ были свои постоян- 
пыя ложи. Такъ, цеху аОрарюі, золотыхъ дѣлъ мастеровъ, 
принадлеяѵало нѣсколько мѣстъ, а въ центрѣ перваго 
яруса, въ самомтэ лучпіемъ мѣстѣ въ театрѣ, совсѣмъ 
близко отъ императорскаго мѣста, мы чіггаемъ сдѣланную 
красивыми буквами надпись: тоттос Е'о’і5ги)ѵ тшѵ улі Ѳгозз і̂шѵ 
(мѣсто іудеевъ, называемыхъ такяѵе богобоязненными) 
здѣсь, слѣдовательно, была лояѵа милетскихъ евреевъ.

ІІзъ помѣп^енія для зрителей двѣ мраморныя въ во- 
семь стуиенекъ лѣстпицы, справа и слѣва отъ сцены, 
вели внпзъ въ орхестру. ІІередняя стѣпа сцены пмѣетъ 
три прохода II  украшена рядомъ дорическихъ пилястровъ, 
пилспяя часть которыхъ сдѣлапа изъ краспаго мрамора, 
стерясень изь чернаго, капитель и аптаблемептъ изъ бѣ- 
лаго. Если прибавить къ этой цвѣтпой архитектурѣ со- 
хранившійся отчасти полъ орхестры, который былъ вы- 
ложенъ бѣлыми мраморными плиткамп съ ярко-красны- 
ми, фіолетовыми и темно-спними жилками, то мы полу- 
чпмъ общую картішу рѣдкаго великолѣпія. внутренпей 
части этого мопумепта.іьнаго театра.

Такъ какъ въ немъ пѣкогда было мѣсп> для сидѣпія Оо-
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лѣе чѣмъ ыа 25.000 человѣкъ, то воііросъ о входахъ и 
вьіходахъ былъ одыіімъ изъ самыхъ важпыхъ. II дѣйствіі- 
тельно, милетская строительная полиція ириняла хоро- 
шія мѣры безопасности, такъ какъ всѣ внутрениіе свод- 
чатые коридоры и лѣстницы имѣіотъ въ ширипу 4 метра. 
Къ западному порталу вела прямо отъ набережной гава- 
нп вверхъ широкая лѣстница, и прежде, чѣмъ войти 
въ театръ, можно было съ портала бросить взглядъ на 
море II на суету въ гавани. II теперь еще это мѣсто у 
иортала является наиболѣе излюбленнымъ, такъ какъ въ 
полдень здѣсь мояшо найти тѣнь, и вмѣстѣ съ приле- 
гаюіцимъ высокимъ театральнымъ коридоромъ оно самое 
прохладное во всемъ Милетѣ. Отъ портала монументаль- 
ная каменная лѣстница ведетъ на второй ярусъ. Мы под- 
иимаемся по ней, и прежде чѣмъ, пройдя мѣсто контроля 
бплетовъ, мы вступимъ снова въ помѣіценіе для зрителей, 
нашъ взоръ упадетъ на глыбу известняка отъ площадки 
лѣстпицы, на которой имѣется большая надпись.

Содержаніе надписи довольно любопытно. Оно гласитъ:
„Объединенные вокругъ Э Эппгона каменщпки,
которые работаютъ надъ той частью театра, гдѣ под- 
рядчикомъ состоитъ Ульпіанъ Геръ, а руководнтелемъ 
работъ — архитекторъ Менофилъ, сирашиваютъ бога: вы- 
водить ли имъ арку и сводъ надъ колоннами и взять 
эту работу на себя или заняться другой работой?“ Над- 
пись эта переноситъ насъ въ тѣ времена, когда еще 
шла стройка театра, а имепно—нарулаіаго іірохода помѣ- 
щенія для зрителей. Колонны этой галереп уже были 
поставлены, но не начинали еще выводить дугъ кресто- 
ваго свода. Тутъ поднялся споръ среди рабочихъ, на ко- 
торыхъ лежало это важиое дѣло. Быть можетъ, сознава>і, 
что безъ нихъ нельзя обойтись при этой тяжелой заішю- 
чительной работѣ, они требовали особой повышенной 
платы, или проектъ архитектора - руководителя показал- 
ся имъ слишкомъ смѣлымъ. Они еще не были возста- 
новлены противъ всякаго авторитета, еще не изсякла 
старая сила греческой религіи, и они изъявили готовность 
подчиниться рѣшепію оракула. Камень передаетъ памъ
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II отвѣтъ бога. Соотвѣтственііо затруднителыіому поло- 
женію вещей отвѣтъ этотъ оказался особенно темнымъ. 
Богъ далъ слѣдующій оракулъ: „Рекомендуется слѣдо- 
вать исііытанному, мудрому искусству строить зданія и 
совѣту умѣлаго, превосходнаго человѣка и съ я^ертвами 
и молитвой приблизиться къ Палладѣ Тритогенейѣ и 
сильному Гераклу“. Что стачка дѣйствительно мирно 
окончилась благодаря оракулу, иа это указываетъ то, что 
камень былъ помѣщенъ на самомъ видномъ мѣстѣ за- 
конченнаго зданія.

При этой постройкѣ мы наблюдаемъ также то интерес- 
ное явленіе, что рабочіе были объединены по хижинамъ, 
имѣвшимъ прочпую организацію. Они обычно пользова- 
лись ею не только какъ принудительнымъ средствомъ, 
но, какъ мы читаемъ на одномъ достойномъ упоминанія 
камнѣ пзъ храма Аполлона въ Дидимахъ, отъ организо- 
ваннаго рабочаго союза исходилп такя^е почести, кото- 
рыми благодарные строительные рабочіе награяиали за- 
слул^енныхъ городскихъ чиновнпковъ, руководившихъ 
общественными постройками.

Отъ театральнаго портала мы, пдя въ южномъ напра- 
вленіи, снова попадаемъ на почву стараго города. Раскоп- 
ку его здѣсь особенно затрудняютъ дома современной 
турецкой деревнп Балата, получпвшей свое имя отъ Пала- 
ціп, какъ назывались съ средніе вѣка развалины Милета.

Въ средпнѣ деревпи иа южной сторонѣ Театральной 
бухты найденъ былъ стадіонъ. Монументальныя арочныя 
ворота изъ Іб ти коринѳскихъ мраморныхъ колоннъ вели 
къ бѣговой дорол^кѣ въ 185 метровъ длины, которую съ 
востока п запада ограничивали по трое водяныхъ ча- 
совъ на мраморпыхъ постаментахъ.

Къ стадіопу примыкали громадныя термы, подарокъ 
императрицы <])аустпны. Передъ передпимъ фасадомъ у 
Театральной бухты находился колоссальный, почти квад- 
ратпый колонный дворъ изъ мрамора, богатой архитекту- 
ры. Пе всѣ помѣщенія этого большого учрелиенія слу- 
жили для мытья. Особеино великолѣпио украшенъ былъ 
болыпой залъ для пріемовъ. Опъ долл^енъ Оылъ служить
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лекціоііііой залой, музейопомъ, какъ на это указиваютт^ 
скулыітурііыя украшенія въ миогочііслепііыхъ стѣііпыхъ 
ппшахъ. Тамъ стояли мраморпыя въ патуральпую вели- 
чііну статуи, изображенія боговт> и императоровъ и, кромѣ 
того, играіош,ій на лпрѣ Аиоллопъ и шесть изъ его музъ. 
Лежащій рѣчиой богъ Меандра лилъ воду въ бассейнъ 
съ холодной водой.

П жалкая деревушка Балатъ видѣла когда-то лучшія 
времена; она далсе и теиерь имѣетъ удивительное зданіе, 
даіоідее ирекрасное представленіе о богатствѣ и блескѣ 
эиохи госиодства сельджуковъ въ этихъ областяхъ. Это— 
красивая мечеть, сіяіоіцая снаружи и внутри разноцвѣт- 
нымъ мраморомъ, такъ какъ каждый камешекъ, укра- 
шаіощій ее, взятъ изъ развалинъ богатаго мраморнаго 
города. Мечеть иостроена въ 1401 году сельдя^укскими 
князьями изъ Ментеше въ Каріи, какъ гласитъ турецкал 
надпись надъ главнымъ иорталомъ. Внутренній дворъ, 
на которомъ растутъ вѣковые каменные дубы, норажаетъ 
своей красотой. Раскопки оказали услуги и мечети, такъ 
какъ Вигаидъ реставрпровалъ весьма цѣнное для турец- 
каго искусства зданіе.

Отъ мечети нашъ путь идетъ дальше къ іогу. Мы все 
еще находпмся на иочвѣ Милета и иодходимъ къ элли- 
ппстической городской стѣнѣ съ южными воротами, Свя- 
щевными воротами. Эта стѣна, выдающееся произведеніе 
греческаго фортификаціоннаго искусства, замыкала элли- 
ппстическій Милетъ съ іога, едпнственнаго мѣста, гдѣ 
полуостровъ соединялся съ материкомъ. До сихъ поръ 
удалось установпть пололсеніе трехъ воротъ и, кромѣ 
того, семи квадратныхъ башенъ, каждая въ два этажа, 
пзъ которыхъ нпжній былъ иостроепъ сплошнымъ, а 
верхпій приспособлепъ для устаповки метательныхъ ору- 
дій. Старый л^е Милетъ, разрушенный иерсами въ 404 го- 
ду, выходіілъ далеко за стѣпы. Какъ установлено за ііо- 
слѣдпіе годы, опъ занималъ обширное ііоле къ югу отъ 
городской стѣпы, а таклѵе включалъ известковую, выши- 
пою въ 63 метра, гору, называющуюся теперь Калабактепе. 
Она, вѣроятно, являлась крѣпостью древнѣйшаго Мигіета,
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отстояла оікі отъ моря только ііа 100 метровъ. Отъ ея 
крѣиостііоП стѣііы иа южііоП стороііѣ сохраіііілась лііиіь 
ііезпачіітельная часть съ воротаміт, защищеішыміг двумя 
баиіиями. На сѣверномъ склонѣ и у иодошвы горы най- 
дены многочисленныя развалииы архаическихъ домовъ. 
Здѣсь откоиали также маленькій храмъ въ аитахъ. Боль- 
иіое количество обычно уиотребляемой утвари, особенно 
ііосуды II свѣтильниковъ, облегчаетъ возможность иолу- 
чить наглядное иредставленіе о жилищахъ и частной 
л^изни древнѣйшихъ милетцевъ.

У южныхъ воротъ начинается Священная дорога. Она 
вела набожнаго милетскаго иаломника въ Дидішы, къ 
древнему, высокосвященному храму Аиоллона, который 
хотя II  отстоялъ километровъ на иятнадцать отъ Милета, 
но находился въ тѣсной связи съ иослѣднимъ. Священ- 
ныя ворота города найдены и откоианы. На кускѣ стѣ- 
ны открыта была надиись, ирославляіощая на латкнскомъ 
и греческомъ языкахъ тотъ фактъ, что имиераторъ Траянъ 
сдѣлалъ снова ироходпмой Священную дорогу, засыпавъ 
долины II ирорѣзавъ холмы. Намъ хорошо извѣстно те- 
иерь начало Священной дороги съ иревосходными над- 
гробными иамятниками ио обѣимъ сторонамъ, но далѣе 
отъ воротъ, метрахъ въ 500 отъ ннхъ, линія дороги 
еще скрыта отъ насъ. Правда, современные ученые еже- 
дневно выѣзжаютъ за Священныя ворота, дерлтсь ири- 
близительно наиравленія дороги, чтобы добраться до ле- 
жаіцаго высоко на холмахъ въ 7,і "^^са иути отъ ]\Іиле- 
та дома, иостроеннаго для работающихъ на раскоикахъ. 
Однако ирослѣдить наиравленіе древней дороги ири- 
шлось бы ио многочисленнымті нивамъ и иолямъ, что 
доволыіо трудио II иоэтому мол^етъ быть выиолнеііо 
лишь медленно. Такимъ образомъ иока ириходится до- 
вольствоваться чтеніемъ описаііія ея на камняхТ) Милета 
II соировождать ироцессію во время ея торл^ественнаго
іиествія въ Дидимы.

Эхо — ироцессія танцовщиковъ Аиоллона, которые ел̂ се- 
годно въ мѣсяцѣ Тауреонѣ совершали святое иаломіііі- 
чество. Они образовывали союзъ, существованіе котораго
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можпо іірослѣдить въ течепіе, по краПпей мѣрѣ, семи 
столѣтій, и который стоялъ въ тѣспой связи съ госу- 
дарствеппымъ культомъ.

Религіозный союзъ мольповъ проявлялъ почитапіе бо- 
говъ, главпымъ образомъ, пѣпіемъ и тапцами. Во главѣ 
стояло эсимпетъ, на которомъ лежало руководство какъ 
хозяйствеппой, такъ и музыкальной частью. ІІомощпика- 
мн его были пять тгроазтдіро», представители народа, деле- 
гироваппые фплами въ адмипистрацію полуофиціасТьной 
гильдіи пѣвцовъ, очевидно, потому, что городъ былъ 
весьма запнтересовапъ въ ея существованіи, такъ какъ 
большинство религіозпыхъ праздниковъ сопровождалось 
обычно исполненіемъ музыкальныхъ номеровъ. Члены 
союза распадаются па нѣсколько классовъ, главный изъ 
которыхъ носилъ названіе агб<раѵГ|Ср6роі, т.-е. носители вѣн- 
ка. Наоборотъ, младшіе классы, которые должны были 
дѣлать и нѣкоторыя низкія работы, носятъ названіе 
’0ѵіта$аі, ослики.

Неяснымъ остается, какъ члены раздѣлялись на раз- 
личные хоры, одпако на опредѣленныхъ праздникахъ 
происходили состязанія мольповъ въ пѣніи. Въ составъ 
адхминітстраціи союза входилъ, разумѣется, и жрецъ, 
такъ какъ у союза былъ свой домъ, въ которомъ пахо- 
дилось таюке святилище союза.

Въ качествѣ низшаго чиновника мы знаемъ вѣстника, 
который вмѣсто жаловапья былъ освобожденъ отъ взцо- 
совъ въ союзную кассу и получалъ, сверхъ того, долю 
внутренностей всѣхъ жертвенныхъ животныхъ и безплатпо 
випо, которое онъ однако долженъ былъ па свой счетъ 
доставлять въ различныя мѣста празднествъ, гдѣ прихо- 
дилось выступать пѣвцамъ.

0 публичныхъ выступлепіяхъ этого союза мы узпаемъ 
изъ важнѣйпіато опубликоваппаго уже документа, кото- 
рый можотъ быть отнесенъ къ 448 году и содержитъ 
часть устава союза. Одпако мы знакомимся только съ 
тѣмъ, что ему, ііо стародавнему обычаю, приходилось уже 
задолго до ііерсидскихъ войнъ выполпять въ культѣ 
Лполлоііа Дельфііпія. Связь союза съ храмомъ этого бо-
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пі, Ііовидимому, была весьма тѣсііая. Дѣйсттітелыіо, вы- 
боры эсимііета и ирикомаіідировапныхъ къ иему делега- 
товъ ііроіізводятся въ святилищѣ Аііоллона ііослѣ ис- 
ііолненія ііѣсни союза, пэана. Это происходило седьмого 
мисла, въ день рожденія Аполлона. Девятаго же новый 
предсѣдатель встуиалъ у;ке въ должпость, получая пола- 
іаюіціПся ему почетный кусокъ бедра л^ертвеннаго быка. 
г^атѣмъ випо смѣпіивалось ві> кратерахъ, что вообще 
всегда дЬлали въ ігЬвческомъ дохмѣ, п соіозъ запѣвалъ свой 
пэанъ. Ныходящій въ отставку эспмнетъ припосплъ жерт- 
ву Гестіи, домашней богпнѣ союза, п долл^еііъ былТ) 
заплатпть за кратеръ випа п снѣть соло. — И такъ про- 
должалось постоянно,—всякій разъ при выступлепіп пѣв- 
цовъ проводится точное разлпчіе между тѣмъ, что до- 
ставляетъ государство, — на что опп моглп претспдовать, 
какъ на гонораръ, — п тѣмъ, что опп самп обязапы бы- 
ли приноспть къ празднпку. ІІбо союзъ, владѣя хорошо 
обставленнымъ союзнымь домомъ, обязанъ былъ во вре- 
мя большпхъ празднпковъ, когда храмового пнвентаря 
не хватало на многочисленныхъ гостей, прпходпть на 
помощь персоналу храма, доставляя глпняную, л^елѣз- 
пую п мѣдную посуду,-дрова, воду, столы, сосновыя лу- 
чины для освѣщенія, которыя скоро замѣнплп масляные 
свѣтильнпкп, цыновкп, на которыхъ дѣлплп мясо, путы 
для Л\ертвенныхъ Лхпвотпыхъ. Кромѣ того, онптады долл^- 
ны были прпслул^ивать на празднпкѣ п помогать лшрпть 
внутрепности, варпть п разрѣзать кускп мяса, печь празд- 
ничные ііпрогп.

Самымъ чтимымъ днемъ для всего союза былТ) день 
болыпой государственной процессіп пзъ іМплета въ Ди- 
диму. ІІѢвцы II танцовщики составляли тутъ самый глав- 
ный элемент'ь процессіи, такъ какъ въ пхъ постановло- 
ніяхъ значится: „Ііогда носптелп вѣнковъ пдуть въ Діі- 
димы, городъ даетъ вь качествѣ гекатомбы трехт:» нап- 
лучпіихъ лсертвенныхъ лаівотныхъ“. ІІроцессія собпрает- 
ся въ Дельфиніп, гдѣ носптели вѣнковъ д о л л і н ы  прпне- 
сти жертву. ^'кітѣмъ направляются торлѵественпымъ піе- 
ствіемъ по главной улпцѣ города къ Свящепнымъ воро-
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Тіімъ. Пдѣсь рядомъ съ Гекатой у воротъ ставятъ и 
украиіаютъ вѣпкомъ одпііъ пзъ двухъ пгралыіыхъ кам- 
ней, которые песут7> въ ііроцессіи, и окропляютъ его 
также чпстымъ вппомъ. Прп этомъ поютъ и пэанъ. Затѣмъ 
уже пра:^днпчная процессія направляется по Священной 
дорогѣ, которая ведетъ въ Дпдимы, и оппсаніе памятни- 
ковъ которой мы пмѣемъ въ упомянутомъ документѣ: 
„Оііп пдутъ сначала по шпрокой дорогѣ до возвыіненно- 
стп, отъ возвышепностп черезъ лѣсъ“. Послѣдуемъ и мы 
за ііпмп по этому путп.

1)0 ХРЛМЪ ЛІІОЛЛОПА ДИДИМСКАГО.

VI. Храмъ Аполлона Дидимскаго.

Отъ Свяпденныхъ воротъ дорога медленно подымается 
въ гору мел^ду табачнымп плантаціямп и доходптъ до 
увѣичанной вѣтряпыми мельнпцами возвышенности, у 
которой расположепъ домъ для работающпхъ на раскоп- 
кахъ, блпзъ маленькой греческой деревни Аккеи. Чуд- 
пый впдъ открывается съ возвышенности. На сѣверѣ да- 
леко вііденъ древпій Мплетъ и долина Меандра, на юііі, 
какъ бы завершая картпну, разстплается море съ его бо- 
гатой цѣпыо острововъ отъ Самоса до Калимны. Наша 
турецкая лошадь съ трудомъ взбпрается на послѣдній 
крутой холмъ, II тогда передъ памп открывается синій, 
тііхо волпующійся Архппелагъ, и мы наслаждаемся отсю- 
да віідомъ устья ]\Іеандра, который ул^е не впадаетъ въ 
море у АІплета, какъ прежде, но, постоянно образуя все 
ііовыя II повыя лагупы, отодвинулъ море па мпого мпль 
отъ матерпка. Наша дорога становптся теперь все болѣе 
II болѣе велпчествепной. Сначала опа идетъ у самаго 
моря 110 краю отвѣснаго берега до мыса Плаки, гдѣ обык- 
ііовеппо прпстаютъ теперь турпсты, пріѣзжакщіе въ Мп- 
леть водою. Далѣе побереячье пмѣетъ уже болѣе мягкія 
очертапія; вдоль пути тянется бѣлый красивый пляжъ, 
па которомъ паходять прелестпѣйпіія раковіпш: вдоль 
обработапііыхъ полей мы черезъ 1 Ѵа часа достигаемъ 
плодородпой долиііы бухты Кувеллы, древней гавапи



Папорма; отсіода Сіппцеппая дорога черезъ 45 мііпутъ 
ііріііюдіігь пась паверхъ къ храму Лиоллопа Дидіім- 
скаго.

ІІ,орога, которую мы ііроіпліі, съ каждымъ шагомъ всо 
болыпе II болыііе паслаждаясь В7̂  высшей стеиепіі красіі- 
вымъ лапдіпафтомъ, это — съ пѣкоторыміі уклопепіямп— 
древпяя Свящеппая дорога процессій изъ Милета въ Ди- 
димы. И вполпѣ естествеппо, что надписи тапцовіциковт> 
II тысяча другихъ питей, указывающихъ па близкуіо 
связь Міілета съ Дидимами, паиравили мысль руководи- 
теля раскоиокъ, Теодора Вигаііда, па громадпый храмъ 
Аиоллопа, окопчательпыя раскопки котораго, какъ за- 
вериіепіе міілетскихъ раскоиокъ, пачаты были веспой 
1905 года королевскими берлипскими музеями ири щед- 
рой иоддержкѣ частпыхъ лицъ, ліобителей искусства.

Уже древпіе милетцы яспо иоказали всему свѣту свое 
ираво па Свящеппую дорогу монумептальпыми украше- 
піями, особенно многочислеиными въ иослѣдней части 
ея, отъ гавани до храма. Какъ Левъ св. ]\Іарка еще 
теиерь охраняетъ города, иринадлежавшіе нѣкогда къ 
'Геіта Регта Ікнеціи, такъ охраняли милетскія гавани, 
а также Священную дорогу львы милетскаго герба, изъ 
которыхъ иять мраморныхъ львовъ ул^е найдены. И ко- 
гда, накопецъ, издали уже иоказывались гордыя колонны 
храма, тогда благочестііваго иаломпика ириводили въ бла- 
гоговѣйпое настроеніе тѣ торя^ественно серьезпыя архаи- 
ческія мраморныя статуи сидящихъ мужчинъ, которыя 
въ количествѣ, по крайней мѣрѣ, девятнадцати штукъ 
на равномъ разстояиіи другъ отъ друга стояли сирава 
вдоль дороги къ храму и служили долговѣчнымъ свидѣ- 
тельствомъ благочестиваго иочитанія, которое оказывали 
богу иосѣтители храма въ VI вѣкѣ до ІЛ Хр.

Тутъ ироходили въ ііроцессіи и иѣвцы, за которыми 
мы хогЬли слѣдовать, иотому что среди стояпокъ, гдѣ  
опи останавливались, чтобы ироиѣть иэапъ, на послѣД“ 
немъ мѣстѣ упомипается: „вь области 1'огатаго у муж- 
скихъ фигуръ Хареса». Дѣйствительно, одпа изъ луч- 
ш ихъ ф игуръ сидящ аго мулічипы имѣетъ па стулѣ пад-
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іііісь древпіши іоппческими буквами: „Я Харесъ, сыпъ 
Клесиса, властитель ТеПхіуссы, обѣтный даръ Апол- 
лопу“. Другія камеппыя фигуры па дорогѣ также раз- 
сказываіогь еще о своемъ ироисхождепіи, а паиболѣе 
подробпо—одипъ изъ львовь этой части Свящеппой до- 
роги, па спипѣ котораго читаемъ: „Эти дары посвятили 
Аполлопу, какъ десятипу, сыповья Пиѳона, предводителя, 
Налесъ и Пасиішъ, и Хагесапдръ, и Апаксилей". Птакъ, 
эти мопумептальпыя украпіепія праздпичпой дороги обя- 
запы своимъ существовапіемъ полсертвовапіямъ частпыхъ 
лицъ. По милетцы позаботилпсь и о томъ, чтобы и сама 
дорога съ ея іпоссе шириною въ 4,8 метра имѣла мону- 
ментальный характеръ. До самыхъ воротъ, заканчиваю- 
щихъ собою дорогу процессій, тянутся вдоль пея много- 
числепныя гробнпцы. Затѣмъ она идетъ мелиу рядами 
домовъ городка при храмѣ, частью л:е ее окаймляютъ 
крытыя галереи и лавки. Длинпая первая часть дороги 
процессій такл^е, повіідпмому, имѣла во многихъ мѣстахъ 
подобныя же украшенія, потому что и у мыса Плаки най- 
дены были двѣ возсѣдающія на тронѣ мраморныя фи- 
гуры, точно такъ же, какъ и въ юстиніановой стѣнѣ 
найдены были четыре такихъ л^е фигуры, которыя укра- 
піали, быть молѵетъ, пачало Священной дороги. Всѣ эти 
ііридорол^ныя статуи имѣютъ для насъ еще особую цѣн- 
пость, какъ едіінственпыя свидѣтельпицы эпохи до персид- 
скихъ войнъ, эпохи древпяго Дидимскаго храма. П по 
особому стечепію обстоятельствъ именно въ тѣ годы, 
когда пристуііііли къ болѣе точному изслѣдованію сож- 
лсепнаго иерсами города, начались и раскопки въ гордой 
крѣпости ііерсіідскихъ царей — въ Сузѣ, гдѣ Дарій сло- 
жплъ свою взятую у грековъ добычу. Дѣйствительно, 
фрапцузскій каііитапъ де-Моргапъ нашелъ въ Сузѣ пред- 
меты, которые, впѣ всякаго сомпѣнія, были привезены 
сіода ііерсами въ качествѣ добычи. Между ними имѣется 
мѣдный слитокъ, около 93 килограммовъ вѣсомъ, пред- 
стаізляіоіцій изъ себя гирю съ двумя ушками. Падпись 
дрсвпимп милетскими буквами сообщаетъ, что Аристо- 
лохъ и Нрасопъ ііосвятили металлъ въ даръ Аполлопу,
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какъ десятину своей добычи, и что отлилъ его Гесиклъ^ 
сынъ Кидимаидра.

Статуи сидяииіхъ мужчииъ вдоль Свяіцепиой дороги 
указываютъ иа то, что уже въ раииюю эиоху самый храмъ 
едва могъ вмѣстить всю массу обѣтиыхъ даровъ и ироиз- 
ведеиій искусства. Нёудпвительпо иоэтому, что культур- 
пые народы уже рапо пачали осиаривать другь у друга 
это сокровище греческаго искусства. Особепио старались 
заполпить свои музеи художествеппыми иредметами изъ 
этой сокровищпицы іопійскаго искусства двѣ паціи, 
англичапе и фрапцузы.

Уже въ 1673 г. пѣкоторые апглійскіе купцы изъ Смир- 
пы вмѣстѣ съ жившимъ тамъ врачомъ ІІикерппгомъ ио- 
сѣтили Дидимскій храмъ. Сдѣлапные пми замѣтки и 
рисупки были англійскимъ копсульствомъ передапы из- 
вѣстпымъ иутешествепникамъ Джеку Спону и Джоржу 
Уилеру. ІІравда, опи уже не пашли храмовыхъ стѣнъ въ 
такой сохранпости, какъ ихъ описываетъ въ 1446 голу 
итальяпскій купецъ Киріакъ изъ Анконы,—все же пай- 
депныя ими колонны и части стѣнъ целлы были тогда 
въ гораздо большей сохранпости, чѣмъ теперь. Почтп сто 
лѣтъ спустя 8осіеіу оГ [)іИе1:апи (и это было большой ея 
заслугой) спарядила для оиисанія іонійскихъ древностей 
экспедицію, члены которой д-ръ Ричардъ Чэндлеръ, Ии- 
колай Реветтъ и художникъ У. ІІэрсъ въ 1765 году два 
дпя зарисовывали Дидимы. Такъ какъ опи дали лишь 
архитектурныя детали, по пе планъ и общій вндъ, то въ 
1812 году посланъ былъ съ двумя архитекторами въ до- 
полнительную экспедицію Уильямъ Гелль, который до- 
ставилъ плапъ храма и окрестностей и видъ Священпой 
дороги со статуями. Такъ привлечепо было въ Апгліи 
впиманіе на статуи сидяиі,ихъ мужчипъ, которыя позднѣе, 
въ 1858 году, Чарльзъ Томасъ Ньютопъ послѣ непродол- 
жительпыхъ раскопокъ доставилъ въ Лопдонъ.

У французовъ интересъ къ Дидимамъ былъ пробужденъ 
путепіествіями, предіірііпятыми частными лицами. 1 рафь 
ПІуазель-Гуфье ііервый далъ въ своемъ трудѣ 
ріі1ого8(іие“ (1782) краткое оиисаніе Милета и Дидимъ.
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За ііимъ ііослѣдовалъ въ 1817 году графъ Фурбенъ, пмѣв- 
шій въ своемъ рясііоряя^еиііі французское военное судно 
II везшій съ собой нѣсколько худояшиковъ и архитекто- 
ровъ, которые могли бы сдѣлать необходимые снимки. 
Одііимъ изъ ііііхъ былъ Лѵанъ Гюйо, замѣчательные эски- 
зы II снимки котораго съ развалинъ Магнезіи, Милета и 
Дидимъ найдеиы были въ Ііарияѵской Національной биб- 
ліотекѣ, Затѣмъ, въ 1833 году, министръ народнаго иро- 
свѣщенія Гизо послалъ па казенный счетъ на Востокъ 
Шарля Тексье съ порученіемъ представить описаніе древ- 
пихъ городовъ II памятниковъ всей Малой Азіи. Пмѣя 
передъ собоіо такую задачу, Тексье могъ посвятпть Диди- 
мамъ лишь нѣсколько дней. Прошло еще сорокъ лѣтъ, 
пока пашлись въ Ііарил^ѣ два человѣка, Густавъ и Эд- 
мопъ Ротшильды, которые въ 1872 году снарядили но- 
вую экспедицію въ долипу Меандра, поручивъ выполне- 
ніе этого дѣла археологу Оливье Райэ вмѣстѣ съ архи- 
текторомъ Альберомъ Тома. Оба эти лица съ большимъ 
успѣхомъ работали также и въ Дидимахъ и заполнили 
цѣлый залъ въ Луврѣ находками, но имъ пришлось пре- 
ждевременпо прервать свои работы. Лишь въ 1895 году 
фрапцузское правительство рѣшилось снова приступить 
къ этому дѣлу. Археологъ Б. Г о с с у л л ь е  и архитекторъ 
К. П о н т р е м о л л п  производили раскопки въ Дидимахъ 
въ 1895 п 1896 годахъ іі описалп своп находки въ ро- 
скошномъ пллюстрированномъ сочииеніи. Однако и ихъ 
работа пмѣла значеніе только частичныхъ раскопокъ, 
пмъ пришлось ограпичпться лишь раскопками главнаго 
фасада храма. При этомъ имъ удалось открыть множество 
падписей, которыя оказались въ высшей степепи цѣнными 
для озпакомленія со всѣмъ храмомъ и исторіей его по- 
стройки. По впутрь святилища они пе проникли.

II вотъ, послѣ того, какъ и эти фрапцузскіе ученые не 
выполпили задачи своего путешествія, за дѣло взялись 
здѣсь въ сентябрѣ 1906 года пѣмецкіе ученые. Пе одна ка- 
кая-нибудь часть храма должна была быть раскопана, но 
все громадное здапіе въ его цѣломъ. Конечно, сто лѣтъ 
тому назадъ эту задачу легче было бы разрѣшить, чѣмъ
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теііо|)і,, такъ какъ тогда іілоіцадь храма была свободііа, 
между тѣмъ какъ ііриблизителыіо съ 1790 года тамъ нііі- 
росла греческая деревия Іеропта. Дома ея лелхаліі іірямо 
у храма, даже ііа развалиііахъ его, и иаверху, па горѣ, 
тоже иа развалііиахъ, вертѣлись крылья вѣтряиой мель- 
ііицы. Раскоііки ііришлось такимъ образомъ пачать съ

Д и д и м ы . Фасадъ храма Лполлопа.

ііокуики этой мельницы и всѣхъ домовъ вокругъ храма, 
ііри чемъ лииіь иослѣ утомителыіѣйшаго торга удалось 
сойтись въ цѣііѣ. Всѣ здаиія сиесли, и этимъ создаиа 
была вокруі"ъ храма свободиая зоиа, давиіая широкій 
иросторъ, столь иеобходимый для грапдіозиой.работы, По 
великолѣипое здапіе щедро возиаградитъ за всѣ иотра- 
чеппыя усилія! Это — гигаптское здапіе вь 109,41 мстра



90 ХРЛМЪ АПОЛЛОПА ДИДИМСКАГО.

длипы н 51,13 метра ширипы. ]{а искусственпой террасѣ 
изъ семи высокихъ устуиовъ поднимался лѣсъ колоннъ 
двойного перистиля, отъ внутренняго ряда колоннъ ко- 
тораго стоятъ епде на мѣстѣ три колонны, двѣ на сѣ- 
верной сторонѣ и одна на юл^ной, тогда какъ всего 
храмъ имѣлъ 120 колоннъ. Семь уступовъ со стороны 
ілавнаго фасада, обрапденнаго на востокъ, преврапдены 
были путемъ удвоенія шести ворхнихъ въ удобную от- 
крытую лѣстницу въ тринадцать ступеней, которая ведетъ 
въ пронаосъ, переднее помѣщеніе храма, и имѣетъ рав-
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Д и д и м ы . Иланъ храма Аподлона.

пую съ ыіімъ шіірішу (25 метровъ). Въ пронаосѣ двѣ- 
ііадцать іонпческііхъ колоннъ поддерясіівалп богато де- 
корпрованный мраморный потолокъ, отдѣланныП кассе- 
тамп. Входъ въ среднюю залу образовывалп громадныя 
мраморныя ворота, нпкогда не запправшіяся, а справа іі 
слѣва отъ ппхъ находпліісь двѣ маленькія дверп свод- 
чатыхъ іідуіцііхъ внпзъ корпдоровъ, которые выходплп 
ііодъ средпей залоП въ лежащую на 4,5 метра ннже глав- 
ную залу. Технііка пхъ свода от.ипчаетсл высокпмъ со- 
вершепствомъ. ІІзъ средней залы велп вніізъ въ главную 
за-пу трп дверп. Черезъ послѣдпія вступалп на велпче- 
ственную открытую лѣстпицу, ведшую на 6 метровъ вніізъ. 
.1 аботы 110 расісопкѣ глапноП залыеіцепродолжаются, понѣ



вііясняютъ намъ расііоложеніе остальныхъ внутреннііхъ по- 
мѣіценіП, хресмографеПона, адитона ’), верхняго этажа. До 
190Г» года откопали одинъ только главный фасадъ. II по- 
слѣдніп уже доставилъ намъ удивительные образцы архи- 
тектуры. храма. Особенно же хорошо ознакомились съ 
колоннами и ихъ иерекрытіемь. Все это построено въ 
совершенно своеобразномъ вкусѣ. Ни у одной изь де- 
сяти колоннъ главнаго фасада нѣт7. базы, иохожей на 
^і^зу другой колонны, но каждая база въ богатой смѣ- 
нѣ геометрическихъ и цвѣточныхъ орнаментовъ долж- 
на быть разсматриваема какъ самостоятельное художе- 
ственное произведеніе. То же самое было съ капителями, 
какъ можно бЫѵТо убѣдиться по балкамъ сѣверо-восточ- 
наго угла. Вмѣсто обычныхъ іонійскихъ капителей угло- 
выя колонны имѣли фигурныя капители, представлявшія 
грифопа, голову быка и бюстъ божества, голова котораго 
грозно смотритъ въ даль. Отдѣльпыя части фриза укра- 
шепы поперемѣнно вішоградными лозами и головами 
медузъ. Какое колоссальное количество труда и денегъ 
должны были затратить милетцы наэтотъ храмъ! ІІсколько 
времени должно было пройти до окончанія его? Разва- 
лины и на этп вопросы даютъ отчасти уже теперь отвѣтъ.

I ромадное зданіе никогда не было совершенно закон- 
чено. Стоитъ только взглянуть на южную колонну. На 
ней нѣтъ совсѣмъ каннелюръ, тогда какъ на обѣііхъ сѣ- 
верныхъ есть. А десять великолѣппыхъ базъ на глав- 
номъ фасадѣ обнаруживаютъ во многихъ мѣстахъ сво- 
ими скульптурными украшеніями начатую, но не закон- 
ченную работу. Даже ступенькн открытой лѣстницы, ко- 
торою, несомнѣнно, пользовались, и пплоны на ней еще 
и нынѣ имѣютъ марки каменоломенъ, откуда они взяты, 
и имена подрядчиковъ, доставившихъ ихъ.

Объясненіе этому поразительному факту даетъ нс т о-  
р і я  п о с т р о й к и  х р а м а ,  матеріалы для которой, болѣе

*) Хресмографойонъ— помѣщеніе, гдѣ заіінсывалнсь отвѣты, данеые ора- 
кудомъ вопрошавшимъ; аднтонъ —  особо свящепноѳ помѣщеніе хрпма, кудп 
обыкновенно м о гіи  входнть только жрецы. Прмц.  ред.
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богсітые II точііие, чѣмъ для какого-либо ішого антігі- 
пого здаыія, мы мол^емъ найти въ наіідвиныхъ строи- 
тельныхъ докумеитахъ,—въ отчетахъ^ которые, ио древ- 
иему обычан^^ выставлялись для всеобидаго обозрѣнія. 
Опи сообщаюіъ 0 всѣхъ деталяхъ повой постройки храма, 
пачатой послѣ 333 года. 0  старомъ храмѣ, который персы 
сожгли въ 494 году, въ этихъ отчетахъ, конечно, пѣт7> 
пикакихъ свѣдѣпій. Одпако уже пайдепы строепія и архи- 
тектурпыя части той эпохи, особеппо терраса для обѣт- 
ныхъ припошепій па восточпомъ фасадѣ храма, архаиче- 
скій алтарь иередъ восточпымъ фасадомъ, остатки архаи- 
ческпхъ колоссальпыхъ фигуръ, обломки іопійскихъ гса- 
иптелей п мраморпыхъ черепицъ.

Чтепіе докумептовъ позволяетъ намъ загляпуть въ 
строптельпую коптору Ѵс(о::оігГоѵ, гдѣ можпо было разсма- 
тривать коптракты съ отдѣльпыми подрядчиками, цѣпы 
па рабочія руки, строительпые плапы и модели. гдѣ, быть 
можетъ, паходились и кабипеты архитекторовъ-руководи- 
телей. Мы видимъ камепотесовъ за работой падъ неокоп- 
чеппыми еще колоппами: одішъ дѣлалъ капнелюры на 
готовыхъ уже колоппахъ, па другого падала гораздо бо- 
лѣе трудпая задача — точпо измѣрить барабаны и намѣ- 
тить капиелюры малепькими параллельпыми штрихами. 
Вѣдь открыли же острые глаза фрапцузскихъ изслѣдо- 
вателей иа шести изъ восемпадцати барабаповъ южной 
колоппы крошечпыя отмѣтки камепотесовъ, указывающія 
въ цифрахъ діаметръ прилегающихъ барабаповъі Или мы 
обозрѣваемъ процессъ перевозки камеппыхъ колоссовъ 
для высокихъ 20-тиметровыхъ колоппъ отъ камеполоменъ 
къ корабліо II отъ гаваии Папорма до храма, читая въ 
отчетахъ: „Перевозка восьми барабановъ для колоннъ, 
размѣромъ 700 кубическихъ футовъ, отъ каменоломни 
(вѣроятпо, па островахъ Корсіаяхъ у Патмоса) къ берегу 
и отсюда въ Папормъ. Перевозка 19-ти барабановъ изъ 
Папорма по Свящеппой дорогѣ къ храму по условлеппой 
счетоводамп храма цѣпѣ въ 4.4Г>0 драхмъ 3 обола. От- 
дѣлка этихъ 19-тп барабаповъ—2.009 драхмъ 3 обола. 
Гостройка лѣсовъ для подпятія барабаповъ третьей ко-
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ло![ц[>і ^ОО драхмъ.  ̂стаиовка барабаіговъ (указапіе чіісла
І.хъ отсутствуетъ) той же колоіиіы-724 драхмы 3 обола“.
ІІЛИ, накопецъ, ыы іірослѣжігваемъ двііж еніе работъ на
одномъ II томъ же мѣстѣ зданія черезъ рядъ лѣтъ и за-
ілядываемъ въ мастерскія для обтесыванія камней Въ
теченіе многихъ лѣтъ мастерской служилъ пронаосъ
храма, тогда какъ въ хресмографейоиѣ помѣщался складъ
ооработанныхъ уже мраморныхъ глыбъ. Тутъ можно про-
слѣдить за судьбой мнопіхъ камней отъ момента отііравкп
изъ гаваніі до того момента, когда онп достпгалп копеч-
наго ііункта своего назначенія. Особенно это можпо ска-
зать, напрпмѣръ, о матеріалѣ для большой главной дверп
средней залы. 0 ней отчеты одного года средпны второго
вѣка сообщаютъ: „Изъ хресмографейона, склада, достав-
лены былп въ продо.ѵіосъ мраморные дверные косякп.
ІІрптолоку прпвезлп пзъ гаванп Панорма на мѣсто строй-
ки и доставіілп въ мастерскія п работалп надъ подстпл-
кой дверного порога п надъ ложеыъ косяковь; наконець 
установпли косякп“.

Нѣсколько лѣтъ спустя мы чптаеыъ слѣдующія инте-
ресныя деталп о дальнѣйшемъ ходѣ работъ: „Дверпая
перекладіпіа доставлена была пзъ хресмографейопа въ
продоыосъ, послѣ того какъ была построена -п устапо-
влена подъемная ыашина на четырехъ колесахъ. Затѣмъ
ио сооруженію второй двухколесной машины дверная пе-
рекладина подпята была на косякп. Прпвезеиъ былъ
таюке пзъ гаванп Панорыа фризъ п аптпфрпзъ дверп.
(•ба сначала былп обтесаны п затѣыъ подняты на двер-
пую перекладппу. Все выѣстѣ составляетъ 1702'Д кубп- 
ческихъ фута“.

Отчеты слѣдуіощпхъ лѣтъ даюті> паыъ затѣыъ возмояс- 
ность получить полное представлепіе объ общемъ впдѣ 
.':*той келііколѣпной дверп. Эго—монумептальпая корппѳ- 
ская дверь, подобно дверп аѳпнскаго Эрехтейопа. У кося- 
ковъ былп богатыя консоли, поддержпваілпія покрытый 
орпаментомъ фризъ. Послѣ шестплѣтпсй работы дверь 
закончена была самое болыпее начерно, такъ какъ болѣе 
ста лѣтъ спустя нядъ ней оиять работалп. Тогда мплет-
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скій ііосолъ привезъ отъ двора даря ІІтоломея (51 —
47) пзъ Алексапдріп даръ для храма, состоявшій пзъ 
трпдцатп четырехъ слоновыхъ зубовъ (около 482 кило- 
граммовъ слоновой кости для болыной двери). ІІтакъ, 
вѣроятно, имѣлась временная деревянная дверь въ вѣр- 
номъ расчетѣ на какого-нпбудь царственнаго благодѣтеля, 
который украсплъ бы ее болѣе благороднымъ матеріаломъ.

Помимо такихъ деталей, отчеты ііо постройкѣ даютъ 
далѣе разъяснепія по мпогимъ общимъ вопросамь, воз- 
нпкающимъ въ связп съ такимъ громаднымъ предпрія- 
тіемъ. Прежде всего можно хорошо изучпть вопросъ о 
іюставкахъ п о раздачѣ работъ по этой грандіозной по- 
стройкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, отчеты содержатъ утомптель- 
ный перечень данныхъ, въ кубпческпхъ футахъ и квад- 
ратныхъ метрахъ, о пропзведенныхъ въ годъ работахъ надъ 
стѣнами храма и колоннами и даютъ намъ такимъ обра- 
зомъ возможность мѣстами контролировать ходъ работъ 
метрами. Прп этомъ мы узнаемъ, что поставка отдѣльныхъ 
каменныхъ глыбь и прпспособленіе ихъ къ употребленію 
прп постройкѣ храма предоставлено было по крайней мѣрѣ
19-ти подрядчпкамъ, изъ которыхъ одни доставляли 
только мраморъ, другіе—только известнякъ. Главной ра- 
ботой надъ самымъ храмомъ и собственно постройкой 
занималпсь ттдіосс;, рабы бога. Они работа«іи за го- 
раздо болѣе дешевую плату, чѣмъ чужіе каменщпки, по- 
этому храмовая адмпнистрація пользовалась ими, гдѣ 
только было возможно, II старалась съ ихъ иомощью до- 
бпться ЭКОНОМІИ. Для ТОГО Лѵе, чтобы при годовомъ от- 
четѣ можно было точно установпть, какіе камни для 
храмовой стѣны, мостовой, ступенекъ лѣстнпцы доставили 
Ісроі тсайзс II какіе—разные строптельные подрядчики, 
каждый поставщпкъ обыкновенно выставлялъ на перед- 
ней сторонѣ глыбы свое имя, которое, разумѣется, должно 
было быть стесано при окончательной шлифовкѣ стѣнъ. 
А такъ какъ храмъ сохранился въ неоконченномъ видѣ, 
то и теперь еще молшо на многпхъ глыбахъ прочп- 
тать такія пмена, п храмовая стѣпа, въ томъ видѣ, какъ 
она ещс суп^ествовала въ 1073 г. при посѣщеніи апглп-
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ч<іиъ. пмѣла на отдѣлыпііхі) кусках'ь массу имеііъ. ТуП) 
читали то: 1К (рос) (ло;) Мі ().г,аиоѵ), то Е') (г>уо*.с), или 
в с 0 0 0 т ( 0 ’і ) ,  и Ііоставки ЭТИХЪ И ДруГИХТ) ііодрядчиковъ  
можно было ирослѣдить и въ отчетахъ тіо постройкѣ. 
Лругого рода падииси мы имѣемъ на южныхъ храмовыхі> 
>ст}иахъ. Ьъ римскую эпоху, когда вокругъ храма 
устроепъ былъ стадіопъ, эти уступы слулагли сидѣпіями  
для зрителей па бѣгахъ. Свыше 250 мі^стъ отмѣчепы 
падиисями.

Далѣе воізмолѵпо прослѣдить па протяукепіи столѣтій, 
какь ііодвигалась впередъ вся работа. Можпо узнать, 
каіл> сказывалось вліяніе поліітіікіі ііа ііостройкѣ храма, 
и указать, въ какіе годы милетская государствеппая 
касса была такъ іістощепа, что работа почтіі соверіпепно 
иріостапавливалась. Можпо такл і̂е вычислить, какова была 
высота храмовыхъ стѣпъ въ оііредѣленпые годы. Твердо 
устаповлено было, что мелсду 180—150 годами до Р. Хр. 
ступепьки открытой лѣстпицы пе были окопчены, гордые 
иилопы пе были украпіены статуями, въ лѣсѣ колонпъ 
ііеристиля пе пастланъ былъ еще полъ. Самыя колонны 
также еіце пе всѣ стояли иа своихъ мѣстахъ, иѣкоторыя 
т ъ  нихъ поставлепы были тольковъ императорскую эпоху.

1І0 самое замѣчательпое въ этомт> незакончепномъ еще 
храмѣ то, что громадпой илощадью, отведеппой иодт> 
здаиіе, иепрерывпо, въ продолл^еиіе вѣчпо иродоллш?- 
иіейся стройки, пользовались для цѣлей культа. Иадииси 
даіотъ памъ и па этотъ счетъ самыя точныя разт>яснепія. 
Опѣ содерл^ат7> своего рода списокъ иосѣтителей храма 
въ храмовыхъ ипвептаряхъ, т.-е. ошіси даровт>, иосвя- 
іценных7> иосѣтителями богу. Уже въ 312 году царь Сиріи 
Солевкъ I обращался съ воиросомт> къ новоосповаппому 
оракулу II въ 295/4 году,—иодъ вліяпіемъ, вѣроятно, своего 
генерала Демодаманта, родомъ изъ Милета, — изъявпль 
ому истипную царскую благодарность, возвративъ статую 
бога, броизоваго колосса работы Капаха, увезеннаго пѣ- 
когда иерсами въ Су.зу. Также и сынъ его Лптіохъ I 
выстроилъ въ іМилетѣ иортиіп> съ лавками для сдачи 
въ паемъ, доході> съ которыхъ доллсепъ былъ иостуиать въ
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кассу Дидимейскаго храма. 11 вотъ ізокруп> только что 
ііачатаго ііостройкой храма, отъ котораго пе видно было 
еще ии одиой колоииы, а лишь самое болыиее—части 
стѣиъ целлы, зародилась иовая жизнь, таісъ какъ храмъ 
должеиъ былъ самъ себя выстроить. Если бы не удалось 
сиова иривлечь искусиыми рекламами толпы паломпи- 
ковъ къ иѣкогда зиаменитому мѣстопахожденію оракула, 
то у храма не оказалось бы достаточно доходовъ, чтобы 
продолжать постройку. Ио это удавалось! Уже вскорѣ 
иослѣ 298 года до Р. Хр. были опять въ ходу ДидимеПи, 
праздничиыя игры, какія происходили около столь мно- 
гихъ греческихъ храмовъ. ІІобѣдитель, большеП частью 
родомъ изъ окрестностей, получалъ въ наградз^ денежный 
призъ. Однако вначалѣ, вѣроятио, эти игры на площади, 
отведеппой подъ строившійся храмъ, привлекали мало 
посѣтителей изъ болѣе отдалепныхъ мѣстпостей. ІІоэтому 
пришлось, повидимому, прибѣгиуть къ болѣе дѣйствителіэ- 
пому рекламированію храма. Такъ, около 246—240 годовъ 
до Р. Хр. милетцы, какъ полстолѣтія спустя и магпе- 
зійцы, рѣшили объявить свой храмъ и его игры мѣстомъ 
паціоналыіаго праздпика для всей Греціи и замѣнить 
депел^иый призъ побѣдителю, какъ это было въ обычаѣ, 
вѣикомь Аиоллона. Разумѣется, это важное измѣпеиіе 
было предписапо въ соотвѣтствующихъ изреченіяхъ ора- 
кула самимъ богомъ и высокими покровителями святи- 
лии;а, властителями изъ дияастіи Селевкидовъ, которые 
обязаны были дидимейскому оракулу ліаршіільскимъ 
жезломъ II тропом7>. Милетцы ие преминули таклсе для 
вяиішей религіозпой мотивировки зиачепія Дидимъ ука- 
зать па тоіъ фактъ, что Зевсі> и Латопа, родители Лпол- 
лоиа II Лртемиды, отпраздиовали въ Дидимахъ свое свя- 
іцеииое бракос(»четаиіе. ТаіЛ) зиачится въ письмѣ, адре- 
(•.оваипомъ 110 этому поводу городу Косу и иайдеппомъ 
тамъ ]'удольфом7> Герцогомъ.

Сь иодобными письмами разъѣзж али тогда и е о р ы ,  или 
священиые ііослы, по всему греческому міру отъ кня- 
ясескаго двора въ Ллександріи до царей Вининіи, чтоГкы 
передать торжественное приглапіеніе прислать делега-
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топъ на ііраздпіікъ иъ Діідимахъ. II есліі іірііглашеиііый 
государь ііе желалъ іімѣть своего ііредставителя въ 
Дидимѣ, то все же онъ посылалъ богатые дары въ благо- 
дарпостьзаблагопріятныя изреченія оракула ііли застатуи, 
воздвигпутыя ему и его супругѣ въ Милетѣ илп Дпди- 
махъ. Ио, 110 краПпеП мѣрѣ, иосламъ должны были давать 
даръ для бога, часто налпчпыміг деньгами, па которыя 
затѣмъ въ Милетѣ изготовлялся подарокъ богу съ со- 
отвѣтствующеГі надписью: сдѣлано пзъ почетнаго дара 
царя Лптіоха и т. д. Мы имѣемъ за много лѣтъ оиись 
поступившимъ такпмъ путемъ во владѣніе бога золотымъ 
и серебряпымъ вещамъ, и далеко пебезынтересно про- 
читывать ее. Тутъ п тощіе годы, въ которые богу посвя- 
щены былп только двѣ скромныхъ серебряныхъ чаши 
стоимостью въ 90—100 драхмъ каждая, плп благочестп- 
выП землевладѣлецъ увелпчплъ храмовую конюшню, 
подаривъ пять иаръ муловъ съ полагаіощпмися къ нпмъ 
пятью рабамп. Гораздо уже болыпе вознагралдалась 
дѣятелыюсть коѵ з̂рсоѵ ург,}іат(иѵ, коллегіп шестп
фипапсовыхъ чиповнпковъ, въ тотъ годъ, когда неизвѣст- 
ный намъ благогворптель дарилъ золотой кадпльный 
алтарь стоимостью въ 500 золотыхъ мопетъ, плп когда 
вообще ііриходилось запосить въ инвентарь многочислен- 
ные золотые вѣнкп, мпски, чаши стоимостью въ 200 зо- 
лотыхъ мопетъ и серебряныя чашп стопмостью въ 
50—2.000 драхмъ.

Когда же дѣло шло о пріемѣ пословъ могуществениыхъ 
царей Египта, Спріи п Виѳпніи илп даже галатскихъ 
вождей II принятіи п запесеніи въ ппвеіітарь иіъ  бога- 
тыхъ даровт>, тогда вся коллегія бралась торя^ественно 
за работу. ІІо рѣдко, вѣроятно, чиновники отиравляли 
свою должность съ болыпей радостыо п гордостыо, чѣмт^ 
въ 246 году до Р. Хр. Тогда въ Милетъ прибылъ спеціаль- 
ный посолъ царя Селевка II, чтобы вручпть слѣдующее 
собствепноручное письмо послѣдпяго: „Царь Селевкъ пілет7> 
совѣту II народу Милета свой прпвѣтъ. Мы послали ГІо- 
ліанта, чтобы онь доставилъ въ храмъ Лполлона въ Дпди- 
махъ большую лампу и золотые и серебряпые сосуды для
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ііішэя въ качестізѣ дара богамъ-сгіасителямъ, всѣ съ над- 
гіисямн. Вы же ііримите ііри его іірибытіи эти дары, по- 
слапныесъ благочестивыми желаніями, и передайтв ихъ въ 
храмъ, и когда вы будете ихт  ̂ употреблять для возліяній 
или чего-либо другого, да будетъ вамъ благо и счастіе, 
а городу вашему долговѣчпость, каково мое и ваше же- 
лапіе. Итакъ, примите у себя ІІоліанта, и когда вы со- 
вершите освящепіе даровъ, припесите жертву, которую 
мы ему поручили припести, позаботьтесь также о томъ, 
чтобы все совершено было подобаюідимъ образомъ. Я при- 
лолсилъ для васъ при семъ опись предназначенныхъ для 
храма золотыхъ и серебряныхъ вещей, дабы вы знали 
различныя качества и вѣсъ каждой вещи. ІТрощайте". 
И даръ Селевка былъ поистинѣ царскимъ, какъ уісазы- 
ваетъ сохрапиваяшся на томъ же камнѣ опись. Это, 
повидимому, была такая коллекція отборпыхъ худо- 
жественныхъ произведеній золотыхъ п серебряныхъ 
дѣлъ мастеровъ, которая составила бы славу величай- 
шему современному музею. Тутъ упоминаются золотыя 
чаши съ орпгинальнымъ орнаментомъ изъ фпниковъ и 
посвященіемъ Озирису, или Латонѣ, или Гекатѣ, или 
Тюхе, стоимостью въ 113—247 драхмъ, пара бокаловъ съ 
оленьимп головамп, стоимостью 318 драхі^гь 3 обола за 
пару, рогъ для питья, посвященный Зевсу (173 драхмы 
3 обола), кружка для віша (386 драхмъ), употреблявшійся 
у варваровъ сосудъ для охлаждепія вина, украшенный 
драгоцѣннымп камнями (372 драхмы), золотое блюдо для 
хлѣба стопмостыо и вѣсомъ въ 1.088 драхмъ, посере- 
бренный бокалъ съ изобрая^еніямп звѣрей п сптечкомъ 
(380 драхмъ), серебряный сосудъ для охлажденія вина 
съ двойными ручками стопмостью не мепѣе 9.000 драхмъ. 
Если мы прпбавимъ еще, что на пужды храма предпа- 
значены были далѣе: 10 талаптовъ ѳпміама, 1 талаптъ 
мирры, 2 мины касіи (пряныхъ корокъ), 2 мины кинна- 
мона (корицы), 2 мины костоса (перца), а кромѣ того, 
въ лшртву назпачено было 1000 овецъ и 12 быковъ, то 
этотъ царскій даръ Дидимскому храму долженъ былъ 
запимать совершепно особое мѣсто.
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Нсли гіодвести итогъ всѣмъ отдѣльиымъ инвеитарямь, 
то иолучается такая великолѣииая храмовая сокровиіц-* 
пица, которая ио цѣпности и богатству устуиала развѣ 
только сокровіициицѣ Делосскаго храма. Но возиикаетъ 
воиросъ, гдѣ хранились эти сокровища храма въ этомъ 
такъ долго остававиіемся незакоііченнымъ зданіи. Над- 
ііисіі указываіотъ лишь, что всѣ дары находилпсь въ 
сокровищницѣ Лиоллона, что, слѣдовательно, отдѣльныя, 
уиомянутыя на дарахъ, божества не имѣли своихъ осо- 
быхъ сокровищницъ, какъ это было, наиримѣрт^, на 
Делосѣ. Такъ какъ до сііхъ поръ не найдено никакого 
иомѣщенія въ шіжней части храма, которое было бы, 
иовидимому, прііспособлено подъ сокровищницу, то Гос- 
сулье искалъ ее въ верхнемъ этажѣ храма. Копечно, и 
это помѣщеніе храма, вѣроятно, никогда не было окон- 
чепо, II сокровпіца храма никогда не были перенесепы 
изъ ихъ временпаго иомѣщенія въ одномъ изъ зданій у 
храма въ самый храмъ. Какъ долго сохранялись тамъ 
вообще сокровища, объ этомъ документы не даютъ ни- 
какихъ свѣдѣній, потому что въ нихъ не упомянута 
ревизія инвентаря, какъ, иаиримѣръ, на одномъ храмо- 
вомъ докумептѣ изъ Герайона па Самосѣ, гдѣ точно 
отмѣчены ревпзіонной комиссіей всѣ предметы, не ока- 
завіиіеся налицо къ оиредѣленному времени. Л такъ 
какъ иослѣдній дидимейскій инвентарпый докумептъ 
относится прпблизительпо къ 88—83 годамъ, то пужно 
думать, что скоро иослѣ этого киликійскіе морскіе раз- 
бойники, грабившіе въ то время берега всего Средпзем- 
наго моря, совершили удачный разбойничій набѣгъ на 
сокровпщницу Дидимскаго храма, ири чемъ, копечно, 
отъ нея осталпсь однѣ лишь голыя стѣны. Однако этотъ 
грабежъ никопмъ образомъ пе означалъ полной гибели 
Дидпмскаго храма. Онъ, правда, еи;е не былъ даже 
оконченъ, такъ какъ многочисленныя войны постоянно 
пстощалп кассы малоазійскихъ государей, главныхт» по- 
кровителей храма. По развалпнамъ установлено было, 
что п при римскпхъ пмператорахъ, иослѣ строптельпаго 
періода свыше чѣмъ въ 300 лѣтъ, онъ не былъ еще
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готовъ. Оиъ и піікогда пе вилъ  окопчеііъ, хотя іімпера- 
торъ Калигула ревпостпо ііоддерлаівалъ ііостроПку и ве- 
лѣлъ ускорить ее, чтобы выстроеппый роскошпый храмъ 
сталъ мѣстомъ культа императоровъ въ Малой Азіи. 
Еще при Траяпѣ и Адріанѣ падъ пимъ, ііовидимому, 
усердпо работали. ІІо имеппо потому, что эта огромная 
постройка пе есть произведепіе какого-пибудь точно огра- 
пппеннаго періода іонпческой архитектуры, но объеди- 
пяетъ въ себѣ все, что это искусство создало въ продол- 
жепіе многовѣкового развптія,—именпо поэтому раскопки 
храма до копца являются одной изъ грандіознѣйшихъ 
и благороднѣйшихъ задачъ археологіи.

10Г) ГГЕЧЕСКІІ' :  ГОГГ^ДЛ ВЪ ЕГИИТІ; .

VII. Греческіе города въ Египтѣ.

Когда географъ Страбонъ посѣтилъ ііриблизительно 
около Рождества Христова городъ Арсиною въ Верхнемъ 
Египтѣ, другъ, связанный съ нимъ узами гостеиріимства, 
повелъ его па озеро свяш,енныхъ крокодиловъ. ІІри этомъ 
онъ захватилъ съ собой маленькій пирогъ, кусокъ жар- 
кого п наполпенпую сладкимъ виномъ маленькую кружку. 
11а берегу лежалъ, благодушествуя, крокодилъ. Тутъ по- 
дошли жрецы свяіденпыхъ крокодиловъ, открыли ему 
пасть, всупули въ нее пирогъ и жаркое и влили туда 
вппо. Лгіівотное же прыгнуло опять въ озеро и весело 
поплыло къ другому берегу, гдѣ другоЦ путешествеп- 
нпкъ по Египту вскорѣ повторилъ кормежку. А за сто 
лѣтъ рапьше, когда рпмскій сепаторъ Л. Меммій посѣтилъ 
въ качествѣ турпста Египетъ, мы въ письмѣ одпого еги- 
ііетскаго окружпого начальпика, сообщавшаго мѣстнымъ 
властямъ 0 высокомъ посѣщеніи и приказывавшаго сдѣ- 
лать пеобходпмыя приготовлонія, читаемъ слѣдующее:

„ІІозаботься же о томъ, чтобы въ надлежаіцихъ мѣстахъ былъ  
ириготовлеиъ иочлегъ, и иристани были въ иорядкѣ, и чтобы въ 
тѣх7> мѣстахъ, куда иристанетъ сенаторъ, ему были вручены ио- 
добаюідіе гостю иодарки, далѣе, чтобы держали наготовѣ хлѣбъ  
для ІІетесуха и другихъ крокодиловъ".



КЧікимъ же обрсшомъ сохраііилось это иіісьмо, дающее 
такую паглядную картину изъ жизни туристовъ въ Егиитѣ 
въ 112 году до Р. Хр.? Благодаря самимъ же крокоди- 
ламъ, какь ни странно это звучитъ! ІІбо высокое иочи- 
таніе, которымъ иользовались этіг животныя у егиитянъ, 
оказало археологіи неоцѣнимыя услуги, какъ это виервые 
открылось въ 1899 году. II это ироизошло такимъ обра- 
зомъ. Когда прославившіеся находками папирусовъ англи- 
чане Бернардъ Гринфель и Артуръ Гёнтъ какъ разт  ̂ не- 
далеко отъ города Арсиноіі (илп Крокодплополя), у мѣ- 
стечка Уммъ эль-Барогатъ, древняго Тебтунпса, вскрылп 
могилы эиохп Птоломеевъ, разыскивая тамъ папирусы, 
одіінъ пзъ пхъ рабочихъ натолкпулся на мумію крокодпла, 
которую онъ съ досады разбилъ въ кускп, такъ какъ по- 
добныя жпвотныя часто не іімѣлп совершенпо нпкакой дѣ- 
ны. Но кто оппшетъ радость англійскпхъ пзслѣдователей, 
когда обнаружплось, что этотъ крокодплъ былъ завернутъ 
въ длпнные псппсаиные лпсты паипруса! И вотъ пачалпсь 
дѣятельпые поискп крокоднловъ въ пескѣ, п въ нѣсколько 
недѣль найдены были тысячи мумій этихъ животныхъ; 
изъ нихъ, къ сожалѣнію, только два процента завернуто 
было въ паііирусы. Могилы крокодиловт» былп всѣ очень 
неглубокія, рѣдко глуб^ке 1 метра, лі крокодплы часто бы- 
лп положены по пятп—десятп штукъ въ одной могплѣ п 
лежали всегда головой къ сѣверу. ІІохороны ихъ заба- 
влялп, должно быть, почптателей бога Сэбэка, иотому что 
рядомъ съ болыиими, взрослыми экземплярамп найдеиы 
были мпогочпсленпыя крохотныя крокодпловыя муміп, 
даже куклы, пмѣвшія видъ крокодпловъ, но содерл^автія 
лииіь нѣсколько яицъ плп иногда также каменное или 
деревяппое изображеніе животнаго. II что главное, — для 
завертыванія крокодиловъ уиотреблялп возможно ббль- 
иііе листы папируса. Такимъ образомъ до пасъ допіли 
длииные свиткп перѣдко въ 100 до 200 писаппыхъ стро- 
чекъ. Число иаиирусныхъ документовъ, которымп мы 
обязаны кладбищу крокодиловъ въ Тебтунисѣ, дости- 
гаетъ 204, и пайдены они только на 31 муміи крокоди- 
ловъ. Конечно, могилы крокодпловъ не всегда такъ
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богатіл. ^1>раііцу;зскіе изслѣдователи паиирусовъ II. Жуте 
и Ж. Лефевръ также натолкиулись у Медипеть-эль-Нагаст> 
па крокодиловое кладбище, паходившееся рядомъ съ чело- 
вѣческіГіМъ кладбиідемъ. Крокодиліі и здѣсь были погре- 
бепы семьями, часто болѣе двадцати въ одпой могилѣ, по 
трупы пайдепы были ііеревязаппыми бечевками, сплетеп- 
пыміі изъ волокопъ камыша, ипогда съ пѣсколькими кро- 
кодиловыми яйцами, мумій же тамъ пе было. Равпымъ 
образомъ и могила съ муміями кошекъ, леясавшая посреди 
мумій крокодиловъ, пе доставила ни одного иаііируса.

Но что далъ этотъ эиизодъ съ крокодилами для кар- 
тинъ античной городской л^изпи? Эти найденные на кро- 
кодилахъ иапирусы составляіотъ лишь малую часть гро- 
мадной массы документовъ, извлеченпыхъ за послѣднія 
два десятіілѣтія па свѣтъ изъ песковъ Егиита и изТ) его 
развалинъ. Только по этимъ паиирусамъ можпо вполнѣ 
ііознакомпться съ Лѵизнью греческихъ городовъ Египта, 
такъ какъ надпііси на камнѣ сравнительпо рѣдки. а сами 
развалины, занесепныя песками пустыпи, болѣе чѣмъ 
гдѣ-либо стали неузнаваемымп.

Какъ л^е возможно было, что тысячи листовъ паііи- 
руса сохранились подъ землей двѣ тысячи и болѣе 
лѣтъ въ такомъ состояніи, которое позволяетъ въ очень 
многихъ случаяхт^ еще и теперь прочитать, что на нихъ 
написано? Отвѣтъ опять-таки даютъ сами находки. Не- 
смотря на огромпѣйшее пр.оизводство папирусной бумаги, 
въ Егиитѣ прпдаваліі большое значеніе сохраненію вся- 
каго рода расписокъ и документовъ. Частныя лица дер- 
лсали ихъ въ деревяппыхъ ящіікахъ или клали ихъ въ 
большія глиняныя амфоры, въ которыхъ обыкновенпо хра- 
нили ирипасы. И вотъ приблизительно въ послѣдпемъ 
вѣкѣ до Г. Хр. одному изобрѣтательному человѣку пришло 
па ум7> извлечь и практическую пользу изъ огромныхіі 
массъ папирусной макулатуры, которую молсно было всю- 
ду найти. Онъ изобрѣлъ покрышку для мумій, — кар- 
тотп>, склеенпый изт> старыхъ папирусовъ, и многочис- 
ленные найденпые въ могилахъ экземиляры его спасли 
памъ древнѣйшіе папирусы эпохи Птоломеевъ. Однако
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иайдеыііыо ііа кладбищахъ ііаіпіруси составляють лииіь 
пичтожпук) часть всего ихъ количества. Г^езчислеппое 
мпожество ііаиирусовъ піікогда пе выходііло за иредѣлы 
храмовыхъ архивовъ и чиповшічыіхъ капцеляріП, гдѣ 
ихъ также заботливо храпили. Тамъ, слѣдовательпо, пужпо 
искать ихъ, такъ какъ медлеппо падвигающійся песокъ 
иустыпи засыпалъ въ Египтѣ, и особеипо вь мѣстпости 
<[>айюмъ, цѣлый рядъ городовъ и этимъ сохраииль ихъ. 
Дорогу къ такимъ древпимъ домамъ часто паходили еги- 
иетскіе феллахи, которые роются въ развалиыахъ, ра;зъ- 
искивая сокровища, и давпо уже узпали рыпочпую стои- 
мость кусковь папируса.

Такимъ образомъ пепосредствеппо въ древпихъ до- 
махъ городовъ Файюма сдѣланы быліі особеыыо бле- 
стящія паходки папіірусовъ, такъ какъ до пихъ легче 
всего можно было добраться. Особепно дома въ Диме 
(Сокнопайюпесъ) уже въ 1887—1894 годахъ доставилп ту- 
земпымъ торговцамъ ту богатую добычу папирусовъ рпм- 
ской эпохи, большая часть которой попала въ собранія 
иапирусовъ въ Вѣнѣ, Берлпнѣ п Лондонѣ. Гринфелю п 
Гёнту также удалось найти еще на мѣстѣ отдѣльпые па- 
пирусы въ домахъ Комъ-Усхима (Караниса). Болѣе того: 
когда они въ Косръ эль-Банатѣ, древней Эвгемеріп, пріі- 
нялись обыскивать домъ за домомъ, они напіліі тамъ въ 
двухъ смежныхъ компатахъ одного и того же дома около 
ста документовъ эпохи Домиціана и Траяна, цѣлую кор- 
респонденцію одного богатаго землевладѣльца и стараго 
ветерапа, Люція Белліена Гемелла. Сосѣдніе дома таюке 
дали тамъ много цѣнныхъ паходокъ. Такъ же иосчастли- 
вилось обоимъ неутомимъ изслѣдователямъ въ домахъ 
Гарита (Неадельфіи) и Уммъ эль - І^арагата (Тебтуппса). 
Такія отдѣльпыя счастливыя паходки въ греческпхъ го- 
родахъ Егиита были затѣмъ причиной того, что археологи 
стаѵіи внимательнѣе изслѣдовать эти развалины и раз- 
сматривать дома пе только какь мѣсто паходокъ папи- 
русовъ. Особенпо обязапы мы Отто Рубенсопу тѣмъ, что 
мы можемъ составить себѣ яспое иредставлепіе о греко- 
римскихъ домахъ <1>айюма.
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Ііто зііаетъ ^калкія феллахскія хи/Кііиы, въ которыхъ 
жііветъ теперь населепіе страны, тотъ ііораженъ будетъ, 
увидѣвъ, какъ уютно устроилъ свой очагъ поселенный 
въ Ѳеадельфіи и Тебтунисѣ греческій солдатъ-наемникъ. 
ІІравда, дома построены только изъ необожженпыхъ кир- 
пичей, имъ придавалась большая прочность тѣмъ, что въ 
стѣны вкладывались на опредѣленныхъ промежуткахъ 
стволы пальмъ, но внутри дома производятъ очеиь милое 
впечатлѣніе своими окпами, запиравшимися ставнями, 
своими нишами въ стѣнахъ, створчатыми дверями и, бо- 
лѣе того, оіптукатуренными стѣнами, которыя нелишены 
были II стѣнной живописи. Равнымъ образомъ и находки 
монетъ даютъ весьма выгодвое представленіе о благосостоя- 
ніи обитателей этихъ домовъ. Дѣйствительно, вѣдь въ томъ 
же деревенскомъ домѣ въ Бату-Гаритѣ (Неадельфіи) най- 
дены бронзовый кувшпнъ, глиняный сосудъ п деревянпый 
сосудъ, всѣ тріі до верху наполнепные александрійскими 
бронзовыми мопетамп п римскими мѣдныміі. Въ одномъ 
пзъ этихъ домовъ, въ которомъ можпо было еіде разли- 
чить лпшь трп смежныхъ комнаты, на полу, на томъ са- 
момъ мѣстѣ, куда онѣ упали со стѣны, лежали двѣ раз- 
бившіяся на множество кусковъ картины, написанныя на 
доскахъ. Около даже лелѵалъ епде грубый деревянный 
гвоздь съ пеньковой веревкой, одинъ конецъ которой 
былъ обвитъ вокругъ рамы картины и указывалъ на спо- 
собъ прикрѣпленія картпнъ на стѣнѣ. Первую картину 
легко удалось составить, и Берлинскій музей славится 
теперь, какъ обладатель первыхъ и пока единственныхъ 
картинъ па деревянныхъ доскахъ, найденныхъ въ антич- 
номъ домѣ. Главная картина состоптъ изъ пяти узкихъ 
доіцечекъ, скрѣпленнымъ между собой деревяппыми ши- 
пами. На пихъ панесенъ разведенный па клеѣ мѣловой 
груіітъ, II на немъ нарисована ісартипа красками а Іетіюга. 
І^иденъ тронъ съ высокой сппнкой и точеными ножками. 
Ійіѣсто подупіки —на спдѣніи покрывало съ черными по- 
перечными полосами. Тронъ запимаетъ божественная па])а, 
слѣва—богъ съ развѣваюіцимися волосами и бородой, въ 
длпіпіомъ зелеиомъ хитопѣ и плащѣ, съ ногами, обутыми
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вь сандаліи. Иравой рукой оігь держитъ егиііотскіП ски- 
ііетръ боговъ, на лѣвоП покоится крокодплъ. Іюгиня спі^ава 
также носитъ хитонъ и илаідь, только бѣлаго цвѣта, вь 
иравой рукѣ она держитъ цвѣтуіцуіо вѣтку, въ лѣвой 
рукѣ у нея иучокъ колосьевъ. Нѣть сомнѣііія, что это 
изображенъ водяной богъ Файюма, Сокнебтинисъ, а ря- 
домъ съ иимъ—Исида. Хорошо сохранилась также дере- 
вянная рама, сдѣланная изъ четырехь иокрытыхъ темной 
штукатуркой брусковъ изъ акаціи. Деревянньте гвозди 
соединяютъ на углахъ вертикальные бруски съ горизон- 
тальными.

Еиде большій интересъ представляетъ вторая стѣнпая 
картина, которая, къ сожалѣнію, слишкомъ попорчена. 
Изобрал^ена на ней Аѳина съ эгпдой. Вмѣсто шлема на 
богинѣ, согласно египетскому вкусу, нимбъ и вѣнокъ изъ 
лучей. Къ лѣвому плечу прислонено копье, къ древку 
котораго прпдѣланы нѣсколько металлпческихъ колецъ. 
Около богпни стоить ипиія съ суковатымъ стволомъ, во- 
кругъ котораго обвпвается змѣя. Вторая змѣя обвпвается 
вокругъ другого копья, которое прішадлежало не сохра- 
нившемуся на картіпіѣ божеству, быть можетъ, Аресу. 
Когда былп повѣшены картины для украшенія стѣнъ въ 
этомъ деревенскомъ домѣ, можно догадаться по отрыв- 
камъ греческпхъ п египетскихъ папирусовъ, лежавшихъ 
вь сосѣдпихъ комнатахъ. Онѣ относятся къ срединѣ вто- 
рого вѣка пашей эры. Вѣроятно, вскорѣ послѣ :^того домъ 
былъ покпнутъ п занесепъ пескомъ. Ііа эту же эпоху 
указываетъ п стиль картипъ, съ которымп можпо срав- 
нить лишь знаменитые портреты мумій іізъ Файюма.

Однако вообще паходки папирусовъ въ развалинахъ 
домовъ япляются рѣдкостью, потому что почватамъ слиш- 
комъ влажпая, и почвепныя воды больпіей частыо уніі- 
чтожили докумеиты. Главнымь же мѣстомъ находокті слу- 
жатъ м у с 0 р н ы е х о л м ы, называемые арабами „ком ь 
II составляющіе характерную черту египетскаго лаіідиіа({)- 
та. Ио классическому оиисапію Ульриха Вилькенса, это— 
горы въ 20— 70 метровъ высоты, образовывавшіяся при 
каждомъ антігшомъ иоселкѣ оть скоплепія всякаго рода
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отбросовъ, каковы глицяііые черспки, шлаки, зола, уголья, 
тряпки, солома, Бавозъ. На такіе холмы выбрасывали так- 
же въ громадномъ количествѣ старую бумагу, макулатуру, 
пзъ офиціальныхъ архивовъ и изъ частныхъ домовъ. Около 
города Оксиринха иайдены были даже наполненныя свит- 
ками папирусовъ корзины, которыя собирались выбросить 
въ мусорныя кучи. Благопріятныя же ішиматическія усло- 
вія Египта сііособствовали тому, что верхніе слои этихъ 
холмовъ изъ отбросовъ, иоскольку до нихъ не доходили 
ііочвенныя воды, сохранились въ теченіе тысячелѣтій ііодъ 
защитнымъ покровомъ сора и песку. Вотъ такіе-то холмы и 
нужно изслѣдовать путемъ правильной разработки ихъ, 
чтобы извлечь изъ нихъ папирусы. Конечно, англійскимъ, 
французскимъ, нѣмецкимъ, итальянскимъ изслѣдовате- 
лямъ, ежегодно работающимъ въ Египтѣ, грозитъ при 
эюмъ своеобразная конкуренція со стороны феллаховъ, 
которые давно убѣдились, что земля этихъ мусорныхъ 
холмовъ является превосходнымъ удобреніемъ для ихъ 
полей. Поэтому они въ свою очередь усердно работаютъ 
падъ уничтол^еніемъ этихъ многочисленныхь холмовъ при 
ііомощи такъ называемаго копанія ссебаха *), и при .этомъ 
они II наукѣ оказываютъ невольныя услуги, высвобождая 
часто изъ-подъ толщи мусора античные дома.

Ыа этомъ мы покончимъ съ мѣстонахожденіями папи- 
русовъ. Уже изъ способа ихъ отысканія ясно, что оші 
даіотъ намъ возмол^ность бросить взглядъ па интимную 
сторону жизни египетскііхъ городовъ п частныхъ домовъ. 
Дѣйствительно, обогащеніе папіпхъ свѣдѣній объ антич- 
ііой лсизни въ самомъ широкомъ смыслѣ, чему мы обя- 
заны папирусамъ, несравнимо велико. Нѣтъ ни одной сто- 
ропы городскаго управленія, городской жпзни, велпкихъ 
соціальныхъ вопросовъ древности, которая на основаніи 
папирусовъ не выступала бы въ новомъ интересномъ освѣ- 
щеніи. нихъ мы имѣемъ совершенно новый и почти 
неисчерпаемый матеріалъ для исторіи культуры и эконо- 
мической л г̂изни древности.

*) Удо̂ )і)Оіііе.
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Чтобіі разъяснить это, и ирежде всего въ общихъ чер- 
тахъ, возі>мемъ одинъ изъ греческихъ городовъ, па мѣстѣ 
котораго сдѣланы были особенно большія находки папи- 
русовъ! Ныберемъ городъ Лрсиноіо, потому что о пемъ 
издапо австріПскимъ изслѣдователемъ папирусовъ Кар- 
ломъ і^ессели своего рода статистическое руководство, въ 
которомъ приведены въ удобномъ для обозрѣнія видѣ 
всѣ данныя документовъ па паппрусахъ, касаіощіяся го- 
рода. 1І0 развалинамъ нельзя установить плана города. 
Однако документы даютъ такія многочпсленныя указанія о 
топогра(|)іи города, что въ пемъ можно вполнѣ оріентп- 
[)оваться безъ плана.

Арсиноя владѣла богатой мѣстностыо. Отъ ея воротъ 
тянулись на далекое разстояпіе роскошные фруктовые 
сады, въ которыхъ зрѣли фпнпкп, перспкп, тыквы на 
ряду со миогими сортамп овощей, какъ явствуетъ изъ 
документовъ о сдачѣ въ аренду такпхъ фруктовыхъ са- 
довъ. Въ городѣ занималпсь многочпслепнымп промыс- 
лами, по которымь называлпсь площади п уліщы. Такъ, 
имѣлись одежный рынокъ,соляная базарная площадь, льно- 
ткацкая улица, чечевичная п стручковая базарная пло- 
щадь, улпца гусеводовъ. Изъ лпцъ, занпмающпхся дру- 
гими промысламп, упомпнаются краспльщпкп, кожевшікп, 
прачечпики, горпіечнпкп, веревочнпкіі, портные, торговцы 
платьемъ, старьевщпки, зеленщикп, мельнпкіі, садовнпки, 
далѣе торговцы парфюмеріей п прптираніямп, повара, 
занимающіеся пзвознымъ промысломъ, погонщпкп ословъ, 
золотыхъ дѣлъ мастера, торговцы свпньями, рабочіе на 
випоградникахъ, жпвоппсцы, рыботорговцы и сборщпкп 
арендной платы. Мы пмѣемъ также данныя о распредѣ- 
леніи промысловъ по отдѣльнымъ частямъ города; осо- 
бенно мѣста наиболѣе ожпвлепнаго торговаго оборота 
можно узнать по положеііію банкпрскпхъ конторі), кото- 
рыхь въ главномъ городѣ округа было не менѣе сорока 
восьми, по которыя не существовали всѣ одновременно. 
Въ этихъ банкахъ имѣлп часто свой счетъ п мелкіе про- 
мыпіленнпки, такъ какъ денежный оборотъ былъ уже 
весьма развиПі вь Кгиптѣ.

Греческіе города.



Изъ общественпііхъ зданій города упоминаются храмы 
Сокнопая, Суха, императорскаго культа, Исиды, Озириса и 
Гарпократа, архивъ, публичная библіотеіса, зданіе город- 
скпхъ вѣсовъ, театръ, общественная баня, больнпца (лишь 
въ византійскую эпоху), ипподромъ, большоП гимназіи и 
хлѣбные амбары. Амбары нужно искать въ нижнеП части 
города, по близости отъ каналовъ, по которымъ громад- 
пые хлѣбеые грузы перевозились въ главныП городъ прс»- 
впнціи. II въ округѣ Арсинои хлѣбъ,—эта слава и богат- 
ство страны,—занпма.іъ первое мѣсто. На немъ покоилось 
могущество Птоломеевъ и вліяніе Египта на римскую мі- 
ровую полптику. Хлѣбъ игралъ выдающуюся роль В7> 

государственномъ строѣ и въ управленіи всей страны, 
какъ блестяще доказа.гъ это І^остовцевъ. Мноіх) радости 
отъ своихъ хлѣбпыхъ полей самъ крестьянинъ, конечно, 
пе имѣлъ. Земля повсюду была государственной собствен- 
постью или собственностью солдатъ и чиновниковъ. 1\ре- 
стьянііну 110 большей части припадлежалъ на правѣ соб- 
ственности лпшь его домъ и дворъ, изъ урожіш же онъ 
пользовался только очень небольшой долей, Ни одного 
зернышка онъ не смѣлъ отнести домой при жатвѣ. Хлѣбъ 
его молотился на государственныхъ токахъ передъ де- 
ревпей подъ государственнымъ надзоромъ. Затѣмъ въ 
прпсутствіп деревепскихъ властей слѣдовалъ расчетъ съ 
государствомъ. Немедленно вычптыва^іи все, что крестья- 
іппіъ еще оставался долженъ, затѣмъ измѣряли его по- 
дать,—прпчптающееся государству зерно. Онъ самъ, кромѣ 
того, должеііъ былъ позаботиться и о доставкѣ зерна въ 
бли;кайшіе царскіе тезавры, хлѣбные амбары. Тамъ вы- 
ступали уже на сцену завѣдывавшіе хлѣбпой частью чи- 
новникіі, ситологи. Ихъ инвентарныя записи поступленій 
за весь годъ, по которымъ молспо высчитать доходность 
зарегпстрованныхъ деревені), даютъ намъ твердыя данныя. 
Гильдія владѣльцевъ вьючныхъ животныхъ, имѣвпіая 
свои развѣтвленія по всему государству, должна была 
на своихъ ослахъ или верблюдахъ доставить хлі\Оъ кі, 
ближайшему каналу или къ Нилу. ДалыгЬйшая перевозка 
въ Александрію совершалась на корабляхъ. Кормчій дол-
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ікенъ билъ ііри ііріемкѣ груиа дать ііріісягу быть честнымъ 
и заботиться 0 томъ, чтобы экіпіажъ судна оставался ііа 
мѣстѣ до конца иоѣздкіі іі сдалъ ііравильно грузъ. Въ 
міровоП же гавани Александріи хлѣбъ иринималъ каии- 
тань или владѣлецъ идущаго въ Италііо судна, который 
сдавалъ цѣнный грузъ въ Путеоли или Остіи. Сохрани- 
лось иисьмо на иаиирусѣ и такого каиитана ио пере- 
возкѣ хлѣба: оно извѣщаетъ о его прибытіи въ Путеолп 
и остановкѣ по дѣламь въ Римѣ.

Ііромѣ хлѣба, египетскій крестьянппъ разводилъ также 
бобы, огурцы, чечевицу, ревень, каперсы; выращива«]іъ 
онъ II маслпны, випоградъ, фпгп, миндаль п фпнпкп. 0 
его повседневныхъ заботахъ п сельскохозлйствепныхъ ра- 
ботахъ сообщають многія частныя ппсьма. Немалова;кно 
было II скотоводство. Въ одной заппси перечпслены 02 
верблюда и 52 головы крупнаго рогатаго скота, прп чемъ 
рогатый скотъ припадлелгитъ семп разлпчнымъ владѣль- 
цамъ. 5 одного убптаго землевладѣльца на ряду съ пра- 
вильно указанпымъ для обложенія налогомъ количествомъ 
скота устаповлена была налпчность еще 500 незаявлен- 
ныхъ овецъ, а таюке телятъ п другого скота. Тѣмъ не ме- 
нѣе жаркое пзъ говядппы ѣлп лпшь тогда, когда прпно- 
сились жертвы, чаще же къ столу подавалась птпца, 
куры II голубп, II рыба пзъ іМерпдова озера. Рыболовство 
припяло болыпіе размѣры, на что указываютъ большія сум- 
мы, уплачпвавшіяся въ впдѣ налога за этотъ иромыселъ.

І^ернемся, однако, на мпнуту въ городъ Арспною п 
ііройдемся по нѣкоторымъ его улпцамъ. Еслп мы п не 
можемъ опредѣлпть пхъ точнаго пололхенія на планѣ 
города, все же по пѣкоторымъ улпцахлгь мы въ состоя- 
ніи ходить пзъ дома въ домъ и знакомпться съ ка- 
ждымъ отдѣльным7> жпльцомъ, съ его домашипми п 
прислугой. Этпмъ мы обязаиы прекраспо органпзован- 
ной городской адмипистраціп, пазначавшей на калсдый 
кварталъ уличнаго надзпрателя, амфодарха. Онъ долл^ен7> 
был7> вести точные сппскіі движенію населенія въ округѣ. 
До пасъ дошли три свптка паппруса съ такпми сиисками, 
которые въ ііятомъ году иравлепія пмператора Иесиасіана

8*
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велъ Гераклндъ, бившіП пачіільинкомъ улиціі Паремболы 
Аполлонія, и которые даютъ намъ свѣдѣнія о возрастѣ, 
смертности, приростѣ, паціональпости, производительно- 
сти труда, податномъ обложеніи, правахъ состоянія насе- 
ленія этого квартала. Мы знакомимся съ 35-ью домовла- 
дѣльцами, по имени которыхъ называются дома, такъ 
какъ нумераціи домовъ не существовало. Разумѣется, они 
не всегда сами жили въ своихъ домахъ, а сдавали ихъ 
в'ь наемъ. Наниматели также переписаны. Одинъ снялъ 
третью часть дома, другоП четвертую, еще кто-нибудь— 
полдома. Мы знакомимся также съ отдѣльными семьями; 
даже жішущіе за границеП, въ Италіи или ІІндіи, члены 
семыі приведены въ спискахъ. Нозрастъ мужчинъ точно 
указанъ, такъ какъ сообразно съ этимъ исчислялась по- 
головпая подать, у женщипъ и дѣвушекъ дапныхъ о 
возрастѣ не имѣется, потому что онѣ были освобождепы 
отъ этой подати. Только еврейки должны были указывать 
также и своП возрастъ, такъ ісакъ онѣ платили особую 
евреПскую подать. Нсего па улиігЬ ІІаремболѣ Аполлонія 
жило 34С мужчипъ у которых ь, какъ можпо твердо уста- 
повить, было 44 раба. Однако одпоП богатоП семьѣ при- 
падлежало семь рабовъ. Чиаю  членовъ семьи колеблется 
между двумя и шестью лицами. Приблизительно же че- 
резъ сто лѣтъ городъ бы.ть еще болѣе густо населенъ, 
такъ какъ тогда, напримѣръ, какъ показываютъ акты одноП 
народпоП переписи въ 187/8 году, кожевепникъ Геродъ 
запималъ десятую часть дома на НпѳипскоП улицѣ и па- 
считывалъ ближаПшихъ родствеппиковъ и жильцовъ не 
мепѣе 20 человѣкъ. Что бы мы дали, если бы и въ 
ІІомпеѣ можпо было съ помощью такихъ уличпыхъ 
списковъ оживить сохранившіеся еще дома ихі> ііреж- 
пими обитателями!

Такимъ же образомъ, какъ съ городомі> АрсипоеП, хо- 
рошо зпакомимся мы приблизительпо съ дюжипоП дру- 
гихъ городовъ и могли бы о каждомъ дать малепі.кіП 
историческіп очеркъ со мпогими весьма иптереспыми де- 
талями. Но мы зпакомимся также съ государств(‘Нпымъ 
II административпымъ строемъ всеП страпы и получае)^'!.
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очепь высокое мпѣніе о правительствеппой мудрости Пто- 
ломеевъ и ихъ преемпиковъ, римляпъ. Еще надолго 
хватигъ работы исторіи права по обработкѣ богатаго ис- 
торико-правового матеріала паппрусовъ. Средп нихъ со- 
держится масса юридическихъ документовъ всякаго рода. 
ІІре;кде всего ярко освѣщаются всѣ юридическія отноіпе- 
пія частной жизпи. Многочисленные заемные докумепты, 
долговыя расписки, безчисленпыя квитанціи, выданныя 
частпыми лицами и бапками, ипотечпыя письма, залого- 
выя расписки и закладныя говорятъ о шпрокомъ распро- 
страненіи денежнаго оборота. Договоры о поставкахъ, 
арендпые договоры, опредѣленія о передачѣ аренды 
третьему лицу, контракты о пайхМѣ разъяспяютъ соотвѣт- 
ствующія юридическія отношенія. Да^ке египетскую по- 
земельпую книгу мы можемъ подробно разсмотрѣть. Далѣе, 
сохранившіеся во множествѣ акты изъ офиціальныхъ каи- 
целярій открываютъ намъ доступъ въ залы суда п знако- 
мятъ пасъ тамъ въ пестромъ многообразіп съ большпмъ 
числомъ пнтересныхъ юридпческпхъ казусовъ со всѣмп 
ихъ деталями.

Особенно плодотворны были въ этомъ отношеніп фран- 
цузскія раскопки на мѣстѣ древняго города Магдолы. 
Благодаря открытію кладбпща му^мій, онѣ дали цѣлыя 
груды актовъ на папирусахъ, которые читаются, какъ 
современный полицейскій рапортъ. Они всѣ сплошь—про- 
піепія къ царю Егппта, которыя, однако, въ впду нпчтолг- 
паго значепія предмета л^алобы большей частыо не пошли 
дальше канцеляріи правителя округа, стратега. Тутъ п 
старый ветеранъ, который я^алуется на то, что завпстлп- 
вые сосѣди заманили у него восемь свпней въ кусты 
тамариска и тамъ убили ііхъ.—Тутъ два друга изъ деревпи 
ІІелузіи, жившіе дружно на одной квартирѣ, пока не 
ііоявился злой рокъ въ образѣ одной л^енщины, Оеодоры. 
Оба влюбились въ пее, ревность омрачила ихъ совмѣстпую 
жизпь, II, когдп одинь уѣхллъ по дѣламъ, добрый друпэ 
укралъ у него серпъ цѣной вь 2 драхмы, топоръ цѣной 
въ 2*Д драхмы, мѣшокь съ піерстью, сундукъ и 20 драхмъ 
паличными депьгамп. — Гѣптенія строительной полицііі
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добивается вдова Асія. Ея ііокойный муя:ъ Махатъ вла- 
дѣлъ совмѣстііо съ Поорисомт^ участкомъ земли въ деревпѣ 
ІІелузіи и воздвигъ тамъ святилище сирійской богинѣ и 
Афродитѣ, которое онъ хотѣль отгородить стѣной отъ 
владѣнія Поориса. Смерть иомѣшала ему закончить стѣну, 
II сосѣдъ, по неизвѣстнымъ намъ основаніямъ, заявилъ 
иротестъ противъ дальнѣйшей стройки, такъ что онъ 
М0ГІ5 безпрепятственно ходить на участокъ Асіи.—ДасТѣе 
упомянемъ дѣло одного капитана, который велъ государ- 
ственное судно для перевозки хлѣба; такія суда въ боль- 
шомъ количествѣ ходилп по рѣкамъ и каналамъ страны. 
Мачты II реи на его суднѣ повреяідены были бурей у 
Афродитополя, п потому оно въ силу необходимости 
зашло въ Арсиноіо. И вотъ онъ просптт^ у подлея^ащихі) 
властей, чтобы грузъ хлѣба, который онъ доля^енъ былъ 
взять дальше на іогѣ въ другомъ округѣ, былъ ему сданъ 
въ Арсиноѣ, II такпмъ образомъ его порожнее судно было 
бы обезпечено отъ дальнѣйшей аваріи.—Далѣе выступаетъ 
бравый полевой стороя^ъ Кратевантъ, македонскій вете- 
ранъ. Онъ отправлялъ свою слуя^бу на поляхъ въ окрест- 
ностяхъ города п натолкнулся при этомъ на пастуховъ 
сосѣднпхъ деревепь, которые наглымъ образомъ погнали 
свои стада на ввѣренныя его надзору поля. Понятно, 
дѣло дошло до ссоры п деревенской драки, во время 
которой у жалобщика - пастуха сорванъ былъ плащъ.— 
Послѣ него выступаетъ фабрикантъ, владѣвшій неболь- 
шой ткацкой мастерской. Онъ хочетъ постзвить два но- 
выхъ ткацкихъ станка взамѣнъ двухъ испорченныхъ и 
Ііроситъ разрѣшепія па это у властей, такъ какъ разве- 
дсніе коноплп и ткацкій промыселъ были въ Египтѣ> го- 
сударствепной монополіей.—Да.тѣе появляется Гпппоникъ, 
который долл^енъ наслѣдовать своему умершему братѵ, 
ііо отказывается встуііить въ паслѣдство, такъ какъ оно 
обремеііепо долгамп.—;3а піімъ слѣдуетъ крестьяпішъ, у 
котораго мплые сосѣдп, злостпо запереві> іплюзы оросп- 
телыіыхъ кана.пог!ъ, залпліі совершеппо водоП хлѣбпое 
поле, такъ что у пего погіібъ урожаП,—Объ обманѣ въ 
торговлѣ ВІШ0М7. пдетт. рѣчь въ жалобѣ трехъ лавочпп-
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ковъ, Соііатра, /Цоііисія и Птоломея. Опи заказаліі 120 кув- 
иіииовъ випа и въ счетъ этого дали 80 драхмъ, кромѣ 
того, вошли въ соглашепіе съ оптовой виппой фирмой 
ІІетепептериса, что уплата остальпой суммы должна ііо- 
слѣдовать лишь иослѣ иолучепія ихъ магазішами випа, 
Одпако опъ въ копцѣ копцовъ доставилъ имъ па 14 кув- 
иіиповъ випа мепьше, п поэтому опи жалуются на него.— 
Далѣе мы зпакомимся съ двумя ветерапами египетскаго 
войска, аргивяпиномъ Эвктомъ и ликійцемъ Ѳеодосіемъ. 
Оііи купили себѣ землю около Магдолы, т. е. сообш,а 
арепдовали па 99 лѣтъ участокъ въ деревпѣ Автодикѣ. 
Гіатѣмъ Эвкту пришлось поѣхать па родипу, прежде чѣмъ 
опи ирииіли К7) соглашенію о раздѣлѣ, и Ѳеодосій вос- 
иользовалася ирекраснымъ случаемъ присвоить себѣ почтіі 
всю землю и пачать на ней повую постройку. Тогда ста- 
рому отцу Эвкта, Марону, пришлось начать тял^бу и про- 
тестовать противъ того, что ему досталась узкая, пи па 
что пегодная иолоса земли. Власти, произведя на мѣстѣ 
размежеваніе, принудили Ѳеодосія снести уже наполовипу 
закопченныя ворота и возвратить истцу соотвѣтствующій 
ісусокъ земли. Конечно, и въ будуіцемъ сосѣди не будутъ 
очепь хорошо уживаться вмѣстѣ!—Еще одно прошепіе 
ііриводитъ насъ въ деревню Александропесъ. Тамъ у 
одной работницы па льняной фабрики украденъ былъ ея 
повый плащъ двумя евреями, Дороѳеемъ и Никомахомъ, 
дѣйствовавшими по соглашенію съ товаркой по работѣ 
обокраденной. Боясь, что ихъ откроютъ, опи припесли 
плащъ въ синагогу, чтобы отдать его тамъ на храненіе 
смотрителю. Они нривели таюке съ собой нѣсколько зе- 
мляковъ, которые должпы были засвидѣтельствовать ихт  ̂
ііраво собствепности па плащт>. Между тѣмъ среди очс- 
видцевъ этой сцены въ синагогѣ находился одинъ ѳра- 
кіецъ Лесельмисъ, который громко обвинялъ ихъ въ 
края^ѣ. Пмъ, такимъ образомъ, ничего не оставалось, каіпі 
оставить плашь въ синагогѣ и лсдать результата жатіобы 
обокрадепной.

Иаконецъ, мы имѣемъ сцепу вті пародпой баііѣ въ со- 
сѣдней деревпѣ Трикоміи, которую описываетъ памъ па-
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пирусъ 33-й. Крестьянка Филиста, дочь Лисія, только что 
ириняла ванну и вышла изъ воды, чтобы поПти въ по- 
мѣщеніе для мытья, гдѣ можно было намылиться. Тутъ 
банщикъ ІІетехонъ внезапно открылъ кранъ съ горячей 
водой и обварилъ лѣвую ногу женщины, получившей 
отъ этого значительные ожоги. Для установленія своей 
неработоснособности она показала свою ногу начальнику 
иолиціи въ присутствіи начальника округа, а затѣмъ по- 
дала еще прошеніе царю о привлеченіи къ отвѣтственно- 
сти и банщика за эту дурную шутку. На поляхъ бумаги 
имѣется резолюція министра: „Немедленно привести и 
допросить обвиняемаго Петехона".

Но еще гораздо больше, чѣмъ исторія экономическихъ 
и административныхъ отношеній и исторія права, вы- 
игрываетъ благодаря папирусамъ и с т о р і я  а н т и ч н о й  
к у л ь т у р ы .  Дѣйствительно, греко-римская частная жизнь 
вырисовывается благодаря имъ чрезвычайно ярко Еще и 
теперь чтеніе частныхъ писемъ и семейныхъ бумагъ соста- 
вляетъ самое вѣрное и интересное средство проникнуть 
въ тайны людей. Въ Египтѣ же, благодаря „великой 
нескромности“ всемірной исторіи, сохранились многія ты- 
сячи писемъ и интимныхъ семейныхъ бумагъ, какъ за- 
вѣщанія, акты о раздѣлѣ нас^ѣдства, брачные контракты, 
акты 0 разводѣ, приказы объ оштрафованіи за сокрытіе 
подлежащаго налогу имущества, договоры купли домовъ, 
договоры товарищества, долговыя расписки, такъ что пе- 
редъ нами раскрываются сокровеннѣйшія мысли, заботы 
повседневной жизни множества лпцъ, которыхъ мы во- 
обше знаемъ только по имени и можемъ представить себѣ 
только ихъ одел;ду и внѣшній видъ, и мы можемъ иногда 
ходить изъ дома въ домъ, чтобы оріентироваться въ се- 
мейной хроникѣ ихъ со всѣми ея подробностями. Особенно 
это мол^но сказать о городкѣ 0 к с и р и н х ѣ, отъ кото- 
раго сохранились лишь пезначительныя развалипы, но о 
которомъ теперь разсказываютъ болѣе 1.072 документовт^, 
цѣлыми корзинами лежавшіе на „комѣ“ этого города. Они 
вводятіі насъ вт̂  городъ. Правда, топографическая карта 
не допіла до насъ, зато сохранился списокъ городскихъ
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полііцейскііхъ постовъ, въ которомъ поимепованы отдѣль- 
ные полііцейскіе, дел^іуріівшіе у сѣверныхъ, западпыхъ 
п южныхъ воротъ п у мпогпхъ обіцественныхъ здапіП. 
11а іюсточной сторопѣ города находптся ІІплъ п водомѣрі. 
Нпла, недалеко отъ ііего гпмназііі, пѣсколько бань п во- 
рота. Улпца оть воротъ гимпазія па сѣверѣ до Гіерак- 
тіона была запово вымощена съ обѣпхъ сторопъ въ 
2!̂ 3 году ііо Р. Хр. за 4 талапта и 4.000 драхмъ, въ тер- 
махъ Адріана ііропзведенъ былъ въ 201 году по Р. Хр. 
полный ремонтъ за три талапта. ІІазвапія улиць и ило- 
щадей разъяспяютъ часто также и тоиографію. Вотъ домъ 
на илощади худолхпиковъ Діониса, слѣдовательно, здѣсь 
находилось помѣщепіе ихъ союза; Еврейская улпца, ІІа- 
стушья улица, улица Гусеводовъ, улица Ипподрома сами 
за себя говорятъ. Далѣе двѣ улицы, названныя по кава- 
лерійскому лагерю и ликійскому лагерю, песомнѣнпо, 
сообщаютъ объ основаніи города, въ чемъ принимали 
участіе персидскіе кавалеристы Птоломеевъ. Храмовъ 
г р е ч е с к и х ъ  боговъ совершепно нѣтъ, а па ряду съ 
мѣстнымъ Ѳёрисомъ иочитаютъ только Сераииса; однако 
впослѣдствіи, разумѣется, ироникъ сюда и культъ имие- 
раторовъ.

Оксиринхъ—маленькій земледѣльческій городокъ; хлѣ- 
бопашество, випоградарство, грузовое двпженіе по Иилу 
II, кромѣ того, кое-какая промышлепность доставляютъ 
средства существованія населенію. Изъ ремесленнпковъ, 
объедипенпыхъ въ гильдіи, имѣются столяры, л^естяники, 
продавцы пива, слесаря и ткачи. Гильдіи, повидимому, 
строго придерживались обязательнаго цехового устройства 
II института иодмастерьевъ, какъ это иотѣшно доказы- 
ваетъ одинъ договоръ объ ученичествѣ, заключенный 
между ткацкимъ мастеромъ Геракломъ и опекупомт> по- 
даіощаго надежды ученика Тонида, который въ пять лѣті> 
должепъ изучпть ткацкое дѣло. Учеппкъ ночуетъ и ѣстъ 
дома, 110 съ восхода до захода солнца долл^ет^ быть въ 
распорял^еніи мастера. Иервые 2 Ѵ2 і'ода опъ служіігь 
безплатпо, затѣмъ опъ начипаеті:. иолучать постеиенно 
повыінающееся ежемѣсячпое вознаграждепіо въ 12 — 24
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драхмы. іМастеръ долженъ давать и одежду, ісачестпо 
II стоіімость которой также повышаются съ усоверіііеп- 
ствованіемъ парня въ работѣ. Дѣйствптельно, сначала 
хіітонъ ученііка стоптъ 16, затѣмъ 20, паконецъ, 32 драхмы. 
ІІразднпчнпхъ днеП въ теченіе года обусловлепо двад- 
цать, за нпхъ Тонпдъ также пмѣетъ право па вознагра- 
жденіе. Еслп же опъ заболѣетъ плп будетъ самъ устрап- 
вать себѣ празднпкп, то, согласно контракту, онъ дол- 
жепъ потомъ отработать за этп днп прогула. Подобный 
же договоръ объ ученпчествѣ своего еще недостпгпіаго 
14-тп лѣтъ мальчпка заключплъ въ С6 году по Р. Хр. 
ткацкій мастеръ Трифонъ съ ткацкпмъ мастеромъ Птоле- 
майемъ, который долженъ былъ въ теченіе года научпть его 
сына ремеслу п платпть ему въ возмѣіцепіе содержанія въ 
отцовскомъ домѣ 5 драхмъ ея^емѣсячно, а къ копцу года 
ученія—12 драхмъ экпппровочныхъ денегъ. Также п въ 
дапномъ случаѣ ученпкъ должепъ былъ отрабатывать 
прогульные днп, отецъ же его обязанъ былъ въ случаѣ 
ііреждевременпаго нарушенія договора объ учепігчествѣ 
угілатнть высокіП штрафъ въ 100 драхмъ ПтолемаПю іі 
100 драхмъ въ городскую кассу. Этому же штра(|іу под- 
лелгалъ п мастеръ-учіітель, еслп онъ не псполнялъ свопхъ 
учнтельскпхъ обязанностей.

Почему я:е мастеръ Трііфонъ, человѣкъ съ хорошпмъ 
ііоложеніемъ, который хотя п не умѣлъ чптать п ппсать, 
но денежныя дѣла своп велъ черезъ посредство банка 
іірп храмѣ Серанііса,—почему онъ самъ не обучалъ ре- 
меслу своего подающаго надежды отпрыска? Городскія 
бумагіі Окспрпнха даюп> п на этотъ счетъ достаточныя 
разъяснепія. Мастеръ страдалъ глазамп. Доказательство— 
свндѣтельство объ освоболгденіп отъ военноП службы, 
выданііое вслѣдствіе хроническаго катарра глазъ п Оли- 
зорукости. Одпако условія семеЛноП жизнп въ отцовскомі. 
домѣ такжо, пожалуП, способствовали отдачѣ подрастані- 
іцаго сыпа въ чужія руки. Трифопъ жи.іъ пе очень сча- 
стлпво со своеП ііервоП жспоП. Пос.тѣ развода опъ же- 
пился па Сараеііѣ, прппесінеП ему въ придапое 40 драхмъ 
наличныміі, къ тому 2 сорьгп цѣноП въ 20 драхмъ п
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бѣлья іга 12 драхмъ! ІІо уже сііустя два мѣсяца ііослѣ 
свадьбы ему ііришлось подать жалобу ііа своіо ііервую 
жену, такъ какъ она грубо оскорбііла СараеПю, разу- 
мѣется, изъ ревности. Отъ второго брака у Трифоиа была 
одна дочь II два сына, и мы можемъ іірослѣдить жизнь 
этой семьи ио крайней мѣрѣ въ теченіе 23 лѣтъ.

Весьма интересенъ также и другой договоръ объ уче- 
ничествѣ, ио которому стенографъ Аиоллоній въ 155 году 
110 Р. Хр. обязался за гонораръ въ 120 драхмъ обучить 
въ два года своей системѣ Гейраммона, раба одного знат- 
наго человѣка, Панехота. Предусмотрительный Панехотъ, 
вѣроятно, юристъ, въ канцеляріи котораго рабъ долженъ 
былъ работать, далъ виередъ въ счетъ гонорара 40 драхмъ, 
слѣдующія 40 драхмъ обѣщалъ уилатить, когда ученикъ 
усвоить всю систему, остальное же надлежало уилатить 
лишь тогда, когда онъ сможетъ бѣгло стенографііровать, 
а такл^е ирочитывать безъ ошибки свои заииси.

Другіе договоры о ироизводствѣ работъ ведутъ насъ на 
мѣста стройки на улицахъ. Мы узнаемъ, что Антонія 
Лсклеиіада стронтъ себѣ домъ, а нужные для этого камни 
возятъ ей изъ сѣверной каменоломни два каменщика, 
Аскладъ II Аиоллоній, у которыхъ были и верблюды. 
Камни для наружной стѣны они доставляютъ ей ио 4 драх- 
мы за 16 такъ называемыхъ верблюжьихъ камней, камни 
для внутренней стѣны—ио 4 драхмы за 30 такихъ же 
камней, наконецъ, щебень—ио 3 драхмы за 100 камеиі- 
ковъ. Они имѣли ираво иолучать въ каждый рабочій день 
и харчи: одинъ хлѣбъ и ириварокъ. Если каменщики, 
строившіе домъ, ирибѣгали иногда къ иомоиці Асклада и 
Лиоллонія, то оба иолучали дневную илату въ 4 драхмы,
кромѣ харчей.

Однако ирежде всего заглянемъ внутрь самыхъ домовъ 
и ііослушаемт^ кое-что интересное о томъ, что ироисхо- 
дит7> въ Оксиринхѣ. Отъ насъ нѣттэ никакихТ) домашних7> 
тайнъ. Если лъ семьѣ госнодствовалъ бережливый домо- 
владыка, державитійвъ иорядкѣ ириходо-расходную книгу, 
то II теііерь еіце любоиытно иеречитывать ее.

Это—только нѣсколько листиішвъ, обнимающихъ ііе-
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много дпеП, но уя;е и опп даютъ вѣрную картішу образа 
жизпп оксприпхскоП семьи эпохи приблизптельио I ождв* 
ства Хрпстова. Г)на яиіветъ въ общемъ очень просто. Зер- 
повой хлѣбъ домохозяппъ ііолучаетъ съ собственнііхъ по- 
леіі, что обходнтся деніевле въ верхне.мъ городѣ, чѣмъ вт> 
другихъ мѣстахъ. Однако для дѣтеП покупается еячеднсвпо 
бѣлыП хлѣбъ, па что пмѣются ясныя указанія. Точпо 
такъ же покупается для нихъ ежедневно молоко, а иногда 
II голубь, которыП стоип> только 1 оболъ; онъ обходится 
лпшь вдвое дороже, чѣмъ молоко, которое покупаютъ каяс- 
дый день! Дѣтпуже ходятъ въ школу, такъ какъ опи полу- 
чаіоті) таюке вощепую дощечку п стпль, что также стоптъ 
лпшь оболъ. Для кухпп покупаются еще: свѣжая зелень, 
масло, на два обола ппва, которое получаетъ домашпіП 
ткачъ, также лукъ къ завтраку, гранатовые яблокп, рѣпа, 
которую марппуютъ. Для гостей покупаютъ спаржу п го- 
рошекъ, которые ул^е тогда, слѣдовательно, счпта.іпсь 
делпкатессомъ. Съ мясппкомъ велп, вѣроято, отдѣльный 
счетъ, такі5 какъ расходы на мясо не указапы. Дѣтп од- 
поП знакомой дамы получаютъ ппрогп на полобола п, 
кромѣ того, ячневую кашу на ту же сумму. ІІокупаются 
таклѵе п пгрушкп, но подробнаго оппсапія пхъ не пмѣ- 
ется. Ко дпю роясдепія знакомымъ семьямъ дарятъ цвѣточ- 
ныя гпрляпды въ 2 обола. Въ случаѣ же смертп прпхо- 
дплось затрачпвать до одной драхмы па мпрру п баль- 
замъ, который прппосплп, вѣроятно, въ домъ покойнпгса. 
Ремеслепнпкп работалп часто въ домѣ, п тогда пхъ нужно 
бьтло кормптъ, Плащъ пзъ собствепной пряжп стоптъ 
1 драхму 2 обола, паяніе лампы — 2^^ обола, почпнка 
кафтана раба — іѴа обола. Нъ общемъ, слѣдовательно» 
жизпь обходплась въ то время депіево, хотя цѣнность 
денегъ была совершенпо другая (по У. ф. Вплламовицу- 
Меллепдорфу).

Л,ругія заііпсп расходовь,—весьма многочисленныя,такъ 
какъ для ііихъ употребляли оборотныя стороны всевозмож- 
пыхь дѣловыхъ бумагъ,—раскрываютъ передъ нами образъ 
жизііи въ другихъ домахъ. Счета ремесленниковъ и всякаго 
рода росииски имѣются. въ громадиомъ количествѣ. Мы
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можемъ загляыуть и въ іюмѣіцеиія союзовъ пли клубовъ, 
такъ называемыя $зі::ѵг|тт,'ріа. На столѣ лелиітъ еиі,е счетъ 
иослѣдией пирушки: „Обѣдъ въ честь Калатита. Одинъ 
гексахъ вина—2.000 драхмъ, шесть обѣдовъ съ хлѣбомъ— 
190 драхмъ, всего 2.190 драхмъ. Было 22 лица, изъ нихъ 
18 членовъ и четверо гостеЛ, именно Т . .. , сынъ Нуме- 
нія, Каметъ, сынъ Гарфаесія, Тей, сынъ ІІетехонта, ІІаи- 
небтинидъ, сынъ СокеПя, всего 22 лица ио 100 драхмъ, 
итого 2.200 драхмъ“. На слѣдуюидей вечерней иируиікѣ 
также собрались 18 членовъ и 5 гостей и вьиіили столько 
же вина, иотребовалось, кромѣ того,^^еще на 120 драхмъ 
вѣнковъ.

Вообще въ Оксиринхѣ весьма любили веселое общество. 
Доказательствомъ служитъ масса ирнгласительныхъ би- 
летовъ. „ІІроситъ тебя Антоній, сынъ ІІтолемайя, отку- 
шать у него за ираздничиымъ столомъ Сераииса въ Се- 
раиейонѣ завтра, 15-го, въ 9-мъ часу“. ІІли: „Діонисій 
нроситъ на обѣдъ, ио случаю бракосочетанія его дѣтей, 
вь домѣ ІІсхиріона завтра, 30-го, въ 9-мъ часу“. Итакъ, 
въ Оксиринхѣ обѣдали ул^е около 3-хъ часовъ иоиолу- 
дни. Имя приглашеннаго всегда отсутствуетъ, такъ какъ 
билеты изготовлялись въ большомъ количествѣ, и доста- 
точно было ироставить адресъ на оборотной сторонѣ. Осо- 
бенно любезна слѣдующая форма приглашенія: „Лучпіій 
привѣтъ, уважаемая Серенія, отъ Петосейриды! Ириложи же 
всѣ свои старанія, милая Серенія, и соберпсь къ памъ
20-го, въ день рол^денія бога (Сераииса), и напиши, прі- 
ѣдешь ли ты вь лодкѣ или на ослѣ, чтобы выслать тебѣ 
то, что ты иредпочитаешь. Но ирошу, не забудь, иолха- 
луйста, объ этомъ! Будь вѣчно счастлнва!^^

Нѣсколько суше написаны дѣловыя письма изъ повсе- 
дневной лагзни оксирипхяпъ, которыми онп обмѣнпвалпсь 
со своими зиакомыми изъ окрестпыхъ деревень. Такъ, 
нѣкто Корболонъ пииіетъ нѣкоему Гераклпду (Н вѣкъ 
до Р; Хр.):

„ГІосылаю тебѣ съ Оріономъ кліоч'ь, а с ъ  погоиіцикомъ ворбліо- 
Ловъ Оииофра, Аиоллоиіемь, іцитъ черсиахи. Кь иисьму ирила- 
гаю такжо образчикъ фіолетовой матеріи, куии миѣ, иожалуй-
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ста, тако^і на 2 драхмы и ііришли мнѣ скорѣе матерію съ пер- 
ьоП оказіей, такъ какъ мнЬ нужно немедленно сдѣлать себЪ  
хитонъ. Послѣднео посланіе черезъ  Оннофра я получнлъ. 
Ч ерезъ него ііосылаю я тебѣ шесть мѣръ хорошихъ яблокъ. 
Не думай, что я забы ль о ключѣ, но причиной промедленія  
было то, что слесарь живетъ очень далеко отъ насъ. Я уди-  
вленъ, что ты еще не прислалъ мнѣ вещей, которыя я заказа .іъ  
тебѣ черезъ  Корболона, онѣ вѣдь нужны мнѣ къ празднику. Купи  
для меня также серебряную печать и пришли мнѣ скорѣе. II 
пусть Оннофръ закупить для меня, что ему поручила мать Ири- 
ны! Я сказалъ ему также, что Синтрофъ предостерега.іъ  меня 
отпускать еще что-либо за мой счетъ Амаранту. Сообщи же мнѣ, 
сколько онъ ему далъ, чтобы я могъ съ нимъ разсчитаться. Иначе  
мой сынъ и я должны за это поплатиться. Корболонъ привезъ  
мнѣ также большіе сыры. Но я вѣдь хотѣлъ вовсе не боль- 
шихъ, а маленькихъ сыровъ! Если тебѣ что-нибудь зд ѣ сь  нужно, 
я охотно ііозабочусь объ этомъ. Прощай. Перваго Паини. Да, при- 
шли мнѣ еще на одинъ оболъ медовыхъ пряниковъ для моего 
племянника".

ІІтакъ, это—настоящіп заказъі Съ этоП запііскоП анало- 
гпчно письмо одной дамы, Прины, къ Таоннофру и Фи- 
лону, которымъ она посылаетъ въ городъ нѣсколько мѣрі> 
фпннковъ и 25 гранатовыхъ яблокъ въ мѣшкѣ и взамѣнъ 
этого проситъ іірпслать ей па 2 драхмы слабительнаго, 
которое ей крайне необходимо. Говорится еще также о 
ящпкѣ впнограда іі ящичкѣ отборныхъ финиковъ за ііе- 
чатыо. Еще одпцъ письменный заказъ, относящійся къ 
первому вѣку до Р. Хр., мы имѣемъ въ письмѣ Пасіопа 
кь отцу, въ которомъ говорится: „Купи мнѣ, іюлѵалуйста, 
десять лпстовъ бумагп, пятнадцать ручекъ, на восемь 
статеровъ чернилъ, на пять статеровъ воску, болыиой 
кошелекъ за одппъ статеръ, мѣшокъ для корма и т. д.“.

Поучителыіо также позиакомпться съ личными дѣлами 
Эвноп, которая иросптъ свою пріятельницу выкуппть ея 
гардеробъ изъ ссудпой кассы Серапіона. Вещи заложены у 
него за двѣ мины, за что она должпа ежемѣсячно упла- 
чпвать четыре процента. Деньги Эвноя получпла, пови- 
димому, отъ своей госпожи Ѳеагениды. Рѣчь идетъ объ 
очень прплігіномъ гардеробѣ. Его составляютъ два дал- 
матпка, одпнь цвѣта ѳиміама, т.-е. я^елто-коричневый, дру- 
гой—фіолетовый, затѣмъ хитонъ, бѣлый съ каймой паетоя-



щаго ііурпура, іілагокъ съ лаконской каймой, кусокъ ііо- 
лотна съ ііурііуромъ, два браслета, ожерелье, Афроднта 
(бездѣлушка) и пара сосудовъ, изъ нихъ одниъ оловян- 
ныП. Наконецъ, самое драгоцѣнное украніеніе Эвнои, иара 
(►раслетовъ, обвертывающихся восемь разъ вокругъ руки, 
раньше уже заѵЮженныхъ у Онетора; ихь также должна 
выкупить иріятельница, а если на это не хватитъ денегь, 
то продать оба другпхъ браслета.

Изъ маленькаго города другіе документы уводятъ нась 
въ деревенскіе дома и дворы, и мы можемъ взглянуть 
на сельскохозяйственную иромышленность, особенно бла- 
годаря дѣловымъ письмамъ одного стараго ветерана, Л. 
Белліепа Гемелла, который, какъ зажиточный владѣлецъ 
оливковыхь рощъ, имѣлъ, ио крайней мѣрѣ, въ ияти де- 
ревняхъ Файюма хутора и до глубокой старости, 77 лѣтъ, 
неутомимо входилъ во всѣ детали своего обширнаго сель- 
скаго хозяйства и давалъ наставленіе своимъ сыновьямъ 
Сабину и Гарпократіону. Это былъ энергичный, береж- 
ливый, старый хозяинъ, аккуратная бухгалтерія котораго 
даетъ намъ свѣдѣнія о многочисленныхъ вольныхъ рабо- 
чііхъ, мужчпнахъ, юношахъ и дѣвушкахъ, которые, на- 
примѣръ, работаліі у него при сборѣ оливокъ въ январѣ 
103 года. Имѣется так/ке и контрактъ о наемной илатѣ, 
который онъ обычно заключалъ со своими работницами. 
()дна получаетъ 16 драхмъ задатка и обычную въ этой 
мѣстности подениув^ илат}, которая не указывается въ 
контрактѣ, II должна работать при давильномъ прессѣ. 
Пнсьма Гемелла ясно указываютъ, какъ онъ аккуратно 
контролпровалъ надсмотрщпковъ свопхъ различныхъ ху- 
торовъ; такъ, одному изъ нихъ, Эиагату, онъ пишетъ:

„Тепѳрь пора тебѣ провестн воду изъ оросительныхъ каналовъ 
на олнвковыя плантаціи и взрыхлить землю плугомъ и мотыкой, 
а также вспахать и вскопать паръ. Держи также въ строгости  
погонщика ословъ, чтобы онъ каждый день нсполнялъ свою ра-
боту. До сихъ поръ ты еще не покончилъ съ уборкой поля около
Лпія, а забыль про это и только половину его сжалъ! Обращай 
же вннманіе на Зоила и не смотри на него косо. До сих7> порь  
ты ноокончилъ съ уборкой поля, за  это я тебѣ дѣлаіо строгіП вы- 
Гиворь. ІІосмотри, окопаныли оливковыя посадки около Діонисіи,
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если нЬтъ, позаботься объ этомъ въ ближайшіе два дня, потому  
что это нужно сдѣлать теперь. “

Въ другой разъ оігь спова дѣлаетъ ему рѣзкіП выговоръ:
„Я рѣшительно уирекаю тебя ;іа то, что ты дал ъ  погибнуть  

двумъ иоіюсятамъ вслѣдствіе иереутомленія отъ длиннаго пути, 
а вѣдь ты могъ запі)ячь десять  животныхъ, чтобы доставить ихъ  
вь телѣгѣ. На Гераклида, погонщика ословъ, вина иѳ падаетъ ,  
такъ какь ты, по его словамъ, приказалі> ему, чтобы поросята  
бѣжали всю дорогу. Я приказалъ тебѣ также оставаться два дня  
въ Діонисіи и купить 20 артабъ лотоса. Тамъ можно получить  
лотості, какъ говорять, по 18 драхмъ. Но всякомъ случаѣ  купи 
его за  какую угодно цѣну, это главное. И затѣмъ не забудь  пу- 
стить, какъ слѣдуетъ, воду на оливковыя плантаціи и оросить  
всѣ ряды деревьевъ у Ирофета, и притомъ точно сл ѣ дуя  моимъ  
указаиіямъ. Прош,аП“.

Ппсьма стараго хозяіша къ его сыпу Сабішу также 
большей частью касаются подробностей сельскаго хозяй- 
ства. То Сабпну дается прпказаніе послать полевого сто- 
рол^а ІІиндара въ городъ, потому что тотъ долженъ вы- 
сказать свое мнѣніе объ одномъ старомъ олпвковомъ де- 
ревѣ II цѣлесообразномъ уходѣ за нпмъ. То отецъ не мо- 
жетъ найтп квптанціп о послѣдней поставкѣ угля, п по- 
этому сынъ долженъ прпслать ключъ отъ ппсьменнаіч) 
стола II точно указать, гдѣ лелаітъ квптанція. То пужно 
отослать утварь въ городъ, п старпкъ опредѣленно ука- 
зываетъ, чтб слѣдуетъ нагрузпть для отправкп въ городъ 
II что для отправкп пзъ города. Часто однако проявля- 
стся II нѣжный отецъ въ такііхъ, напрпмѣръ, замѣча- 
ніяхъ: „и не забудь рыбы къ 24-му илп 25-му, ко дню 
роясденія Іемеллы“, ііли: ^къ І8-му пли 19-му пошли въ 
городъ рыбу къ празднику маленькаго", или: „купи де- 
сять пѣтуховъ на базарѣ и пошли ихъ къ сатурналіямъ, 
а ко дню рождеиію Гемеллы попіли маленькихъ рыбъ и 
піііенпчный хлѣбъ“ (ппсьмо къ Эпагату), или, наконецъ: 
„куііи жо двухъ маленькихъ поросятъ на откармливаніе, 
такъ какъ мы хотпмъ прпнести пхъ въ жертву въ день 
рожденія Габппа“. Не скупптся также Гемеллъ въ расхо- 
дахъ на небольпііе подарки помощнику префекта или дру- 
I пмъ вліятельнымъ ца)»скпмъ чпновникамъ, съ которыми
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ому пужно било поддерлѵивать хоропіія отпошепія. Газ- 
умѣется, такіе подаркп состоятъ пзъ п})одуктовТ) его пмѣ- 
піП, какъ олпвкп, рыба п птпца; зато оиъ пе чувствуетъ 
себя расположеииымъ пускаться па такіе больиііе рас- 
ходы, какъ пѣкій Апеиі(1 пзъ иепзвѣстиаго памъ мѣста 
тоП же областп, которыіі въ 204 году до Р. Хр. ппшетъ 
пѣкоему Асклепіаду:

„Какъ ты писалъ, мы сдѣлали слѣдующія приготовлѳиія для  
пріема Хриспппа (высокопоставлеииаго чиновиика, нѣчто въ родѣ  
главнаго правителя провинціи): мы купили десять животныхъ съ> 
бѣлыми лбами, кромѣ того, пять домашнихъ гусей  и пятьдесятъ  
іптукъ мелкоЛ птицы, далѣ е въ качествѣ провіанта на дорогу  
50 гусей, 200 птііцъ, 100 голубей. ] І̂ы наняли 5 верховыхъ ословъ  
и 40 вьючныхъ животныхъ; теперь мы заняты исправленіемъ до- 
рогъ. Прощай“.

Какъ умѣлп п въ деревнѣ пользоваться жизпью п за- 
лавать праздпикп съ городской утоичеппостью, объ этомъ 
потѣптпо разсказываютъ другія деревеискія ппсьма пзъ 
<І>аПюма. Такъ, честпый деревеискій староста пзъ Бакхіп, 
Аврелій Асклепіадъ, ппшетъ иачальипку художествеииаго 
пиститута въ Арспиоѣ, Аврелію Ѳеопу:

„И хотѣлъ бы получить отъ тебя танцовщицу Т . . .  саиду еще 
съ какой-либо танцовщицей для танцевъ въ наіііей деревнѣ на 
нѣсколько дней, начиная отъ 13-го Фаофи. Въ вознагражденіе  
онѣ иолучатъ 36 драхмъ за  день и на содержаніе за  все время 
3 артабы пшеницы и 15 паръ хлѣбовъ и для поѣздки въ оба
конца 3 ословъ".

А другоГі деревепскій староста заключаетъ съ двумя 
паитомпмпстамп пзъ Гермуполя формалытый ішнтрактъ 
II прпглапіаетъ пхъ со всѣмъ пхъ обществомъ музыкаи- 
товъ II мпмовъ иа деревеискій праздипкъ. Въ городскомъ 
бюджетѣ Окспрппха также встрѣчаются весьма зпачп- 
тельиыя статыі расходовъ иа таицовідпковъ, музыі^аитовъ, 
актеровъ. Такъ, во второмъ вѣкѣ по 1\ Хр., согласно 
счету отъ 23-го Мехеира, заплачеио 490 драхмъ актеру, 
44Я драхмъ рапсоду, чптавпіему пзъ Гомера, п другія 
зиачптельиыя суммы за необходпмую музыку п за таи- 
цовщпка. Частиіяя лица также прпглашали па семейпт,ія

0
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ііраздипки тапцовщицъ съ кастаньетами и вообще музыку 
для развлечепія. ІІонятно, что вся деревпя тогда сбѣга- 
лась къ дому, гдѣ происходилъ праздпикъ, при чемъ 
ипогда пе обходилось и безъ серьезпыхъ песчастпыхъ 
случаевъ. Объ одномъ такомъ случаѣ сообщаетъ про- 
шеніе Леопида изъ Сенепты въ 182 году по Р. Хр. 
Оііъ иипіетъ:

„Вчѳра въ шесть часовъ вечера былъ праздникъ въ Сенептѣ, 
и у дома моего зятя Плутіона плясали, по обычаю, танцовшицы  
съ кастаньетами. Тутъ рабъ его Эпафродейтъ, около 8-ми лѣтъ  
отъ роду, захотѣлъ лучше видѣть танцовщицъ и такъ высунул-  
ся изъ спальни верхняго этажа, что упалъ внизъ и разбился  
на смерть".

Помощникъ начальпика округа сдѣлалъ обычныя при 
несчастныхъ случаяхъ распоряжепія, а пменпо, объ осмо- 
трѣ трупа окруяшымъ врачомъ для устаповленія причи- 
ны смерти. Сохранились также и другіе офиціальные ра- 
порты окружпаго врача объ осмотрѣ трупа повѣсивша- 
гося или 0 пораненіяхъ молодой дѣвушки, причипен- 
ныхъ обвалившимся домомъ.

Наконецъ, документы даютъ возможность ознакомпться 
съ жизнью II деревенской семыг со всѣміі перемѣнами 
въ ея судьбѣ. Такъ, въ деревнѣ Немерѣ жпветъ со сво- 
имъ мужемъ Апія, дочь Горіона, изъ деревни Бареники 
въ самомъ отдаленномъ округѣ Арсинои. У нихъ неболь- 
шое имѣпіе въ сѣверной части деревни и красивый домъ 
съ верхнимъ эта^комъ. Тестю Горіону, однажды посѣтив- 
шему ихъ, такъ понравплось въ Немерѣ, что онъ рѣ- 
шплъ остаться тамъ и снялъ у своихъ дѣтей три комна- 
ты, экседру, нѣчто въ родѣ веранды, внизу и жилую 
комнату и спальпю въ верхнемъ этажѣ. Но вотъ въ 179 
году по Р. Хр. старикъ опасно заболѣлъ; тогда любве- 
обильпая дочь доводитъ въ прошепіп до свѣдѣнія вла- 
стей, что въ случаѣ его смерти она по коммерческимъ 
сообралѵеніямъ пе желаетъ вступпть въ нас.іѣдство, а 
потому улсе заранѣе хочетъ снять съ своей шеи всѣ хло- 
ііоты, связанныя съ похоропами и уплатой паслѣдствеп- 
пыхъ пошлинъ.
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Иь сосѣдиемъ, вѣроятно, домѣ сынъ взятъ былъ въ 
солдаты, мать страстно ждала ііисемъ отъ иего и силь- 
110 бе:иіокоилась о его здоровъѣ. Быть можеть, слѣдуіо- 
іцее с о л д а т с к о е  і і и с ь м о  доставило ей маленькое 
разочарованіе:

,МоеП горячо любимой матерн тысячу прнвЬтовъ. Прежде все- 
і’о желаю тебѣ всего хорошаго, тебѣ и всѣмъ дорогимъ домаш- 
нимь. Нѳ могла ли бы ты ио ііолученіи этого иисьма послать 
мнѣ 200 драхмъ? Когда у меня недавио былъ братъ Гемеллъ, у  
мени было лишь 20 статеровъ, а теперь у меня нѣтъ уже ни од- 
ного. Вѣдь мнѣ пришлось взять экипажъ съ муломъ, и на это я 
иэрасходоваль всѣ свои деньги. Я  пишу тебѣ объ этомъ, чтобы 
ты знала, куда дѣвались мои деньги. ІІришли мнѣ также плаш,ъ, 
капюшонъ, пару гамашъ, пару кожаныхъ брюкъ, немного масла  
и умывальный тазъ  (?) ,  который ты мнѣ обѣщала, и подушки. 
Л затЬмъ, дорогая мать, вышли мнѣ возможно скорѣе мою мѣ- 
<*ячную прибавку. Знаешь, тогда, когда я тебя навѣстилъ, ты ска- 
зала: „Прежде, чѣмъ ты вернешься въ лагерь, я пришлю тебѣ  
одного изъ твоихъ братьевъ". А ты мнѣ ничего не прислала. Ты 
меня оставила безъ гроша. Ты не подумала, что у  меня, быть 
можетъ, нѣтъ денегъ . Ты бросила меня, какъ собаку. Затѣмъ ме- 
ня иавѣстилъ отоцъ и не далъ мнѣ ни обола, ни капюшона, ни 
чего-либо другого. II всѣ товарищи смѣются надо мной: „Его 
отецъ солдатъ и не далъ ему ничего, но обѣщалъ ему, что, вер- 
нувшись домой, онъ пошлетъ ему все, чего только онъ ни поже- 
лаетъ". И вотъ вы мнѣ рѣшительно ничего не прислали. Поче-  
\\у1 Мать Валерія,—та прислала ему пару поясовъ, кувшинъ мас-
ла, корзину мяса и   200 драхмъі Итакъ, молю тебя еще разъ,
милая мать, пришли мнѣ, что я просилъ, и не оставь меня въ 
атомъ п о л о ж е н іи ----------- “.

И, какъ контрастъ этому, письмо моряка, рисующее въ го- 
раздо болѣе выгодномъ віідѣ характеръ молодого матроса:

„Апіонъ шлетъ своему отцу и господину, Эпимаху, тысячу сер- 
дечныхъ привѣтовъ. Ирѳжде всего желаю, чтобы ты былъ здо-  
ровь и счастливт,, и ты, милая сестра, и ея дочь, и мой милый 
братъ. Благодарю бога Сѳраписа, который милостиво спасъ меня 
отъ оиасностей морского пути. По прибытіи моемъ въ Мисенумъ  
я получилъ прогонныхъ ден егъ  отъ императора три золотыхъ  
монеты. Я чувствую себя хорошо. Прошу тебя, отецъ-государь,  
написать мнѣ нѣсколько словъ, во-первыхъ, чтобы я зналъ, какъ 
ты себя чувствуешь, во-вторыхъ, какъ чувствуютъ себя братъ и 
сестра, въ-третьихъ, чтобы я моп> почтиті. твою дорогую руку  
въ благодарность з а т о ,  что ты такъ хорошо обучилъ меня, а это
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какъ я надѣюсь, скоро съ помощью боговъ доставнтъ мнѣ повы- 
шеніе по слулсбѣ. Обннмаю крѣпко Капитона, брата и сестру, Се- 
рениллу II моихъ др узей . Мое военное имя—Антоній Максиыъ. 
Желаю тебѣ добраго здоровья. Мой капитанъ зовется Аѳенодикъ*.

Вѣроятно, онъ сіільно тосковалъ по Егішту, этотъ бра- 
Бый рекрутъ Аптоыій Макспмъ!

Остается упомяпуть епде одну, п какъ разъ папболѣе 
ваяшуіо, сторону паходокъ паппрусовъ. Не только городъ 
Окспріінхъ II частная я^пзпь его обптателей вѣрно отра- 
жаются въ докумептахъ,—послѣдпіе даютъ также досто- 
вѣрпое представлепіе объ у р о в н ѣ  о б р а з о в а п н о с т н  
малепькаго провппціальнаго городка. Городъ, вѣроятпо, 
былъ оставленъ я^птелямп въ третьемъ вѣкѣ, п такнмъ 
образомъ II к н п г п ,  прпнадлеясавшія этпмъ людямъ, оста- 
лпсь спокойно лея^ать п показываютъ памъ, что можпо 
было найтп для чтенія въ частпыхъ бпбліотекахъ Егппта. 
Средн нііхъ пмѣются хорошо сохранпвшіяся древнія кнн- 
гп, какъ іісторія метрпкп, которая, по предположенію У, 
фонъ Вплламовпцъ-Меллендорфа, прпнадлежала школь- 
пому учптелю въ Окспрпнхѣ. Дѣйствптельно, на бѣлоП 
оборотной сторонѣ онъ переппсалъ заппскп съ разъясне- 
іііямп къ 21-ой кнпгѣ Иліады п, несомнѣнно, пользовал- 
ся „собраннымъ сокровпщемъ чужой унпверсптетской 
мудростп^, чтобы пмпонпровать молодеяаі Окспрпнха. 
ІІнтересно таіже впдѣть, что ромапъ Харптона, ппсца у 
адвоката въ Афродіітіп, который наппса.та во второмъ 
вѣкѣ іісторію любвп Херея п Каллпроп, вѣроятпо, еще 
прп лшзнп автора пронпкъ даже въ деревнп Файюма. 
Вообще же въ Окспрпнхѣ чпталп главнымъ образомъ 
класспковъ. Тутъ перемѣшаны безъ всякаго разбора лп- 
сты плп цѣлыя тетрадп пзданій Гомера, Гесіода, Ппнда- 
ра, Сафо, Алкмана, Платона, Арпстотеля, Ѳукпдпда, Ге- 
родота, Кратпна, Арпстофана, Эврппііда, Софокла, Демос- 
ѳена, Эсхппа, Псократа, Менандра, Софрона, Ксенофон- 
та, Веофраста, Ѳеокрпта, Аполлонія Родосскаго и цѣнныя 
пзвлеченія пзъ Ліівія, помпмо многочіісленныхъ отрыв- 
К0В7) пзъ хрпстіанскііхъ ппсателей. Всѣ этп лпсты даютъ 
возмояшость внестіі поправкн въ текстт> и даютъ мпого
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новыхъ отрывковъ изъ проіізведепій пе допіедгпііхъ 
до пасъ писателеП. Самое же болыпое пріобрѣтепіе то, 
что опи даютъ памъ живое и достовѣрпое представлепіе 
0 характерѣ кпигъ и сочипепіП, а равпо и о классиче- 
скііхъ текстахъ, какъ ихъ чптали спустя пѣсколько лѣтъ 
ііослѣ смерти ІІлатопа и Аристотеля или въ рпмскуіо 
іімператорскую эпоху. Не слѣдуетъ также педооцѣнп- 
вать II того обстоятельства, что многіе изъ этихъ текстовъ 
вводять пасъ въ класспыя компаты египетскпхъ провпп- 
ціальпыхъ городовъ и деревепь, что мы можемъ загля- 
дывать черезъ плечо школыіиковъ въ ихъ доскп для 
ііпсьма, что мы молѵемъ читать ііхъ пазіідательпые дик- 
тапты II сочипенія, которые иногда клались дѣтямъ въ 
ихъ раппюБ) могилу.
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