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Предиелов1е. 

При еоставленш *Краткаго очерка миеолопи грековъ и 
римлянъ» мы руководствовались учебными целями: мы старались, 
но возможности, новЪшшя данный науки но объему и изложение 
приспособить къ потребностямъ и понимание учениковъ старшихъ 
классовъ гимназш. Книжка предназначается какъ для сиравокъ 
при чтенп! авторовъ (для чего приложенъ указатель), такъ и для 
сисгсматическаго повторения миеолопи. 

Направлеше и вообще характерный особенности книжки за-
мътитъ всяк!и, знакомый съ древне-классической миоолопей. Все-
таки считаемъ нелииншмъ заиътить, что нашею цЪлью было, гдт> 
возможно, вездт, указать на п е р в о н а ч а л ь н о е значен!е 
божествъ и показать, какъ изъ первоначальнаго значения развились 
тт, функщи/который приписывались каждому божеству въ исто
рическое время. Такимъ обрлзомъ, излагая миеологш, но воз
можности, исторически, мы хотимъ довести ученика до и о н и-
м а н 1 Я ея. Этимъ нашимъ стрсмлендемъ объясняется общш 
иланъ книжки и, въ частности, то, что изъ отдтаовъ Б и Г 
миеы почти совсвмъ исключены. Въ отд. В, напротивъ, при
шлось дать р а з с к а з ы о герояхъ, оставляя въ сторонт, толко
вание, по большей части еще спорное. Изъ этихъ разсказовь 
ученикъ узнаетъ также содержанге главнъйшихъ изъ читаемыхъ въ 
гимназ1яхъ поэтическихъ произведений (И.пады, Одиссеи, трагед'й 
Софойяа, Энеиды). 

Характеръ сКр. очерка > какъ учебнаго пособия исключаетъ 
возможность постоянно ссылаться на источники, которыми поль
зовался составитель. Поэтому считаемъ нужнымъ указать здт,сь, 
что въ основание «Кр. оч. миеолопи» пололгены: Н. ${еис!тд. 
ОпесТпзспе и. гот. МуМю1о§1е. 81и1^аг1:. 1892. — V/. ВозсНег, 



1У Предислов1е. 

АизгиптЬ Ьех1коп 6. &песп. и. гбт. Му1Ь.о1о§1е (отъ А до М). — 
Еплмп Вопа"е. Гзуспе. 8ес1еиси.и и. Ип81егЬПсп.кеЦ8ё;1аиЪе Л. Опе-
спеп. РшЬег^ !. В. и. Ье'щ'щ. 1894. 

Кромъ того мы пользовались следующими о б щ и м и сочи-
нешями или отделами ихъ, относящимися къ ыиеологш: 

Дютшке. Олимпъ. Миеолопя др. грековъ и римлянъ. Псрев. 
М. К о р ш ъ . СПБ, 1892. 

Пске1зспегег, М. ОУН1З 1|е1атогрпозеп. НПГзпеМ. Ье1рг1&. 
1895 (=ТеиЬпег§ ЗсЬШегааз^. §г. а. Ы. ВсЪпГШеИег). 

ОетоН, №. Ък ВеаНей Ье1 Н о т . Ней. IV. ВегГга. 1895. 

Непке, 0. № МкЫн Нотегз. Ш ТЬ.: НПМей. 86. I и. II . 
Ыугщ. 1896. 1897 (=ТепЪпег8 8сЬи1егаи8§. вг. и. 1а1. ЗсЬпЛвкНег). 

1_иЬкегз ВеаПехпкоп Й. к1а88. АИеНшпа. 7 АиП. Ьарщ. 1891. 
ОуегЬеск, \. Опесп. Кип8(ту1Ьо1о§1е. Ье\р/л§. 1871. 

РгеНег, и ОпесЬ. МуИюЬ^е. В(1. I. 4 АиП. V. С. К о Ь е г I. 
ВегПп. 1894.—Ви*. II. 3 АиП. у. Р 1 е * . 

РгеНег, 1_. Кот. Му1Ьо1о§1с. 3 АиП. V. Н. I о г (1 а п. 2 В(1е. 
Вег1т. 1881. 1883. 

Санчурсшй, Н. Кр. очсркъ римскихъ древностей. СПБ. 1897. 

Зеетапп, 0. МуИюЬ^е о1. 6г. и. Вот. 4 АиП. ЬеагЬ. у. 
В. Е п § е 1 т а п п. 1>щгщ. 1895. 

Мадпег, 1. КеаНеп (1. §песп. АИегНштз. Вгипп. 1892. 
Мадпег, 1. ВеаРеп (1. гбт. АИегНштз. 2 АиП. Вгйпп. 1893. 

По О Т Д Ъ Л Ь Н Ы М Ъ вопросамъ, крон* того, необходимо было 
обращаться къ НБКОТорымъ другимъ сьч'<шеи1ямъ и къ спещаль-
нымъ изслт>дован1ямъ по «шеологш. 

* 
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А. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

1. Почиташе умершихъ. 
•'•33 

§̂ УУ^ индо-европейскихъ народовъ, ВЕТВЬ которыхъ 
иЩ составляли греки и римляне, еще въ древнгЬй-

пня, доисторическая времена встречается в-Ьра 
въ загробную жизнь. Появление умершихъ во 

снъ- считалось доказательствомъ того, что они продол-
л^аютъ существование, при чемъ мъстомъ пребывания 
ихъ считалась могила, въ которую, по древнМшему 
ворованно, душа переселялась вм-Ьсть съ твломъ. 
Потому-то, какъ показываютъ раскопки доисториче-
скихъ могилъ, съ умершими зарывали пищу и напитки, 
орулае и друпя вещи, лгобимыхъ животныхъ, даже 
женъ и рабовъ. 

Такъ какъ могила считалась жилищемъ умер-
шаго, который продолжалъ въ ней жизнь, то необ
ходимо было, во-первыхъ, похоронить умершаго, по
тому что онъ, въ противномъ случае, не им'Ьлъ при
станища, и, во-вторыхъ, отъ времени до времени 
снабжать его пищей и питьемъ, т. е. приносить 
ему жертвы. Для жертвъ брали черныхъ животныхъ 
и кровь ихъ спускали, какъ видно на могилахъ, 

1 



2 А. Общая часть. 

вскрытыхъ въ Микенахъ и въ другихъ мъстахъ, по 
особо устроенному отверстпо въ могилу. Думали, что, 
лишенный погребения или ухода (культа), души 
умершихъ ходятъ по земств и становятся мучитель
ницами живыхъ, особенно своихъ родственниковъ, 
на обязанности которыхъ лежало попечете о нихъ. 
Потому-то греки называли души умершихъ х^рг?*, 
губительницы, а римляне 1аг\7ае или Ьзпшгез, стра
шилища. 

Души умершихъ были никогда единственными 
сверхъестественными силами, который признавалъ 
первобытный человъкъ. Онъ были его б о г о м ъ , 
котораго онъ не столько любилъ и уважалъ, сколько 
боялся. 

Но у Г о м е р а мы встръчаемъ только единич
ные слъды этого древнъйшаго во.ззргвшя; мы встръ
чаемъ исполнена древнихъ обрядовъ, истиннаго смы
сла которыхъ поэтъ уже не понималъ. Такъ, напр., 
на костръ Патрокла Ахиллъ сожигаетъ 12 шгвн-
ныхъ троянъ, по всей вероятности, для того, чтоб а: 
души ихъ въ загробной жизни стали рабами его 
друга**. Гомеръ выразитель м1ровоззрътя 1онянъ, 
которые въ его время уже перешли къ сожигатю 
труповъ и вмъстъ съ тъмъ къ новымъ представле-
н!ямъ о загробной жизни. Они отделяли душу 
(Ф^Хч) о т ъ т "Ь л а ? и У нихъ раньше, чгвмъ у другихъ 

* У Гомера керы стали уже богинями смерти. 
* * Къ такимъ остаткамъ древнЬйшаго воззръшя относятся еще, 

напр., сл'ЬдующДе факты: по Ил. 6, 448 Ахиллъ сожигаетъ вмъстЬ съ 
убитымъ врагомъ его оруж)'е; по Од. 1?, 13 Одиссей вмЬст-в съ тру-
помъ Элпенора сожигаетъ его оружие; по Од. 3, ЗОЭ Орестъ устраизаетъ 
поминки по убитомъ имъ Эгисв'Ь: въ поминкахъ принимала участ1е и 
душа умершаго, и онъ1 служили, между прочимъ, для умилости-
вдешя ея. 
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греческихъ племенъ, составилось представлеше объ 
общеыъ М-БСТ-Б пребывашя всвхъ душъ, отд^ленномъ 
отъ надземнаго м1ра непроходимыми реками: Сти-
гомъ (ненавистный), Ахеронтомъ (р'Ька страдашй), 
Кокитомъ (р. воплей), Пирифлегееонтомъ (огненный 
потокъ). Ноздн-Ье къ этимъ ръкамъ присоединили 
Лету, изъ которой умерппе черпали забвеше. 

Какъ только т'Ьло умершаго сожжено, перевоз-
чикъ Харонъ переправляетъ душу чрезъ Стигъ или 
Ахеронтъ. Внизу, въ подземному м1рв, умернне (гТои>Ха 
-/а[л<то^), по представлению Гомера, влачатъ печальное, 
безсодержательнос подобие лишни*, продолжая безъ со-
знашя и деятельной силы свои земныя занятая. Потому 
смерть ненавистна ахеямъ Гомера, и характерны слева 
умершаго Ахилла, получившаго снова на короткое 
время сознаше, который (Од. 11, 489—491) 

с Лучше хотълъ бы живой, какъ поденщикъ 
работая въ ноли, 

Слулсбой у бъднаго пахаря хл^бъ добывать свой 
насущный, 

Нежели зд^сь надъ бездушными мертвыми цар
ствовать мертвый». 

Только НЕКОТОРЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ лица, пользую-
пцяся особымъ раеположен!емъ или ненавистью бо-
говъ, сохраняютъ и въ подземномъ м̂ р-Ь сознание, 
чтобы получить награду (ТиресШ, тсо ха1 тгсЬгигсс 
>»6о̂  тгбрг ШраесрсЬг ,̂ Од. 10, 494) или понести пака-
заше (Танталъ, Сисифъ, ТитШ, Од. 11, 576 и ел.) 
зг свои земныя двла. Некоторые, особенно доропе 
и родственно близгие богамъ полубоги (Менелай, Од. 
4, 560) переселяются безъ предварительной смерти 

лато-тоо:; сраг;о[л^о:; 6|Ао(а« (81юЪ. Ес1. I, р. 420 \У.). 

1* 



4 А. Общая часть. 

въ Элис1Й ('НХООЮУ тсе&оу), который, по Гомеру, на
ходится не подъ землею, но на землв, на западт», у 
береговъ Океана. Здъсь они ведутъ блаженную бого
подобную- жизнь. У Гесюда (УШ в.) на мъсто 
Элис1я являются острова блаженныхъ*. 

Отдъленныя совершенно отъ живыхъ людей и 
лишенный сознашя и силы, души умершихъ, по 
гомеровскому воззръшю, послъ погребешя твла уже 
не безпокоятъ живыхъ **. Г о м е р ъ не з н а е т ъ 
с т р а х а п е р е д ъ у м е р ш и м и , и п о т о м у е м у 
ч у ж д ъ и к у л ь т ъ ихъ. 

Мало-по-малу представление объ общемъ мвств 
пребывашя всвхъ душъ сд-Ьлалось господствующимъ, 
но твмъ не менъе еще до нозднъйшаго времени въ 
Грещи процвгЬталъ культъ умершихъ, которымъ въ 
Авинахъ посвященъ былъ третШ день аноестерШ 
(весною) уотро'. (день < горшковъ >, которыя ставились 
на могилахъ съ пищей) и праздникъ чг-х.6яих или 
чгр&аеш (осенью). Въ эти дни души умершихъ явля
лись на землю, и имъ приносили жертвы на могилахъ. 

* Представлеше о с у д •6 н а д ъ у м е р ш и м и стало разви
ваться только съ V в. По этому представдешю Элисяй переносится 
въ подэемный м!ръ и Миносъ, Радаманеъ и Эакъ, славившееся при 
жизни справедливостью, назначаютъ умершимъ, смотря по ихъ земной 
жизни, пребываше или въ Элисш, или на поросшемъ асфоделомъ 
(родъ лил1Й) лугу, или въ Тартаре, который «столько же ниже Аида, 
насколько земля ниже неба» (Ил. 8, 26). Въ подземяомъ м^р'Ь, у входа 
въ него, который впоследствии перенесли въ разныя ущелья, какъ, 
напр., у мыса Тэнара въ Лаконш иди у Авернскаго озера около 
Кумъ въ Италш, сторожить трехголовый песъ Керберъ, никого оттуда 
не выпусканиями. Да и Харонъ не переправляетъ никого обратно че-
резъ Стигъ. 

** Оо ^ар ет' аотсд ч''ао[ха; е|| 'АГоао, гщч \хг кирос ХеХа^цте, 
говорить душа Патрокла (.Ил. 23, 75). 
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Такое воззрите объясняется с м 4 ш е н 1 е м ъ 
д в у х ъ п р е д с т а в л ен1й, древиМшаго, по кото
рому души живутъ въ могилахъ. съ позднМшимъ, по 
которому онт» переселяются въ одно общее мъхто 
за Стигомъ, и культъ умершихъ, незнакомый во 
времена Гомера гонянамъ, распространился впосл'Ьд-
ств1и вновь по всей Грецш подъ вл1ян1емъ беотянъ 
и дорянъ, у которыхъ онъ никогда не прекращался. 

У р и м л я н ъ представ лен! е объ общемъ мт,стт, 
пребывашя всъхъ душъ умершихъ не получило пол-
наго признашя въ народе, и древн^йш1я воззръ'нтя 
никогда не утратили своего значешя въ культъ 
умершихъ. Правда, поэты вносили греческая идеи о 
подземномъ м1р*Б, но, до какой степени вкоренились 
древнБйнпя представления, видно изъ погребальныхъ 
обрядовъ, которые соблюдались съ величайшею тще-
петильностью даже въ то время, когда въ обычай 
вошло сожигате труповъ. Даже до временъ Вирги-
л1я и Овид1я сохранились выражения въ род'Ъ а ш т а т 
зери1сго сопсПтпз (Аеп. 3, 67), 1ити1о Гга1егпаз сопсИ-
<Ш итЪгаз (Раз!;, 5, 451) ИЛИ известное зй иЫ 1егга 
1еу18, не исчезнувшее до настоящаго времени, хотя 
и совершенно утратившее свой первоначальный 
смыслъ. Какъ греки, такъ еще въ гораздо большей 
степени римляне верили, что души умершихъ (та-
пез чистыя, 61 ра1ш) могутъ являться среди живу-
щихъ, могутъ помогать имъ, но и сильно вредить. 
Потому-то не тог1шз ш1 Ш81 Ьепе и потому же 
въ Римт» всегда процвЪталъ культъ умершихъ. Въ 
честь ихъ праздновались 1епшпа (9, 11 и 13 мая) 
и сПез рагенЫез (13—21 февраля). 

\ 
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2. Происхождеше и развитее представлешя 

о божествахъ природы и о богахъ. 

Человеку врождено стремлеше постичь причин
ную связь всвхъ наблгодаемыхъ имъ явленШ. Обого
творяя своихъ предковъ, первобытный человъкъ 
ищетъ также объяснешя явлешямъ природы, среди 
которой онъ живетъ и воздМств1е которой онъ по
стоянно ощущаетъ. Какъ ребенокъ олицетворяетъ 
окружающее его предметы, если онъ замвчаетъ за 
ними какое-нибудь дМстше, такъ и первобытный 
человъкъ считаетъ все одушевленнымъ, что такъ или 
иначе проявляетъ известную силу: это объясняется 
Т'Ьмъ, что проявление силы, т. е. деятельность, есть 
существеннъйпий признакъ всякаго живого суще
ства. Поэтому для всякаго вообще проявлешя силы 
первобытный человъкъ иредполагаетъ виновникомъ 
живое существо, образъ и качества котораго онъ 
опредъляетъ въ каждомъ отдъльномъ случав по роду 
замъченнаго имъ дъйств!я силы. Такимъ образомъ 
воображение его мало-по-малу наполняетъ всю при
роду, поскольку въ ней замечается деятельность, 
безконечнымъ множествомъ живыхъ существъ, ко
торый можно назвать б о ж е с т в а м и п р и р о д ы, 
или духами. 

Если проявдеше силы, наблюдаемое въ явлепш природы, вел»-
чественн'Ье и продолжительнее, чъмъ можно было бы предполагать ее 
въ обыкновенномъ челов^кв или животномъ, то и предполагаемый 
виновникъ ея превосходитъ м^ру свойственной человеку или живот
ному силы и долговечности. И, смотря по тому, будетъ ли данное 
проявление силы вредно или полезно для человека, гр зно или мило
стиво, первобытный челов'Ькъ приписываетъ проявляющему ее суще
ству враждебное или дружелюбное настроение. Точно также въ зави
симости отъ рода проявляемой силы, онъ видитъ въ п^и^с^ющо^ъ 
ее существо мужескаго или женскаго пола. 
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Эти божества природы, который сохранились у 
грековъ еще въ историческое время подъ видомъ 
речныхъ «боговъ, нимфъ, нереидъ и т. д., еще су
щественно отличаются отъ боговъ въ собственномъ 
смысле. На той ступени развитая, где существуете 
вера въ божества природы, однородный проявления 
силы приписываются не одному существу, действу
ющему во ВСБХЪ предметахъ одного и того же рода; 
напротивъ, всякое тъло въ природе, проявляющее 
какую-нибудь жизненную деятельность, считается 
населеннымъ и одержимымъ какимъ-нибудь от-
д е л ь н ы м ъ божествомъ, или духомъ. Переходъ отъ 
веры въ духовъ къ в е р е в ъ б о г о в ъ повсюду со
вершается прежде всего въ области неба и воздуха: 
относительно грозы, ветра и тучъ, солнца и луны 
нельзя определить, возвращается ли постоянно одно 
и то же явление, или разныя однородныя явлешя 
слъугуютъ одно за другимъ. Но этотъ переходъ воз-
моженъ не раньше, Ч*БМЪ отдельный семьи соеди
нятся въ общины и государства: только тогда вы
работанный каждой семьей отдельные божества мо-
гутъ подняться до боговъ, какъ отдельныхъ личностей. 

Наконецъ, когда съ успехами въ области обра-
зовашя и нравственности признается преимущество 
духовной силы передъ всъмъ т-Блеснымъ, тогда и 
боги все более и более теряютъ чувственный каче
ства человека или животнаго и все более одухотво
ряются, пока не разовьются въ более или менее 
чисто духовный существа и блюстителей достигну
той людьми гг6мъ временемъ нравственной жизни и 
законовъ. Такими мы видимъ ихъ у грековъ и римлянъ 
въ пер1одъ расцвета ихъ исторической жизни. Только 
на этой ступени богопознашя можетъ начаться са
мостоятельное о б о г о т в о р е н и е о т в л е ч е н н ы х ъ 
п о н я т и й ; уже нетъ необходимости въ чувственно, 
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воспринимаемой деятельности для создашя личности. 
Начало этого обоготворешя отвлеченныхъ понятШ мы 
встръчаемъ однако уже въ весьма древнее время 
въ образахъ въ родв Аты ("АТУ], оолгвплеше), Апаты 
('Атахтт], обманъ), Дики (Д.хт}, справедливость), Эе-
миды (ОЕ[1С?. законность), Ирены (Е.рт]\л], миръ), Ники 
(N1x7], поб-Ьда), которыя встречаются уже у древнъй-
шихъ поэтовъ. 

Воговъ грекъ называлъ &е« и йя-'̂ омг;. Со временъ Гесюда 
(УШ в.) послъднимъ именемъ обозначались низгшя божества, духи. 
У Гомера равнина между этими двумя названиями д[ я : 1кб; (по 
всей вероятности, одного корня съ лат. (Пуиз, р. ДИВНЫЙ) указываетъ 
на бога, какъ на существо, превосходящее все яшвое могуществомъ, 
блаженствомъ; (аЦдом называли бога, если ИМ'БЛИ въ воду его воз» 
д 4 й с т в 1 е на человека, милостивое или враясдебное, полезное или 
вредное. 

Римляне боговъ называли сЫ, сН, олу1 (ср. оГо;, дивный) отъ 
индо-европ. корня (Ну «с!ять, сверкать>. 

Впоследствии, во всякомъ случав послв Гомера, у грековъ, а 
вагвмъ подъ ихъ вл1яшемъ также у римлянъ выработалась ц'влап си
стема боговъ, делившихся на 12 выспшхъ и ннзшпхъ. Къ высшимъ при
надлежали у грековъ: Ъг'^ 11(заг:оо)ч, 'А-б/./.ог/, "Ару)?, 'Ерри}с, "Нсрашто;, 
"Нра, "Артер-и, 'А«рроА(ттг], 'А(Ьрта, 'Евт(оц Хг^.г-.г.^. у римлянъ: Лирр^ег, 
Магз, Аро11о, ^ер^ннпз, Уокапиз, Мегсипиз, >7ппо, Мшегуа, Сегез, Б1апа, 
ТезЪа, Уепиз. 

3 Происхождеше богопочиташя. 

Представляя сверхъестественный силы въ видь необыкновенно 
сильныхъ сущсствъ, челов'Ькъ относится къ нимъ такъ же, какъ къ 
людямъ, надвленнымъ властью: онъ выказываетъ имъ свое почтен, е 
твмъ, что унижается передъ ними и приближается къ нимъ въ чи-
стомъ платьв, съ чистымъ гвдомъ; онъ умоляетъ ихъ быть милости
выми и, въ случае ихъ гнвва, просить пощады и прощеша; ол . вцд-
носитъ ипъ лучшее изъ того, что у него есть, чтобы заручиться ихъ 
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расположетемъ, чтобы выказать благодарность за полученныя отъ 
нихъ благодЕянля илж чтобы загладить вину по отношению къ нпмъ. 

Таквмь образомъ появляются главны я формы культ л: о ч п-
щ е н л е, м о л и т в а и ж е р т в о п р и н о л п е н л е . Для выражен'я 
саноунижен!я и подчиненности богамъ человъкъ действительно па
даль ницъ (гсрооштТу, зиррИсаге) или поднимать, по крайней м-вр*, 
руку ладонью вверхъ къ мхсту пребыванля бога или изо^ажешя 
его; кром-в того челов-вкъ обвязыпаетъ себя повязками вь знакъ того, 
что онъ передаетъ себя во власть бога. Поэтому-то при всяко.мъ 
СВЯЩРННОДМСТВШ человъкъ обвивалъ какъ самого себя, такъ и жерт-
венныхъ животныхъ и предметы, посвящаемые богамъ, такими по
вязками Старое;, Ъаелпао). Да и самое слово те\\%'ю (отъ гвН^аге) указы
ваете на оковы, въ которыхъ въ отношеши къ богу находится чело-
въкъ, т. е., въ иореносномъ СМЫСЛЕ, на обязанность или долгъ, кото
рый челов'Ькъ чувствует!» ко отпошешто къ нему. 

Также всякое о ч и щ .' н 1 е (х«9арц.6с, 1ив1;гаио оть глаг. 1ио), 
простиралось первоначально на тЬл>, и вода составляла главную по
требность при этомъ. Поэтому она о обенно необходима для очищешя 
отъ кроваваго убШсгза и прикоеновешя къ трупу. Избавлеше отъ 
вины только впоел'Ьдствш стали ставить въ связь съ водою. Преиму
щественно брали воду источника или моря, нт поддающуюся на дол
гое время загрязнению. ^ 

Такимъ ж<* образомъ м о л и т в а есть, собственно, только про
стая просьба, но дЕЙстэде ея «ожетъ быть усилено присоединеш^мъ 
какого-нибудь обвщан!я, объта (еоэд, УоЪит). Опредъленныя формулы 
ПРИМЕНЯЛИСЬ только потому, что ИХ л, сила считалась доказанною опы-
томъ; что они болве, чвмъ друпя слова, въ состояши побудить боговъ 
исполнить высказанную въ нихъ просьбу. 

Богу можетъ быть п о д н о с и м о (<Ьавтг]|Аа — подношеше) все, 
что можетъ вилвгпг, удовольствие его; таковы, съ одной стороны, 
предметы, необходимые при священнодЕйств!яхъ -или служащее къ 
украшен;ю храма, а съ другой стороны, вещи, ИМЕГОШДЯ особенную 
ЦЕННОСТЬ для жертвователя. Но самое обыкновенное подношеше богамъ 
— пища и напитки всякаго рода, которыми пользуется человъкъ. 
Обычай приносить такля жертвы объясняется, бель сомнвнля, первона-
чальнымъ предположешемъ, .то и боги ъдятл, п пьютъ. Позднъе жертва 
сожигалась, чтсбы хоть приятный дымъ поднимался въ область небо-
жителей. 

Наконецъ, подобно тому, какъ люди выражаютъ свою волю 
знаками или словами, и волю боговъ старались определить игь 
анамешй (-гр-хтсс, озЪепса, ргон^ла), каковы: молшя, 8ат.меше солнца 
и луны, полоть птицъ, или изъ многозначительныхъ словъ и 
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звуковъ (фт}ра(, опппа\ Изъ знамешй развились въ Грецш Зев-
совы оракулы, въ Италш аи^шча (наблюден 1е за знамешэмъ); изъ срг.иа; — 
оракулы Аполлона. Среди Зевсовыхъ оракуловъ въ древнейшее время 
особенно славился додонсюй, въ котор >мъ жрецы (селлы) давали 
предсказания по шелесту листьевъ свящ/ннаго дуба; среди Аполлоно-
выхъ—дельф1Йск1й, который, впрочеиъ, въ древнейшее время посвя-
щенъ былъ Зевсу. Аи^ипа ИЛИ ап8р1с1а с стояли изъ: 1) знамешй по 
полету птицъ (з!^па ех ауИгаз), указывавщихъ волю боговъ одни са-
мымъ появлешемъ своимъ, друпе—крикомъ, третьи—полетомъ; 2) зна
мешй при клевашй куръ (81^па ех ЪпршШз): если, напр., куры (ршП) 
клевали съ такою жадностью, что кормъ выпадздъ изъ клюва на 
землю, то это считалось хорошимъ предянаменопашемъ; 3) небесныхъ 
знамешй (сае1езШ апзр1с!а). Наблюдете надъ печенью и прочими 
внутренностями убитыхъ жертвенныхъ животныхъ ('"гроау.от:̂ , Ьаги-
зр1с1па), напротивъ того, есть уже продуктъ поэднЕйшаго времени, 
развившейся изъ общаго требования, чтобы жертвенное животное было 
здорово и безъ всякаго изъяна. 



Б. ГРЕЧЕСК1Е БОГИ. 

I . НЕБО И ВОЗДУХЪ. 

1. Представители грозовыхъ явленш. 

а) Титаны. Гиганты. ТИФОНЪ. 

Ц;амо« страшное явлеше природы, прежде всего 
привлекавшее внимаше человека, — гроза. 
Среди всего, что происходить на земл^, ее 

легче всего сравнить съ неистовой битвой. Поэтому 
въ ней ВИД-БЛИ сраженья милостиваго бога Зевса съ 
титанами и темными, враждебными людямъ силами — 
гигантами и Тифономъ. 

Т и т а н ы (Тстг^гс), по Гесюду*, д-Ьти Урана 
(неба) и Гэи (земли). Наиболее известны среди 
нихъ Кронъ (Крб\ю?) и Рея ГРгя). Кронъ изувЗзчилъ 
коварно (АрсоХо^̂ тг)с) своего отца, свергъ его и сталъ 
правителем^ м!ра. Отъ его брака съ Реею родились: 

* По Гомеру, они двти Океана и Тевш. —Титанамъ никогда не 
поклонялись; Крона верховнымъ богомъ никогда не признавали; время 
господства титановъ—вымышленное прошлое. 
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Аидъ, Посидонъ и Зевсъ, Гестчя, Деметра и Гера. 
Чтобы не исполнилось предсказаше Урана, по кото
рому и Крона долженъ былъ свергнуть одинъ изъ 
его сыновей, Кронъ проглатывала своихъ д-втей тот-
часъ посл'В рождешя. Но вм^ото Зевса Рея подала 
ему завернутый въ пеленки камень. Зевсъ яге на 
гор'Б Нд'В, на Крит'Б былъ вскормленъ козой Амал-
ееей ('А^аХОе'.я), скоро выросъ и, заставивъ своего 
отца возвратить братьевъ и сестеръ, началъ съ нимъ 
и другими титанами жестошй бой, изъ котораго, 
благодаря помощи сыновей Урана и Гэи—киклоповъ 
и пятидесятиголовыхъ сторукихъ великановъ, вы-
шелъ поб'Бдителемъ. Низвергну въ титановъ въ Тар-
таръ, самую глубокую часть подземнаго м1ра*, Зевсъ 
сталъ правителемъ неба и земли и удъ'лилъ своимъ 
братьямъ: Посидону — море, а Аиду — невидимый, 
подземный М1ръ**. 

По болъ'е позднему предашю, борьба Зевса 
не окончилась посл'В побъугы надъ титанами. Отъ 
крови изувйченнаго Урана произошли изъ земли 
г и г а н т ы (усуас, по объясненш древнихъ, = уг^в^с 
землеродный), и также съ ними Зевсу пришлось 
вступить въ борьбу. Но при помощи Аеины и дру-
гихъ расаоложенныхъ къ людямъ боговъ онъ всвхъ 
ихъ истребилъ, при чемъ на одного (Энкелада) Аеина 
бросила островъ бринакш (Сицилно). Последнее 
обстоятельство указываетъ также на то, что борьбою 
Зевса съ гигантами объяснялись и вулканическая 
перемены на земной поверхности. 

* По другому предашю, Зевсъ примирился съ Крономъ и во-
селилъ его на островахъ блаженныхъ. 

** Древше ДЕЛИЛИ вселенную на вемлю 7^, небо оорзт/о; и море 
&аХатта — Ьгез зреыез (Изз^тИез типсЦ и, сверхъ того, вэрили въ су
ществование подземнаго м1ра. 
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Гиганты—громовые великаны, представители дикихъ грозовыхъ 
силъ. Правда, уже въ Одиссеъ, они, какъ и киклопы, являются испо-
динскиыъ народомъ, который истребляется богами за высоком-вр!е, 
но поздн-вйшая традиция даетъ намъ первоначальный видъ преда 1я. 
Соответственно ему на памятникахъ искусства они изображены съ 
змъямн (молшя) вместо ногъ. Мъстомъ битвы первоначально счита
лась Флегра, иодъ которой сл'Ьдуетъ разуметь (огненное) небо; позд
нее его перенесли на полуостровь Паллену и, наконецъ, также въ 
Кумы, въ Италпо и въ друпя м^ста. 

Къ этимъ сраженьямъ Зевса присоединили впо-
слъдствш бой съ Тифоемъ, или Тифономъ (дымя-
щдйся), тоже сыномъ Гэи. Хотя Тифой и снабжеаъ 
сотнею огнедышащихъ змъиныхъ головъ, всетаки 
Зевсъ молшею низвергаетъ его наравнъ съ титанами 
въ Тартаръ. 

Первоначально Тифонъ, по всей вероятности, былъ олидетворев1емъ 
дыма и пара, исходящаго при землетрясении изъ земля и извергаемаго 
вулканами, который какъ бы 6 рется съ грозою, сопровождающею 
всякое иввержеше вулкана. 

б) 3 е в е ъ. 

Побъдителемъ во всъхъ ЭТИХЪ бояхъ остается 
Зевсъ (2г6сг, р. п. Ас-6?, отъинд.-евр. корня (Ну — с1ять, 
сверкать), расположенный къ людямъ богъ яснаго 
неба и ВСБХЪ небесныхъ явлешй, въ особенности 
же б о г ъ г р о м а и м о л н 1 и *. Со-отвътственно 
этому главиымъ аттрибутомъ Зевса служить сама 
молшя и окаймленная змъевиднымн молн!ями грозо
вая туча—эгида (аф';, откуда Зевсъ афоург), кото
рою онъ наводитъ страхъ на людей. Эгиду пред
ставляли себъ въ видъ окруженной змъями мохна
той шкуры (аТ^ коза). 

* На Зевса, какъ бога грома и молнш, указываютъ у Гомера 
эпитеты ёрьуооотсо; сильно гремящдй, б^Зрецётг,? высоко гремящШ, 
автсротглтпс и тсаппсераоуос (трётгш) молшевержецъ и др. 
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Такъ какъ гроза сопровождается дождемъ, то 
Зевсъ является такн.е собирателемъ тучъ (чгсрг/адергта) 
богомъ в "Б т р а (2 . ештро;) и д о ж д я (2. огтсо;), 
подающимъ плодородие. Поэтому-то дочерью его и 
Деметры, олицетворешя действующей г.ъ ниве силы, 
является Персефона, подземная охранительница 
хл'Ьбнаго зерна. 

Победитель въ грозовомъ бою становится мощ-
нымъ р"Бшителемъ з е м н ы х ъ с р а ж е н и и (тарв)*; 
ТГОХЕ|1.ОЮ) и держитъ победу (^ио]) въ рук/в своей. 
Поэтому и ФидШ изобразила его съ Никой на протя
нутой впередъ руке. 

Зевсъ имЗзетъ отношение и къ м а н т и к ' Ь 
(тг̂ о|хсросТо; посылающШ все знамешя): при помощи 
втзщихъ птицъ, особенно своего орла, и при по
мощи грома и молши Зевсъ предрекаетъ будущее, и 
становится главнымъ богомъ предсказаний. Ему 
посвященъ могучШ дубъ, и по шелесту листьевъ 
священнаго дуба въ Додоне жрецы (селлы) давали 
предсказашя. 

Какъ грозовыя тучи собираются вокр}гъ гор-
ныхъ вершинъ, такъ и Зевсъ (2. ахраГо? или -лору^аХог) 
возсвдаетъ на нихъ, въ особенности на Олимпе въ 
Оессалш ('ОХ6[хт:со?) и на Иде около Трои (Чотг]^ з̂Зз'«)'> 
правящей). Съ этихъ вершинъ, особенно съ Олимпа, Зевсъ 

' не только могуществешгвйнпй, но и выспнй богъ(йтгато?, 
хи&отос славнейшей), правитъ землею и н е б о м ъ 
([хтг]-'!ета промыслитель). Потому-то онъ называется 
также отцомъ людей и боговъ (тсаггде сгЯршу те де&у 
те). Онъ сильнее всехъ другихъ боговъ вместе взя-
тыхъ (Ил. 8, 18 и ел.). Какъ символъ своей власти, 
онъ держитъ въ руке скипетр ь. Онъ стоитъ за 
правду и защищаетъ благочестивыхъ людей, ка-
раетъ всякое беззаконие, особенно клятвопресту-
плеше (2. брхю;), нарушеше правъ гостеприимства 
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(2. Ычю{) и оскорблете просителей (2. Ы<зю$). Въ 
его власти простить грт>хъ и допустить очищеше 
(2. ха&араю?). Ему, какъ покровителю домашняго 
очага (2. грхгГо?), приносить жертву глава семьи, а 
какъ покровителю рода (2. ^гйХю;) — стар ни и 
членъ его: мнопя династии вели свое происхождение 
отъ Зевса. 

Соответствовавшей Зевсу женской богинею быда Д 10на (ДЧШУ>]), 
которая въ Додоне и почиталась какъ супруга его и которую Гомеръ 
называетъ матерью Афродиты. Но такъ какъ эначеше До доны въ 
культе Зевса все более и более падало, то и Дшна стала ним
фой, дочерью Океана и Тееш, и ея «вето заняла Г е р а , богиня луны 
и царица ночи. Дети ея и Зевса: Геба* (молодость), богъ войны Арей 
и богъ молнш Гефестъ. 

Местный предатя двлаютъ супругами Зевса многихъ другихъ 
богинь луны: Селену, Егропу, Антхопу. Летоя (Лг,?ш лат. ЬаЪопа) родила 
ему бога солнца Аполлона и богиню луны Артемиду; Леда, къ которой 
онъ подошелъ въ образе лебедя, — Елену и Полидевка. Далве, 
сыномъ его и Алкмены (изъ рода Персеидъ=с1яющпхъ) быль Гераклъ. 

Позднее особенно выделилась и р а в с т в е и н а я с т о р о н а въ суще
стве Зевса. Поэтому-то по̂ 81Я называетъ Метису (умъ) и вемиду 
(законность) супругами его; дочерями последней были горы (и>р<и): Эвно-
м1я (законный порядокъ), Диаа (справедливость) и Ирена (миръ), какъ 
и мойры (богини судьбы). По той же причине Зевсъ считается отцемъ 
харитъ и музъ. 

Идеальное и з о б р а ж е н а Зевса создалъ ФядШ около 432 г. 
до Р. Хр. въ статуе для храма въ Оли мши, где къ культу Зевса 
принадлежали великолепный национальный игры, основанный, по пре
данно, Геракломъ и повторявшаяся чрезъ каждые 4 года. Древше думали, 
что художникъ изобразнлъ Зевса по опясашю Гомера (Ил. I, 528 и ел.) 
Творцомъ наиболее часто встречающегося въ позднейшее время тина 
(т. паз. ОтриколШекаго Зевса) считается Лисиппъ (ок. 3^8 г. до Р. X.). 

* На ряду съ Гебой сгоитъ сынъ Троя Гапимедъ, котораго за 
красоту Зевсъ похитилъ и сдвладъ своимъ виночерп1емъ. Какъ 
Ганпмедъ, такъ и Геба подносить богамъ амброаю и нектаръ. 
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В) Г в Ф $ С Т Ъ. 

Гораздо уже область Зевсова сына, бога молши 
Гефеста ("Ысрясато;). Оиъ рожденъ Герою въ ссор'Ъ съ 
Зевсомъ (во время грозы); но тать какъ онъ хромалъ 
(двигался извиваясь, какъ молшя; эп. уюХо? хромой, 
ХОХХОТСО̂ ФУ кривонопй), то сама мать* бросила его въ 
море (картина падешя молши), гдт> онъ скрывался 
девять лт»тъ и гдъ- за нимъ ухаживали морсшя богини 
Оетида и Эвринома (указаше на время года, въ ко
торое молшя не появляется). Дюнисъ (весною) 
повелъ его обратно на небо; здъхь онъ ударомъ то
пора разсвкъ голову Зевса (туча), и съ громкимъ 
крикомъ побъды (громъ) появилась изъ нея IIаллада 
Аеина. 

Бъ виду плодотворной силы весенней грозы, 
Гефестъ по РШад-Б женатъ на богшгв весны Харигв, 
по Одиссей—на богшгв любви Афродите. 

Съ распространешемъ обработки металловъ при 
помощи огня грозу стали сравнивать съ работою въ 
кузницъ, и Гефестъ делается кузпецомъ (уаЪло{) 
боговъ съ молотомъ и щипцами въ рук*, въ корот-
комъ рабочемъ илаткв, и дгвлаетъ оружие (неруны) и 
украшешя для боговъ (хХототё*/^;). Когда же греки 
познакомились въ вулканами на ЛемнБ, Сицилш и 
Липарскихъ островахъ, они поревели мастерскую 
Гефеста въ эти горы. Къ этому времени нринадле-
житъ также возникновение миеа о томъ, что Гефестъ 
самимъ Зевсомъ** брошенъ съ неба на островъ 
Лемнъ за то, что онъ во время ссоры его съ Герой 
защищалъ свою мать. Лемнъ сталъ съ этого времени 
главнымъ мъхтомъ культа Гефеста. 

* Ил. 18, 395. — *- Ил. 1, 595. 



1. Представители грозовыхъ явлений. 17 

г) П р о м е е е й . 
По своему значение блн юкъ къ Гефесту сынъ титана Япета 

П р о м е е е й (ПрО|л.тг]&е6г\ 6 тторербро; веб;, носитель огня. Онъ похитила 
у боговъ небедный огонь и передать его сотвореннымъ и.чъ изъ глины 
людямъ. Огонь — ненрём^1н,'е условие всякой культуры, и наса;иге-
лемъ ея явится Промееей въ роли геор^оро;. Но Зевсъ наказалъ и Про-
мееея, ножелавшаго передать людямъ недостуанов иль, и людей, сотво-
ренныхъ имъ. Промеэей былъ прикованъ къ скал*, гдЬ орелъ клевалъ 
его печень; а для наказания людей Зовсъ не.гЬлъ Гефесту сдвлать и.-гь 
вемли но образу богинь первую женщину, которую ВСЁ боги и богини 
наделили равными качествами, отчего она была названа Пандорой (ПЗУ-
о<Ьра_). Эту женщину Зевсъ привелъ къ брату ПромеееяЭпимеоею, который, 
не обращая внимания на предостережения брата, принялъ ее. Тугь 
блаженная жизпь люд^й кончилась: Пандор» игь люб >пы;ства под
няла крышку съ данной ей Зенсомъ закрытой бочки ВСЁХЪ золь, и 
вев они простраиились среди люд> й. 

Къ г>тнмъ богамъ присоединяется рядъ :к е н-
с к и х ъ грозовыхъ божеотвъ (Аеина, горгоны, эринш). 

д) А е и н а . 

Повсюду въ Грецш и въ колошяхъ, наиболее 
однако въ Аеинахъ почитали девственную (тсар&^о;), 
милостивую богиню Аеину ('Айт^я), первоначально 
подательницу молнш, дождя, росы и тумана. Какъ на 
богиню грозы, указываетъ ея прозвище Пал лада (ПхОЛс, 
отъ тоОДш), т. е. метательница (МОЛЕЙп. представленной 
въ вид'в копья); поэтому-то старинный изображены, 
гд'В она представлена размахивающею копьемъ, на
зывались А.

 пллад1ями. Вм'БсгЬ съ отцемъ своимъ 
Зевсомъ, изъ головы котораго она выскочила въ 
полномъ вооруженш, Аеина борется съ гигантами и 
носить эгиду съ головою убитой ею же (или П>р-
сеемъ) Медуеы, одной изъ горгонъ. 

Борьба Аеины съ Горгонами соответствуете 
борьоъ Зевса съ гигантами, въ которой участвовала 

2 
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и Аеина. Какъ Зевсъ, такъ и она вслъ,дств1е этой 
борьбы и победы становится богинею войны и 
победы, ч'Вмъ и объясняются ея прозвашя Прб^сг/о; 
(защитница) и Шщ (победа), а у Гомера эпитеты: 
ат̂ отиглг] неодолимая, ак&кхл\*,гщ{$ защитница, ауглепг] и 
Хтрт? добычница. 

Такъ какъ грозовая туча доставляетъ благо-
пр1ятный для растительности дождь, то Аеина 
является п о к р о в и т е л ь н и ц е й з е м л е д ъ л 1 я и 
с а д о в о д с т в а . На аеинскомъ акрополе находи
лась древняя маслина, которую произвела сама богиня 
въ спор'Б съ Посидономъ за первенство въ странъ1, 
рътненномъ богами въ пользу Аеины. 

На связь Аеины съ землед'Б.Лемъ указываетъ ея отношение къ 
сыну Гэи (земди% зыъевидноыу Эрихеовчю (.'Ер^дб^ю?): Аеш;а взялась 
воспитать его. Ояъ представитель зерна, и выростаетъ подъ покро-
вительствомъ Аеины, какъ богини грозового дождя, и присдужницъ 
ея, богинь росы: Аглавры, Герсы и Наидрсы. Отцомъ его считается 
Гефеотъ. Въ аеинскомъ Эрехееюн'Б его чтили въ образе зм'Ьл наряду 
съ Аеиной и Посидономъ. 

Какъ милостивая, расположенная къ людямъ 
богиня, Аеина п о к р о в и т е л ь н и ц а г о р о д о в ъ, 
особенно Аеинъ ('А&. ПоХюс;, у Гомера гр а̂-лтсоХ )̂. 
Въ честь ея въ Аеинахъ въ ЗУГБСЯЦ'Б гекатомбэон'В 
(начало августа) справлялись панаеинеи, основанныя, 
по преданш, Эрихеошемъ, который со време^ъ Пи-
систрата праздновались чрезъ каждые 4 года подъ 
названтемъ великихъ панаеинеи съ необыкновенною 
пышностью. Бътъ съ факелами, состязание въ музыкв 
и пляска, гонки военныхъ судовъ были обыкновен
ными принадлежностями праздника. Главный день 
(изъ пяти) праздника былъ предпоследней, день ро-
ждешя Аеины, которой въ этотъ день подносили 
новое одъягйе (-8-Хос)., художественно изготовленное 
знатнтзйшими аеинскими девицами. 

Этотъ тсетсХос напоминаетъ еще одну сто-
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рону въ значенш Аеины: облака и подобные имъ 
все покрывающее туманы сравнивали съ тонкою 
тканью, отчего Аеина въ качестве 'ЕрусЬтг] (т. е. 
п о к р о в и т е л ь н и ц ы р а б о т ы ) стала изобрета
тельницею прядешя и тканья. 

Въ качеств* 'Ер-уого] она обратила въ паука представительницу 
лидШскаго тканья девицу Арахну (ара^у») паукъ), дерзнувшую всту
пить съ нею въ состязание. 

Сделавшись изобретательницею тканья, Аеина 
скоро стала виновницею другихъ изобретении и мало-
по-малу развилась в ъ б о г и н ю у м а в о о б щ е и 
п о к р о в и т е л ь н и ц у н а у к и , и э т о з н а ч е н ! е ея 
п р е о б л а д а е т ъ в ъ и с т о р и ч е с к о е в р е м я . По
этому у Гесюда Метисъ (умъ) является ея матерью. 
Ея светлый взоръ (уХаихштг'.;) — молшя; онъ слу
жить выражешемъ ума. Аоине посвящена сова (уХсш )̂ 
и маслина. 

Творцомъ идеальнаго и з о б р а ж е н 1 я Аеины былъ Фид1Й, ко
торому принадлежитъ какъ тинъ Аеины Пророс^0»! такъ и типъ 
Аеины Пар&*чос съ Никой на правой рук*. Первая статуя, отличав
шаяся колоссальными размерами, была отлита изъ м'Ьди и поставлена 
на акропол-в подъ открытымъ небомъ; вторая была сдвлана изъ голо -
та и слоновой кости для храма Аеины—Пареенона. Въ об'Ьихъ ста-
туяхъ взглядъ ея спокойный, стропи и ясный, одежда — длинная. 
Часто она изображается съ эгидой. 

е) Г о р г о н ы . 

Горгоны (Горуб^е;), живупця на далекомъ за
паде, и въ особенности смертная Медуса (ШЬооаа), 
собственно, представительницы грозовыхъ тучъ; но 
о не, подобно гигантамъ, олицетворяютъ собою только 
грозную сторону ихъ: одежда горгонъ черная, II хъ 
огненный взглядъ превращаетъ въ камень, какъ и 
ударъ молнш умерщвляетъ и лишаетъ сознашя; ревъ 

2* 
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ихъ — раскаты громад на крыльяхъ онв несутся по 
воздуху. 

Когда МедусЬ отрубили голову, изъ туловища ея вы ;точилъ 
исполинъ Хрисаоръ (золотой мечъ), золотистая молнтя, и крылатый конь 
Пегасъ (ГО^аоос). 

Ж) Э р И Н 1 И . 

Подобно горгонамъ, первоначально богинями 
темныхъ грозовыхъ тучъ были мрачныя, крыла
тый эринш ('Ергя>ес гнтлшыя): Алекто, Тисифона, 
Мегера, быстро несушдяся въ темной туч'В (т/)еро<роТтк). 
Ихъ огненный взглядъ и огненное дыхаше, какъ и 
извиваюшдяся вокругъ головы ихъ зм'Ьи, олицетво-
ряютъ собою молшю. Такое же значеше им'Ьетъ 
факелъ и бичъ въ рукахъ ихъ, ударъ которымъ 
причиняетъ умопомешательство и лишаетъ сознания. 
Поднимающаяся на горизонт!; туча кажется выхо
дящею изъ земли; поэтому-то и родина эринш на
ходится въ подземномъ м1р"Б, чт,мъ и объясняется 
переходъ ихъ изъ мрачныхъ, смертоносныхъ богинь 
грозы въ богини смерти и мести. На ихъ стре
мительное движете смотръли, какъ на погоню, и 
ихъ самихъ сравнивали поэтому также съ собаками. 

Въ нравственному, смысла онв карательницы 
тяжкихъ преступлена особенно въ отношении семьи 
вообще и родителей или старшаго брата въ частности. 
Но, съ другой стороны, наказывая преступления, онъ 
защитницы добрыхъ людей и блюстительницы свято
сти клятвы; поэтому ихъ почитали также подъ именемъ 
эвменидъ (Е6(лзч''огс милостивый). Сознаше стих!й-
н а г о з н а ч е н и я э р и и 1 й в ъ и с т о р и ч е с к о е 
в р е м я п о ч т и у ж е у т р а т и л о с ь ; и х ъ н р а в 
с т в е н н о е з н а ч е н и е в п о л н ъ р а з в и т о у ж е у 
Г о м е р а . 
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2. Представители вЪтра. 

а) Г а р г п и . 

Главное качество вътра — быстрота; ею же от
личаются грозовыя тучи. Поэтому и божества, дея
тельностью которыхъ объяснялась проявляющаяся въ 
В'БТр'Б СИЛа, ВЪ Н'БКОТОрЫХЪ ОТПОШвШЯХЪ сходны съ 
представителями грозовыхъ явлешй. Среднее поло-
жен!е между обоими занимают?. г а р т и ("Ар-тон отъ 
артгаС«>, хищныя): Аэлло Гбурная), Окипета (быстрая), 
Подарга (быстроногая), представительницы б у р н ы х ъ 
в-Бтровъ, гонящихъ тучи. ]1хъ представляли въ 
древиМшее время крылатыми и конеобразными, а 
потомъ также въ видт, крылатыхъ женщинъ или 
существъ съ женскою головою и грудью и съ птичьимъ 
туловищемъ: все это выражаетъ быстроту ихъ. Уже 
рано онЪ стали богинями с к о р о п о с т и ж н о й 
с м е р т и , очевидно, вследствие предположения, что 
воздушный и туманообразныя души уносятся бурнымъ 
порывомъ в'Ьтра. 

б) Б о г и в е т р о в ъ . 

Близко къ гаршямъ стоятъ боги вгЬтровъ, кото
рые ихъ часто преслъ-дуютъ. Имена ихъ: Б о р е й 
(Ворра?свверъ), 3 е ф иръ(2г<роро? западъ), Н о т ъ (N0x0? 
югъ) и Э в р ъ (Е5ро? востокъ). Они сыновья Астрэя 
(зв-взднаго неба) и Эосъ (утренней зари). Подобно 
гаршямъ, они обладаютъ хищническимъ характеромъ: 
Борей уводитъ прекрасную Орионо ('ОреФша), дочь Эрех-
еея, съ береговъ Илисса (можетъ быть, указание на 
уносимый вт/громъ утренней туманъ). Царь ихъ Э о л ъ 
(АТоХо; бурный) жнветъ на пловучемъ острова на 
далекомъ запада и держитъ ихъ въ пещере взаперти, 
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Нхъ п р е д с т а в л я л и въ древнейшее время въ обравв коней, 
а впосл'Ьдствш въ видв широко шагающихъ, бородатыхъ мужчинъ. съ 
крыльями на плечахъ, а иногда и на ногахъ. Иногда ихъ изобра
жали двуликими, смотрящими впередъ и назадъ, что указываете 
на переменчивость направлешя ввтра. 

в) Г е р м е е ъ . 

Но наиболее вероятному толкованию, первона
чально богомъ в ^ т р а былъ и Гермееъ (гЕр(х-?];), но 
лишь немного слъдовъ осталось отъ этого первона-
чальнаго значена, которое уступило свое м^сто 
чисто-нравственной стороне его. 

Гермееъ в м е т н и к ъ Зевса, такъ какъ кажется, 
будто вътеръ дуетъ съ неба; поэтому же онъ сынъ 
Зевса и богини дождевого облака Май, родивпийся 
въ килленской пещер'Б на границе Ахэи и Аркадш 
(КоХЪрт;). Въ качества вестника онъ носитъ (золотой) 
ПОСОХЪ (эдэоабрратск). 

Вътеръ разгоняетъ тучи и п р о я с н я е т ъ н е б о . 
и Гермееъ является у Гомера о^х/торо; (отъ оихувпГ) 
ар-гекрбтег]? (арр? и сраг̂ ш) — гонитель тучъ, проясни-
тель неба. 

Вследствие быстроты и силы вътра Гермееъ 
сталъ богомъ всЬхъ г и м н а с т и ч е с к и х ъ у п р а ж -
н е н 1 й (ауото?, у Гомера /рати; СИЛЬНЫЙ), для ко-
торыхъ необходима была быстрота ногъ и сила твла, 
и почитался въ гимназ1яхъ. 

Вътеръ свищетъ, и Гермееъ изобрътатель 
ф л е й т ы и с в и р ъ л и , а затвмъ и лиры. 

ВгЬтеръ часто, невидимому, безъ причины мЪ-
няетъ свое направление, и Гермееъ — богъ и з м "Б н-
ч и в а г о , н е п о с т о я н н а г о с ч а с т 1 я и случая, 
такъ что посохъ его получаетъ значение волшеб-
наго жезла. 
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По направленно вътра путяикъ опред-вляетъ 
дорогу, и Гермесъ является з а щ и т н и к о м ъ и я р о -
в о д н и к о м ъ с т р а н н и к о в ъ , и аттрибутомъ его 
служить, кромъ посоха, шляпа (тгётяао;). Ему были 
посвящены вучи камней и каменные столбы, указы-
вавпие дорогу. Ихъ неръдко украшали головою Гер
меса и тогда называли гермами (бр[хаТ). 

Боги вътровъ отличаются хищничествомъ (Борей 
уводить Орионе), и Гермесъ похшцчетъ стада (облака). 
Въ день своего рождешя, вечеро^ъ. Гермесъ тайно 
отправляется къ подошвъ Олимпа и уводить 50 бъло-
сн'влшыхъ, златорогихъ коровъ, принадлеясавшихъ 
богамъ. Въ позднъйшее время онъ сталь дая;е просто 
б о г о м ъ в о р о в ъ и о б м а н щи к о в ъ . 

Вт.тру приписывали большое вл!ян1е на плодо
родие земли (Од. 7, 119) и размножение стадъ (Ил. 
20, 224)) и Гермесъ поэтому является богомъ 
земного плодородия и особенно плодовитости живот-
ныхъ (богъ пастуховъ), и, такъ какъ въ древности 
богатство .измерялось количествомъ скота*, то въ 
Гермесъ видь л и п о д а т е л я в с я к а г о д о в о л ь с т в а 
(грюо7ю; оть б^чсЬац осотоор еасоч даватель благъ). Это 
значение его соприкасается съ его ролью бога счаст!я. 
Поэтому же онъ сталь покровителемъ обогащающей 
людей торговли, сухопутной и морской, и культъ его, 
распространяемый купцами, которыхъ онъ охранялъ на 
пути, процвъталъ особенно въ Гимъ. гд'в его 
отождествляли съ Меркур1емъ, т. е. именно богомъ 
торговли (тегса1жа). 

Наконецъ, какъ гарт'и считаются богинями 
скоропостижной смерти, похищающими души, такъ 
и Гермесъ (̂ оуо~о;->-о;) п р о в о ж а е т ъ д у ш и умер
ши хъ въ подземный М1ръ; онъ же посылаетъ сно-

* Орв. Ил. 14, 48Э ел. и лат. слово ресшпа (отъ ресиз). 
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видъшя. Такимъ образомъ онъ становится богомъ 
смерти и сна. 

Какъ бога пастуховъ (\6[мос) Гермеса чтили особенно въ Ар-
кадш и повсеместно въ деревняхъ, какъ бога торговли — въ Аеинахъ 
и другихъ торговыхъ городах г. Гермесу, какъ богу пастуховъ, по-
свяшенъ баранъ; аттрибутомъ его, какъ бога торговли, особенно во 
время императоровъ, былъ коше 

Какъ богъ въ"гра, онъ снабнсенъ крыльями, который прикре
плены къ обучи пли къ ногамъ его и къ шлчнъ (-гтаао;) или голов-в, 
р^же къ плечамъ. 

Въ древнЬЙшихъ памятниках!, и с к у с с т в а Гермесъ является въ 
видъ зрълаго мужа съ остроконечной бородой. Донднлзе его представляли 
въ видъ юноши, од^таго только въ хламиду или говершенно неодв-
таго, каковымъ онъ изображена, въ прекрасной статут Пракснтеля 
(кон. IV в.), найденной въ 1877 г. въ Олимши. 

3. Представители свЪта. 

Къ представителямъ силъ, действующи хъ въ 
области неба, принадлежать, накопецъ, боги солнца, 
луны, звъздъ и другихъ евътовыхъ явленШ. 

а) А п о л л о н ъ. 
Первоначально богомъ солнца, пользовавшимся 

почиташемъ особенно у дорянъ и тнянъ, былъ 
сынъ Зевса и Летои Аполлонъ ('А~&лХ«>ч), но въ 
историческое время онъ считался, главнымъ обра-
зомъ, богомъ всего прекраснаго ихорошаго. На основное 
значеше Аполлона указываетъ, кромъ эпитетовъ его 
Абхю? (свътяшдй), ФоТ̂ о; (ясный), -/рао/.о{лтг]? (злато
власый) и етгоф'.о? (зоркш) и кромъ приписываемой 
ему роли проводника путешественниковъ ('А. арсги*) 
и покровителя моренлаван1я, прежде всего то, 
что всъ празднества въ честь его приходятся въ 
теплое время года. 
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Въ конц'Ь мая (7 оаргелмна) праздновали аполлонш, день его 
роя?денш, въ особенности на Делось. гд-в мать его Летоя, пресле
дуемая ненавистью ревнивой Геры, посл-в долгпхъ скпташй. на ко-
нецъ, нашла пристанище и родила блнзпецовъ Аполлона и Артемиду. 
Въ нтдшторыхъ м'Ьстахъ, главнымъ образомъ въ Дельфахъ, второмъ 
главаоиъ пункта Аполлонова культа, около того же времени праздно
валось возвращение его изъ страны гипербореевъ, баснословнаго цар
ства св-Ьга и благодатпаго мира, которое въ по. дн^йшее время вообра
жали па крайнемъ сквер'Ь. АИзстомъ зимняго пребыванш Аполлона 
считали также Эеюпно или Лишю, т. е. (южную) страну св'Ьта. 

Тотчасъ послв рождешя Аполлонъ побвдоносно 
борется съ враждебными силами зимы и мрагса: онъ 
убиваетъ дракона Пиеона (или Дельфину) около 
Дельфъ (Дода>), отчего онъ получилъ прозваше 
Ш&ю;. Память объ этой побвд'Б праздновалась 
ПиеШскими играми, повторявшимися чрезъ каждые 
4 года. М'Встомъ празднества была крисейская рав
нина около Дельфъ. 

Отъ солнца зависитъ успвшное развитее расти-
тсльности на нивахъ и лугахъ, и Аполлонъ поэтому 
б о г ъ н и в ъ , л у г о в ъ 6̂[А'.о?) и п о к р о в и т е л ь 
с к о т о в о д с т в а . 

Въ честь его, какъ такового, въ СпартЬ справлялись карнеи 
(праздникъ пастуховъ). Аполлону же посвящены благодарствен-
ныя празднества за урожай: па Делосв — делш, въ Аеинахъ 
оаргелш (дарт^Хса Е1«1 гЛ'/-г^ ог а-о у?,; хартгоП и п!анепс1и (лоачсфса отъ 
яйз'уос б объ), въ СпартЬ — пакинеш. При этомъ растительность, 
давшая плодъ и погибшая отъ знойныхъ солнечныхъ лучей, пред
ставлялась въ образт. Гшкинеа, любимца Аполлона, котораго онъ убилъ 
во время игры, бросивъ въ него дискомъ, и изъ крови котораго онъ 
произрастплъ цвгЬтокъ (п.щинтъ). 

Обыкновенно солнечные лучи рассматривались 
какъ стрвлы, которыми вооруженъ Аполлонъ и ко
торый мечетъ изъ серебряного лука (ар-ррбто^о?). 
Дальнострълъ (г/аёр-р;, Ьеотос, вхатф6\о$) п о м о щ -
Н И К Ъ ВЪ б О Ю ( 'А. [ЗоГ]ОрО[АЮ?}. 

Но такъ какъ дъйств!е знойныхъ солнечныхъ 
лучей неръдко бываетъ гибельно, то Аполлонъ, съ 
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другой стороны, становится богомъ болезней и даже 
смерти. Но во власти Аполлона не только посылать 
болезни: онъ мозкетъ и отвратить ихъ. Поэтому ему 
молятся какъ о т в р а т и т е л ю з л а (аХе; г/ахо;), с п а -
с и те л ю (аи)тг]р) и и с ц е л и т е л ю (тшпг]иг/), и богъ 
врачеванья Асклешй сынъ его. 

Какъ это качество Аполлона, такъ и отношеше 
къ свету делаетъ его, при перенесенш его деятель
ности съ физической почвы на духовную, и з б а в и-
т е л е м ъ отъ в с я к а г о г р е х а и главнымъ предста-
вителемъ очищешя ('А. ха&храю;). На человека, со-
вершившаго тяжкШ грехъ, смотрели какъ на одержи-
маго болезнью, и А. и здесь являлся исцелитедемъ. 
Въ этомъ значенш Аполлону посвященъ лавръ 
(оя'^у]), которымъ обмахивали подлежавшаго очище-
шю, и волкъ (Хохос), эмблема б-вглаго убШцы. 

Солнце все видитъ и все слышитъ. Поэтому 
Аполлонъ, какъ богъ солнечнаго света, всевЬдущъ и 
даетъ предсказания, что и понятно потому, что 
меясду СВ*БТОМЪ и ясновидБшемъ нельзя не усмотреть 
известной связи. Особенно въ позднейшее, истори
ческое время выдвигается это значение Аполлона. 
Какъ богъ предсказания онъ называется АоЦа$ — 
именемъ которое никогда не встречается въ соеди-
неши съ 'Атс6ХХи>ч и значеше котораго неясно. 

КроыЬ Дельфъ, Аполлонъ давалъ словесныя предсказания въ 
Дидимахъ околе Милета, въ Кларъ около Колофона и въ Абахъ въ 
Фокидв. Въ этихъ |гвстахъ вдохновенная жрица произносила въщДя 
слова, изъ которыхъ жрецъ, стоявпий рядомъ съ него, слагать ответь. 
Въ Дельфахъ такая жрица, называвшаяся Павшею, сидъда при этомъ 
на треножнике надъ разсвлиной въ скалъ. 

Предсказания Аполлона давались въ стихотвор
ной форме, почему Аполлонъ считался также по-
к р о в и т е л е м ъ п о э з 1 и , пъчпя и сопровождавшей 
его музыки, твмъ более, что области поэзш и ясно-
видешя, по мнешю древнихъ, вообще соприкасаются 
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(Од. 8, 488 II ел.). Такимъ образомъ Ап. становится 
главою музъ (Мооат^гтт];), и аттрибутомъ его является 
изобретенная Гермесомъ лира. 

Въ п л а с т и к * Аполлонъ является вполне ржввитымъ, стройнымъ 
юношей, безъ бороды, съ длинными, кудрявыми волосами. Обыкно
венно его изображали иагимъ, съ хламидой чрезъ плечо и л'Ьвую 
руку, иногда съ лукомъ и колчаномъ. Наиболее извъетная статуя 
т. паз. Аполлонъ Бельведерсюй (теперь въ Рим*, въ ватиканскомъ 
бельведере). Въ качеств* главы музъ онъ является, напротивъ, въ 
длинномъ шшйскомъ плать* (хитонъ), съ лирой въ рукахъ и съ 
лаврорымъ в*нкомъ на голов*. 

б) Г е л 1 й. 

Съ развит]емъ нравственной стороны въ зна-
чети Аполлона, его роль, какъ бога солнечнаго 
св'Ьта, перешла къ Г е л 1 ю ("НХсо;), древн'Ейшимъ 
мЪстомъ культа котораго былъ Родосъ. Между тъмъ 
какъ культъ его въ остальной Грецш вообще былъ 
второстепеннымъ, въ Родосъ ГелШ пользовался та
кимъ почетомъ, что въ честь его справлялось бле
стящее празднество — гелш. Въ 280 г. до Р. Хр. 
ему была воздвигнута при входъ- въ гавань соору
женная Харетомъ Линдскимъ мъдная статуя, известная 
подъ именемъ колосса Родосскаго. Всл'вдстте кажу-
щагося движения солнца составилось представление, 
нто ГелШ на блестящей колееншгв на четверки 
быстрыхъ коней -Ьдетъ по небу; его самого изобра
жали въ видъ цвътущаго юноши съ лучезарнымъ 
в'Внкомъ на кудрявой голове. 

Сыномъ Гел1я и морской богини Климены былъ Фаэтонъ (<1>2з!>(«,̂  
св*тящ1й), который погибъ при попытке управлять колесницей своего 
отца. На остров* Оринакш пасутся б*лосн*жныя стада Гед1Я. Цв*-
токъ Гешотропъ, постоянно обращаюш,1йся къ солнцу, считался обра
щенной въ цв*токъ любимицей Гел:я Клитхей. 
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Деятельность, которую замечали за луною 
(оеХ^у], 1ипа), приписывали какъ греки, такъ и 
римляне богинямъ, который у разныхъ темень 
имели различный назватя. Такъ какъ въ лунныя 
ночи роса обильнее, то богини луны считались по
дательницами ея и тЬмь самымъ покровительницами 
растительности и живущихъ среди нея Л'Ьсныхъ жи-
вотныхъ. ВСЕ богини луны ИМ'БЮТЪ также отношете 
къ повиваныо и считаются, вообще, покровительни
цами женщинъ. 

в) Г е р а . 

Гера ("Нря) почиталась повсеместно въ Греции, 
въ особенности же въ АргосЬ, Спарте и Микенахъ. 
Она — супруга Зевса, п о к р о в и т е л ь н и ц а б р а к а 
(Со*]ч'а, тгЫа) и ревнивая заступница женъ; богини 
родовъ Илиеш (Е&еФоюк) ея дочери. Праздники Геры 
падаютъ везде на дни новолутя, какъ. напр., 
праздникъ ея бракосочетания съ Зевсомъ (серо; уарос), 
справлявппйся на Аргосе весною, въ Аеинахъ въ месяце 
браковъ гамел1оне (январь — февраль), посвященномъ 
ей. Какъ жена и сестра Зевса, она царица боговъ. 

Ея эпитеты у Гомера: ъ6тна владычица, 2?« деаиш 
богиня богинь, ХеихшХечю<; белорукая, гркорос, прекра-
сноволосая, (Зобйпс волоокая. 

Такою ее и з о б р а з и л ъ Поликлитъ (ок. 420 г.) въ етатув изъ 
волота и слоновой кости для храма ея, леясавшаго между Арго ;омъ и 
Микенами. Въ полной одежд* она возсвдала на тронв, съ короною 
(отбфогюс) на головъ, съ гранатомъ, симполомъ плодорпдгн, въ правой 
рукв, съ царскимъ скипетромъ въ лъвой. 

г) А р т е м и д а . 

Среди первоначальныхъ богинь луны п о к р о в и 
т е л ь н и ц е ю Л'Ьсныхъ ж и в о т н ы х ъ (ттотма {Ь]рс^) 
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считалась девственная (артд) дочь Зевса и Летои, 
сестра Аполлона Артемида (""Ар-гул?). Какъ Аполлонъ, 
тавъ и она снабжена лукомъ (то̂ осрбро?) и стрелами 
(юуёоира. мечущая стрвлы). Поэтому она, подобно 
Аполлон)', стала богинею смерти, убивающею пре
имущественно женщинъ, но, кром^ того, еще раз
вилась въ богиню охоты (ауротзртг]). Ея отношение къ 
животнымъ двоякое: она то охраняетъ ихъ (лань 
ея постоянная спутница), то охотится на нихъ. Какъ 
богиня луны, Артемида также богиня повиванья. 

Отъ эллинской Артемиды сл"Ьдуетъ отличать многогрудую э ф е с-
с к у ю Артемиду, азиатскую богиню производительной силы природы, 
и скиескую богиню, нриравненнную Артемидв ('Арт. Таорпи]). 

Пластика и з о б р а ж а л а Артемиду молодой стройной дЬвицей. 
Наиболее часто встречается типъ охотницы в?, короткомъ перепоясан-
номъ хитон*, съ колчаномъ за спиною. Изв'Ьстн'Вйшая статуя этого 
типа — версальская (Парижъ). 

д) Г е к а т а . 

Въ Аеинахъ, Делос* и Эпидавръ1 Артемида имела 
эпитетъ Ьмгп], далеко разящая. Поэтому-то по су
ществу своему близко къ ней стоить самостоятельно 
развившаяся богиня Геката, которая' изъ богини 
луны развилась въ б о г и н ю п р и в и д * н 1 й и к о л 
д о в с т в а и даже въ богиню подземнаго царства. 
Первое изъ указанныхъ значений объясняется тЬмъ, 
что богиня луны — царица ночи, того времени, 
когда являются привидъчия и когда всего успъчн-
нъ-е всякое колдовство. Потому-то она мать 
волшебницъ Кирки п Медеи. Ея отношение къ 
подземному царству объясняется твсною связью 
между ночью и мрачнымъ подзеннымъ м1ромъ 
вообще; полагали также, что луна, заходя, погру-
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жается въ подземный ьпръ, такъ что Геката носила 
энитетъ подземной или мрачной (уЪо^а, охотна). 

Мъстомъ культа Гекаты была, главкымъ образомъ, Кар1Я и 
смежный съ нею области Азш. Въ собственной Грещи кудьтъ ея 
встречается только на восточнод!ъ берегу, особенно въ Эгинъ, гдв 
справлялись таинства (мистер!л) ея. Въ древнейшее время ее изобра
жали однолицею, совершенно одътою, съ двумя горящими факелами 
въ рукахъ, символами ея, какъ богини свита; по около к^нца V в. 
Алкаменъ ивобразилъ ее въ статут, предназначенной стоять у входа 
въ аеиисшй акрополь, трехлицею (т^тгрбаш-о;), такъ что спины всвхъ 
трехъ фигуръ сходились ВМЕСТЕ, а лица были обращены въ разный 
стороны (указаше на фазисы луны). 

е) С е л е н а . 

Какъ видно изъ предыдущаго, деятельность 
древнъйшихъ богинь луны мало-по-малу перешла 
на друпя области, и вследствие этого, подобно 
тому, какъ ГелШ занялъ мвсто Аполлона, богинею 
собственно луны стала Селена (Яекгргц), сестра Гел1я. 
Бъ кулътЬ, который строго придерживается старины, 
она занимаетъ поэтому весьма не видное мвсто. 

Ж) С 0 3 В Г Б З Д 1 Я . 

Изъ созвъзддй въ древнейшее время только не-
мношя являются въ видЬ миецческихъ существъ. 
Утреннюю звъзду Ф о с ф о р ъ (Фсоасрброс свътоносецъ), 
представляли въ видъ мальчика съ факеломъ; со-
звъздде Ор1она ('Йр{ог>) — въ видъ ксполинскаго 
охотника съ поднятою палицей. Ортна похищаетъ 
Эосъ и убиваетъ Артемида. Собака его — Сир1й 
(Ее^ос), самая яркая звъзда, съ восходомъ которой 
наступаетъ самое жаркое время года — каникуляр
ное (собачье). За Орюномъ боязливо посматриваетъ 
М е д в ъ д и ц а (*Архто?), и дождевыя богини п л е я д ы 
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(ПХг̂ аог?, ПеХгк̂ Згс, голубки), сестры г 1 а д ъ (Таовс, 
дождливыя), б1згутъ отъ него. 

Боздн-ве всв отдельный группы яркихъ звъздъ олицетворялись 
и посредствоыъ разскааовъ о превращешяхъ ставились въ связь съ 
древнейшими мионческими личностями. 

з) Э о е ъ. 

Э о с ъ ('На>д), сестра Гел1я и Селены, богиня 
утренней зари, была ВЬГБСТ'Ь СЪ ТБМЪ подательницею 
утренней росы. 

Она изображалась съ кувшинами въ рукахъ въ шафрано-красной 
одеждЬ (жрохотсетсХог), съ розовыми пальцами (рооооахто/.о;) и бълыми 
крыльями; она движется быстро, и потому часто представляется 'иду
щей на колеснидъ. Супругъ ея — Тиеонъ, братъ Ир1ама. Сына ея 
Мемнона убилъ Ахиллъ: утренняя роса слезы ея. Какъ Оршпа, она 
похитила и Тиеона въ цв-вт-в юности и выпросила у Зевса ему без-
спорно, но не вЬчную юность; поэтому онъ влачитъ дряхлымъ ста-
рикомъ рядомъ съ нею жалкое существование. 

и) И р и д а . 

Быстрота, съ которою радуга съ неба спускается 
на землю, двлаетъ представительницу ея И р и д у 
(Чр^) вестницей боговъ. Въ древньйишхъ частяхъ 
Ил1ады она вестница Зевса • позднее мт>сто ея зани-
маетъ Гермесъ, и она становится вестницей Геиы. 

Такъ какъ радуга считалась предвестницей дождливой погоды, 
то супругомъ ея былъ Зефиръ, приносивши дождь. 

I I . ЗЕМЛЯ. 

Изъ отдъльныхъ существъ, Д'ьйств^е которыхъ 
наблюдалось на земли 1) въ огнт;, 2) въ водт, и 
3) въ плодоносной почв^, также развились боги, не 
ограниченные мъхтомъ и однократностью дъ'йстьчя. 
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Но эти боги развились, по всей вероятности, уже 
позже, чт>мъ большинство упомянутыхъ до сихъ порт, 
б^жествъ. 

1. Представительница огня. 
Гесгпя (?Еат-а), дочь Крона и Реи, сравнительно 

поздно нашла всеобщее почиташе: она не упоминается 
ни вт. Ил1ад-Б, ни въ Одиссеъ. Она представительница 
огня домашняго очага, который у древнпхъ былъ средо-
точ1емъ всей семейной жизни. Поэтому Геспя по
кровительница семьи. Такт, какъ государство основано 
на семьт., то покровительниц ъ семьи является и по
кровительницей государства, почему пританей, центръ 
правлешя, былъ посвященъ Гестш. Въ притане-в 
былъ государственный очагъ, съ котораго граждане, 
выселявшееся въ колонио, брали съ собою священ
ный огонь, какъ эмблему своей связи съ метрополией. 

Какъ огонь въ пританей служилъ для гражданъ 
одного государства указашемъ на то, что они соста
вляюсь какъ бы одну большую семью, такъ точно 
Гест1я въ Дельф1Йскомъ храмъ, гдъ по представление 
грековъ былъ центръ земного диска (б^аХб?), ука
зывала на национальное единство эллиновъ. 

Символомъ Геетш служила ея стпх!я; ее лишь изрЬдка пред
ставляли въ видй ДЕВЫ вт длинной одеждЬ съ покрывало мъ, съ блю-
домъ или скипетромъ въ рукахъ. 

2. Божества водъ. 
Большая часть водяныхъ божествъ всегда оста

лась въ т'Бснвйшей связи съ своею стихией; лишь 
немногая, какъ, напр., Посидонъ, развились подъ 
вл1яшемъ культа, миеолоии и искусства въ опредт.-
ленныя личности. 
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а) Низ пи я м о р е к л я б о ж е с т в а . 

Море, обтекающее, по представление Гомера, 
земной дискъ, олицетворено въ образт» О к е а н а 
('ЙХЕ^О?), изъ котораго берутъ начало не только 
ръки и вообще воды суши, но и все, что существует!., 
и даже сами боги, такт, что онъ представляется въ 
видв старца-отца*. Онъ живетъ на крайнемъ за-
падъ съ своей супругой, дочерью Урана и Гэи 
Тео1ей (Тт^й;, бабушка) и не является въ собрате 
боговъ. 

Уже болъе определенными личностями стали 
подобные ему, расположенные къ людямъ мореше 
старцы Н е р е й (К^реис), П р о т е й (Прютеи?), Ф о р -
к и иъ (Фбрхос), Т р и т о н ъ (Тр'лыч) и Г л а в к ъ 
(ГХаохо?). Иерей и Протей знаютъ ВСЕ тайны своей 
стихш и обладаютъ вообще всевъдъшемъ. Но кто 
желаетъ вопросить послъдняго, тотъ долженъ его 
одолъть, не смотря на способность его принимать, 
подобно самой водъ, разные виды. 

На ряду съ этими божествами стоятъ какъ 
представительницы дружественныхъ человъку силъ, 
дъйствующихъ въ море, 50 прекрасныхъ Н е р е и д ъ 
(Ку]ртг]Гос?), т. е. дочерей Нерея. Изъ нихъ наиболее 
извъетны Амфитрита, супруга Посидона, и Оетида, 
мать Ахилла. Родственны имъ И д о е е я (Е&о&га) 
дочь Протея, и И но, дочь Кадма, превращен
ная въ морскую богиню и носящая у Гомера 
имя Л е в к о е е я , къ которой обращались за 

* Тагснмъ образомъ, утверждая, что основной элементъ всего 
существующего — вода, бадетъ МилетскШ высказалъ только древ-
нъйшее воззрите грековъ на происхождение апра. 

3 



34 С. Гречесше боги. — II. Земля, 

спасешемъ на моръ\ Сами Нереиды тоже называ
лись левкоееями (белыми богинями). 

Гибельная сила моря, его подводныхъ скаль и 
пучинъ олицетворялась въ образъ чудовищъ Окиллы 
(ХхиХХа) и Харибды (Хосро^о^). 

Первая является въ видв дъвушки съ 6 собачьими головами, 
вырывающими гребцовъ изъ судовъ; о Харибд-Ь Гомеръ ограничи
вается общимъ замъчашемъ, говоря, что она трижды въ день погло-
щаетъ морсюя волны. Мъстомъ пребывания обоихъ чудовищъ вис-
СД'Бдетвш считался МессинскШ продивъ. 

б) П о е и д о н ъ . 
Гораздо выше всъхъ этихъ существъ стоить по

велитель моря и вообще всъхъ водь, брать Зевса и 
Аида — Поеидонъ (Поае'.о&ч, тотъ же корень, что 
и въ словахъ тгбто?, 7гота(хо;). Символомъ его власти 
и оруяаемъ служить трезубецъ (острога), которымъ 
онъ разсъкаетъ скалы и образуетъ ущелья въ горахъ. 
Поеидонъ — национальный богъ юнянъ, племени 
рыболововъ и моряковъ, какъ и сынъ его Весей ихъ 
национальный герой. 

Изъ многочисленныхъ мъстъ Посидонова культа, 
лежавшихъ большею частью на берегу моря, заслу
живают упоминания! Кориноъ, около котораго черезъ 
каждые два года праздновались въ честь его ИсомШ-
СК1Я игры, основанный по предаиш Сисифомъ и 
весеемъ; кромъ того Пиль, Аеины и много остро-
вовъ. Жиль Поеидонъ въ Эгахъ въ АХЭБ, ВЪ глубин Ь 
моря, въ золотомъ дворп.ъ вмъстъ съ своей супругой 
Амфитритой. 

Такъ какъ земля, по древнему представление, 
л ежить на моръ, то Поеидонъ является держате-
лемъ ея (уоитруоч). Ольдстшемъ движен1я подземныхъ 
водь считали землетрясеше, и Посидона называли 
поэтому потрясателемъ земли (ё^оз^аюс, е^оск^дшу). 
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Потому-то Посидонъ почитался также внутри страны 
въ м'Ьстностяхъ, гд/в были озера, быстрыя рт>ки, 
или гд-в землетрясешя напоминали о сшгв его, въ 
Беотш, бессалш, Аркадш. 

Посидонъ также покровитель растительности (сротзХ^ю;), какъ 
представитель земной влаги, необходима™ услов1я растительной жизни 

Посидону посвященъ былъ конь, эмблема бурной 
волны: темные, златогривые кони везутъ И о ои до на 
въ колеснице по морю, когда онъ правитъ въ'тромъ 
и волнами. Конь—даръ Посидона. Потому онъ былъ 
и богомъ-покровителемъ конныхъ р и с т а ш й 
(П. йпеюс). Кромъ1 коня Посидону посвященъ быкъ, 
выразитель дикой силы волвъ, и, въ противопо
ложность ему, дельфинъ. выилывающШ обыкно
венно въ тихую погоду. Въ жертву Посидону при
носили черныхъ животныхъ, особенно быковъ. 

Въ м и е о л о г 1 и Посидонъ занимаетъ весьма видное МЕСТО, что 
объясняется большимъ значешемъ моря для грековъ. Въ троянской 
ВОЙНЕ онъ является ожесточеннымъ врагомъ трояпъ: онъ мститъ имъ 
за обманъ Лаомедонта, ве выдавшаго ему условленной платы за, по
стройку троянскихъ стънъ. Потому же онъ послалъ на Трою морское 
чудовище, уничтожавшее ПОСЕВЫ И пожиравшее людей. Для 
умилостивлешя Посидона ръшено было отдать чудовищу на по 
жраше дочь царя Гесюну, которую однако спасъ Гераклъ. Так1я 
прожорливый чудовища неоднократно упоминаются въ миеолопн 
(см. миеъ о Персе*) и олицетворяютъ собою разрушительное дЕйстше 
морскихъ волнъ, заливающихъ низменный прибрежныя МЕСТНОСТИ. 

Посидонъ и з о б р а ж а л с я похожимъ на Зевса, но въ черт^хъ 
его проглядывала болЕе непреодолимая сила, чЕмъ величественное спо
койствие. Въ древнЕйшее время его изображали совершенно одвтымъ, 
позднЕе съ обнаженною верхнею частью тЕла. Въ рукЕ онъ держалъ 
трезубецъ (то'.оичз). 

в) Р ъ ч н ы е б о г и . 

Каждая р'вка им'Бла своего особаго бога, кото
рый и жилъ въ ней. 

з* 



36 Б» Гречесше боги. — I I . Земля. 

Въ древнМшее время р'Ьчныхъ боговъ и з о б р а ж а л и въ 
видв быковъ съ человъческимъ лицомъ; но уже у Гомера они 
являются въ челов'Ъческомъ образ в, • въ позднОДпк-о время иыъ 
только иэр'Ьдка придаются небольш;е рога какъ отличительный 
ирнзнакъ, которымъ обыкновенно служитъ также урна. 

Къ рЪчнымъ богамъ относятся божества отдйль-
ныхъ ртжъ и кром'Ь того также кентавры и силены. 

Родина к е н т а в р о в ъ (Кёугаорос) — Оессалш-
СК1Я горы, особенно ПелШ и Осса, и Фолоя въ за
падной чисти Аркадш. Они олнцетвореше силы 
быстрыхъ потоковъ названныхъ мгЬстъ. Потому-то 
мать ихъ — Нефела (облако). У Гомера они стали 
уже племенемъ полуднкихъ людей. Они опустошаютъ 
поля, похищаютъ женщинъ, бросаютъ съ мъста на 
м^сто скалы, вырываютъ деревья, гонятъ и уносятъ 
животныхъ (скрывающихся въ высохшемъ руслъ-
ръкъ). На памятникахъ искусства они являются 
соединен1емъ человека съ лошадью. Они воевали 
въ вессалш съ полумиеическимъ народомъ лапиеами. 
Но лапиеы подъ предводительствомъ своего царя Пи-
риооя (ПегрФос?) и его друга весея истребили ихъ. 

Въ противоположность къ остальнымъ кентаврамъ 
Х и р о н ъ (Хефо>7), живпйй на горт, Пелш, долженъ 
считаться представителемъ потока, не оказывающаго 
разрушительнаго дт,йств1я: онъ извъетенъ кротостью 
и справедливостью и славится какъ врачъ и прори
цатель. Онъ другъ и воспитатель Ахилла, Ясона и 
Асклешя. 

С и л е н ы (ЕгЛт^ен) —первоначально малоазШслие 
боги рвкъ и источниковъ, полулюди-полукони, какъ 
и кентавры. 

Главный представитель ихъ — М а р с 1 я, богъ р'Ьки, берущей 
начало въ Келенахъ во Фрипи. Усовершенствовавши фрипйскую 
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флейту, онъ вызвалъ Аполлона, бога лиры, на состязание, по былъ по-
б'Ьжденъ. Въ наказаше съ него живого была содрана кожа и затвмъ 
повышена въ пещер* около источника. Бывшему при состяяашн 
судьей и признавшему победу за Марией — фрипйскому царю МидЬ 
Аполлонъ дялъ ослинпыя уши. 

Силены были спутниками Дюниса. Въ Аеинахъ 
нредставлеше о нихъ смешалось съ представлешемъ 
о козлообразныхъ сатирахъ, божествахъ раститель
ности, и впослъдствш силенами назывались и старые 
сатиры. 

г) Н И М Ф Ы . 

Животворная сила воды нашла себъ выражеше 
въ образе дочерей Зевса нимфъ (Ко{1лра0, молодыхъ 
дъвицъ или женщинъ, поторыя живутъ повсюду, 
гдгБ замечается плодотворное дъйств1е воды. Прежде 
всего мъстомъ культа нимфъ, такъ называемыхъ 
н а я д ъ (КоиаВе?), аттрибутомъ которыхъ обыкновенно 
служатъ раковины, были источники:, но воображен!е 
находило ихъ вообще вездБ, ГДЕ вода производила 
роскошную растительность, на горахъ и въ горныхъ 
долинахъ, гдъ онъ почитались подъ именемъ о р е а д ъ 
('ОресаВг?). Жизненную силу каждаго отдълънаго де
рева объясняли присутстшемъ въ немъ нимфы, словно 
души; это были дриады (Дриаог?). Нимфа не без-
смертна: она живетъ, пока проявляетъ деятельность 
предметъ, жизненную силу шлораго она во?лощаетъ. 
Если источникъ изсякнетъ или дерево засохнетъ, то 
и нимфа гибнетъ съ нимъ. 

Этотъ родъ божествъ составляетъ переходную 
ступень отъ представителей воды къ божествамъ 
растительной жизни природы. 
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3 Божества растительной жизни природы. 

Жизненную деятельность, проявляющуюся въ 
плодородш почвы, грекъ представлялъ себе д-Ьломъ 
одушевленныхъ существъ. Поэтому вообраясеше его 
создало мужсюя и женсюя божества растительности. 
Таковы: сатиры, Панъ, Дюнисъ, Деметра, Гэя и 
Рея-Кибела. Имъ родственны эфесская Артемида, 
Афродита и нимфы. 

а) С а т и р ы . 
На ступени духовъ растительной жизни при

роды мы встр"вчаемъ въ историческое время еще 
л и ш ь сатировъ (Еаторос), родина к о т о р ы х ъ Пело-

поннесъ. Распущенная веселость, задоръ, хитрость 
составляют^ отличительный черты ихъ характера. 
Въ горныхъ мт,стностяхъ Пелопоннеса население 
занималось, главнымъ образомъ, козоводствомъ, 
и духи земного плодородия получили поэтому образъ 
козла. При переход-в къ антропоморфизму пред-
ставлеше о сатирахъ удержало за ними козлинные 
рога и хвостъ какъ отличительный признакъ. 

б) П а н ъ . 
Близко къ сатирамъ стоитъ аркадсшй богъ па-

стуховъ П а н ъ (НсЬ, ср. тгяорлс, лат. разсо), сынъ 
Гермеса и др!ады. Ему пастухи обязаны размноже
нием?, стадъ. Подобно пастухамъ, онъ лътомъ жи-
ветъ въ горныхъ пещерахъ, а зимою спускается 
ВМ'ЪСТБ съ пастухами въ долины- въ жаркШ полдень 
онъ спить, вечеромъ онъ играетъ на свирели (аирсу;). 
Онъ любить бродить по лъхамъ, занимается охотою, 
рыболовствомъ и участвуетъ въ войнахъ. Онъ вну-
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шаетъ стадамъ, а потому и войскамъ внезапный 
безотчетный страхъ (паничесшй). 

Изъ АркадДи к у л ьт ъ Пана перешелъ чрезъ Арголиду въ Аеины 
(Герод. VI, 10о), а оттуда распространился дальше на свверъ. Позднее 
Пана причислили къ спутникамъ Дшниса. 

Папа и з о б р а ж а л и обыкновенно бородатымъ, съ козлинными 
ногами, хвостомъ, ушами и рогами. 

в) Д 1 о н и е ъ . 

Важнъйшимъ богомъ растительности, предста-
вителемъ жизненной силы природы &злъ Дюнисъ 
(ДкЬоаос). Культъ его орашйскаго происхождешя; 
изъ бракш онъ перешелъ въ Беотпо, а оттуда въ 
Авины и скоро распространился по всей Элладъ. 
бракШцы были племенемъ, родственпымъ малоазШ-
скимъ фриййцамъ, которые почитали Дюниса подъ 
именемъ Сабаз1я какъ сына «великой матери» — 
богини природы Кибелы. 

При введении Дюниса въ систему греческихъ 
боговъ, онъ сталъ сыномъ Зевса и Семелы, дочери 
Кадма изъ бивъ, древнъйшаго греческаго мъста его 
культа. Семела умираетъ до рождешя сына, котораго 
однако Зевсъ спасаетъ отъ смерти и чрезъ Гермеса 
передаетъ на воспитание нимфамъ Нисы, местности 
около Пангэйскихъ горъ во враши. . 

Выросши въ л'Бсной глуши и окръпши въ борьбъ* 
съ дикими звърями, Дюнисъ, увънчанный плющемъ, 
бродитъ въ сопровождены о!аса (йиаао;), безчисленной 
толпы своихъ нянекъ-нимфъ, сатировъ и силеновъ по 
горамъ и лъсамъ, при громкихъ крикахъ и ликованш 
своихъ спутниковъ. Онъ идетъ изъ страны въ страну, 
внося вездъ культуру, радость и веселее. На о. Наксв 
Дюнисъ женился на Ар1аднъ (критской богиня), 
перевезенной туда изъ Крита Эесеемъ. — Но Дюнисъ 
(введете новаго культа) встръчаетъ и сильное со-
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противлеше: уже во бракш Ликургъ (Ил. 6, 130 
и ел.) пресл'Ъдовалъ его, какъ и въ бивахъ Пенеей, 
но они погибли, и культъ Дениса восторжествовалъ. 

Какъ во враши, такъ первоначально и въ ЭлладЪ к у л ь т ъ 
Дшниса состоялъ изъ орпй (отъ ору5ч=0ыть изступленнымъ), спра
влявшихся жрицами его—вакханкамд (^ЗУ./Я:) или мэнадамн ((деиузЗе*,), 
который въ миеолопи стали ого няньками-нимфами. Оргш справля
лись зимою: вакханки (=изступленпыя) плясали при громкихъ кри-
кахъ, въ изступденш разрывали молодыхъ животныхъ, пили ихъ 
кровь и 'или сырое мясо. Отъ вакханокъ и Дюнисъ получнлъ прозва-
ше Вакхъ (Вах-^о-) или 1акхъ ("Гсс/./о;). Ц'вль орпй была разбудить отъ 
зимняго сна бога растительности, и факелы, при свътъ которыхъ 
происходили оргш, были эмблемою новой жизненной силы, которою 
должна была наполниться природа. 

Изъ м1ра животнаго Дюнису посвященъ былъ 
козелъ, изъ растительнаго царства—плющъ и вино-
градъ, посл'Бдтй между прочимъ потому, что про-
дуктъ его способенъ произвести свойственное перво
начально культу Дшниса изступлеше. Мало-по-малу 
Д 1 о н и с ъ с т а л ъ б о г о м ъ в и н а и, какъ тако
вой, носилъ эпитетъ ЛоосТо;, т. е. избавитель (отъ 
печали и заботъ). 

Въ Аттикв въ честь Дшниса былъ п/Ьлый циклъ празднествъ: 
1) М а л ы я , и л и с е л ь с к а я , д I о н и с 1 и (та у.ат' аурой; 

йк^бакх) праздновались въ мъс. Посидэонъ (декабрь) въ деревняхъ 
Аттики и были праэдникомь веселья. 

2) Л е н э и (та Х^аса) праздновались въ Аеинахъ въ мъс. га-
мелюнБ (январь) и соответствовали сельскимъ дшнис1ямъ. Имя свое 
ленэи получили отъ мъста празднества Лг^оиоч. 

3) А н е ест е р ! и (-га (Ыкат^рса), древн^2п11и праздникъ Дшниса, 
происходили въ мъс. анеестершнъ (февраль), когда земля покрывалась 
первыми цвътами и впервые вскрывались глиняныя кадки съ новымъ 
виномъ. Первые два дня были посвящены радости живущихъ (срв. 
карнавалъ), а на третш день (/отрос; см. стр. 4) вспоминали объ 
умершихъ: угощали ихъ нищей, развлекали состязаниями, пъли 
д и е и р а м б ы въ честь Дшниса. 

Изъ шутокъ первыхъ двухъ дней анаеестерШ развилась коме» 
д!я (7.шр.и>01а отъ хсо[Ао; гулянье), изъ диеирамбовъ третьяго дня — тра-
гед1я (трауш&'.а п^снь козловъ, т. е. сатировъ). 



3. Божества растительной жизни природы» 41 

4) В е л и К1 я, и д и г о р о д с к ! я , д 1 о н и с ! и (тя «V аатг: 
Ъюыбвкх), учрежденныя Пнсистратомъ, праздновались въ м-Ьс. элафе-
болюнв (мартъ) въ Авннахъ съ большою пышностью. 

Съ возникновешемъ великихъ дшнис1й анвестерш отошли на 
второй планъ. Съ этого времени трагичесшя представлении (3 дня) 
были пр!урочены къ велпкимъ дюниЫямъ. 

ДревнБЙшимъ символомъ Дениса въ вивахъ былъ столбъ, об
питый плющемъ, И8ъ котораго мало-по-малу чрезъ присоединение маски 
и одежды раявидись древнъйшш и з о б р а ж е н и я бога. До IV въжа до 
Р. Хр. Д!онисъ является бородатымъ, совершенно од'Ьтымъ; поаднАо 
онъ из Сражался ребенкомъ, сидящимъ на рук* Гермеса или боро-
датаго сатира. Цос.тв Ираксителя, изобразившая его въ видь1 полу
нагого юноши, одвтаго только въ оленью шкуру, преобладающимъ 
сделался юношеский не ОДЕТЫЙ типъ. 

г) Д е м е т р а и К о р а . 

Среди богинь земного плодород1я особенно вид
ное мЬсто занимаеть Деметра (Атг]̂ -7]р), дочь Крона 
и Реи. Какъ б о г и н я п р о и з в о д и т е л ь н о й с и л ы 
з е м л и , она производительница главнаго предмета 
пропитания—хл'Вбнаго з е р н а : какъ богиня нивъ, 
она называется уко-ц (зелено-желтая) и сыномъ ея 
считается ПХоото? (богатство). ВМЁСТВ съ тКзмъ она 
покровительница и р а с п р о с т р а н и т е л ь н и ц а 
з емледъ-л1я вообще. 

Въ качестве таковой она высылаетъ на своей колесниц'Ь элев-
свЕСваго царя Триптолсиа (Тр1тетоХ*р.о«) обучать людей возделыванию 
земли и тъмъ способствовать водворению государственна™ норядка 
и смягченно нравовъ. Потому-то Деметра называлась &в«|хо<р6ро; ("зако
нодательница) и въ честь ея праздновались еесмофорш (&га(ао^ор1а). 
Это былъ праздникъ исключительно замужнихъ женщинъ, въ осно-
наши котораго лежала, въроятно, та мысль, что бракъ есть одно изъ 
важнвйшихъ установлена подчиненной законному порядку жизни. 

Въ тъсной связи съ культомъ Деметры нахо
дился культъ ея дочери Коры (Кору]) или Персефоны 
(Шраг'-роуу], ПграесрсЬгса), супруги Аида. Об'Вимъ бо-
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гинямъ (тсо г>ги>) поклонялись какъ силамъ, д1зй-
ствующимъ въ земл'Ь: 1) онв производятъ (Деметра) 
и охраияютъ (Персефона) подъ землею раститель
ность, но 2) п р и н и м а ю т ? » и у м е р ш и х ъ в ъ 
л о н о с в о е , и, кто имъ поклонялся, могъ наде
яться на улучшешя своей участи въ загробномъ 
М1ръ\ Эта мысль положена была въ основание мисте-
рШ (тайное празднество), справлявшихся ежегодно въ 
мъхяц'Б боэдромшггв (октябрь) въ Элевсинт,. Къ ми-
стер!ямъ допускались только посвященный лица. 
Какъ подготовительное празднество къ нимъ въ 
Аоинахъ въ аноестерюнъ справлялись малыя мистер!и. 

Въ чемь состояли элевсинск1я мистерш, мы съ точностью 
определить уже не въ состояши. Вероятно, содержашемъ ихъ было 
изображеше миеовъ, им-Ьющнхъ о т н о ш е т с къ Двметр'Ь и Норсофон'Ь. 

Известн'Ьйппй изъ этихъ мивовъ — п о х и щ е н 1 е К о р ы 
А и д о м ъ. Кора (Персефона), дочь Зевса и Деметры, съ дочерями 
Океана собирала весенте цветы на лугу (который позднейшее пре
даю* перенесло въ Сицил1ю). Въ то время, какъ она срывала нарцисъ, 
разверзлась земля и появился властитель подземнаго м1ра Аидъ, кото
рый похитилъ ее изъ среды подругъ. Не принимая пищи, мать 
девять дней искала ее, пока, наконецъ, не узнала отъ Гекаты и Ге-
л1я, кто похитилъ Кору. Такъ какъ похищеше было сделано съ со-
глаая Зевса и онъ отказывался вернуть Кору матери, разгневанная 
Деметра стала странствовать по земле, прибыла, наконецъ, въ Злев-
синъ, где приказала учредить себе служеше по ея указашямъ. Между 
гЬмъ посвянныя людьми семена не приносили плодовъ, и лишь после 
того, какъ Зевсъ решилъ, чтобы Кора только одну треть каждаго 
года проводила подъ землею, а две трети — съ матерью и прочими 
богами, Деметра возвратила землв плодородие. 

Древнейшее и с к у с с т в о не выработало строго определенная 
типа Деметры; она изображалась однако всегда одетою, и отличитель
ными аттрибутами ея служили колосья, скинетръ и факелъ. Дочь ея 
отличается отъ нея только молодостью; нередко мать и дочь (хш &еи>) 
изображаются сидящими или стоящими рядомъ. 
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Д) Г Э Я . 

Гэя (ГаТа, Гт), земля) всеобщая мать людей, жи-
вотныхъ и растеши; чо она и умершихъ принимаетъ 
въ лоно свое и делается такимъ образомъ богинею 
смерти. 

Она знаетъ всЬ тайны подземнаго м1ра умершихъ, и потому ее 
вопрошали въ м*стностясъ, лежавшахъ около разсвлинъ, который, 
каялось, вели въ подзем <ое царство, особенно въ Эгахъ въ Ахэв. Но 
въ культ* Гэя никогда не им*ла большого значешя. К акъ всеобщая 
мать, она изображалась съ д*тьмн и плодами на колвняхъ, съ живот
ными (рогатымъ скотомъ и овцами) у ногъ. Но гораздо чаще о па 
является исполинской женщиной, выдающейся только верхнею частью 
тъла, инопа лишь головою изъ земли; въ этомъ вид* она передаетъ Аеи-
«* на воспиташе своего с;лна Эрихеошя (см. стр. 18). Въ позднвйшее 
время ее представляли лежащей навемл* съ рогомъ изобил!я върукахъ, и 
къ этому представление примыгсаттъ изображетя олипетворенныхъ 
отдъльныхъ странъ, острововъ и городовъ, при чемъ отличительнымъ 
признакомъ послъднихъ нередко служила корона въ вид* ст*ны. 

е) Р е я - К и б е л а . 
Р е я (РП), дочь Урана и Гэи, въ культ* не играла самостоя

тельной роли, пока не отождествлялась сь азиатской богинею жизнен
ной силы природы — Кибелой (Ко^аХк]), которая въ Лидди и Фрипи 
пользовалась всеобщимъ почиташемъ подъ назватемъ «великой матери». 
Родиной ея орпастическаго культа была гора Диндимъ, откуда она 
перешла въ Грецпо и Римъ. 

Ш . П О Д З Е М Н Ы Й М 1 Р Ъ . 

Боги смерти и исцЪлемя. 

а) А и д ъ. 
Подобно тому, какъ небеснымъ и земнымъ богамъ 

приписывались качества живыхъ людей, воображение 
грековъ надвлило признаками умершихъ того йена-
вистнаго (атоузро;, рротоТос &га^ ё^атос; атссЬтсоч) 
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всгЬмъ бога, которому во времена Гомера приписыва
лась соответствующая державъ Зевса власть надъ 
подземнымъ впромъ. Поэтому-то онъ, какъ умершие, 
невидимъ и называется А д о м ъ, Л и д о н е е м ъ или 
А и д о м ъ ("Асо?]?, 'А&юуеос, 'АГог]? = а рпу. -+-
кор. со). Это качество его объяснялось дМств1емъ 
его шапки - невидимки {"А'̂ од хшёт)). Державный (ЙрОе-
;ло?, хоятеро?) владыка подземнаго м1ра считается 
братомъ Зевса и Посидона; онъ называется далее 
подземнымъ Зевсомъ (2Е6; хатауЪбчюс) и изобража
ется возевдагощимъ на трон'Ь съ скииетромъ въ рукъ\ 
Супруга его П е р с е ф о н а , дочь Зевса и Деметры. 
Подобно ей, Аидъ — покровитель хлъбнаго зерна, 
пока оно лежитъ въ лонъ земли. Въ качестве тако
вого онъ получаетъ отличительнымъ аттрибутомъ рогъ 
изобилия и называется П л у т о н о м ъ ^ПХо̂ «>^ обо-
гащагопп'й). 

Центромъ его культа какъ бога смерти былъ Пиль въ ЭлидЬ. 
Молящ1Йся ударялъ руками землю, чтобы возбудить его внимаше. 
Какъ умершимъ, такъ и ему приносили въ жертву черныхъ живот-
ныхъ. Ему посвященъ мрачный кипарисъ, который сажали на моги
ла хъ, и быстро увядающей нарцисъ. 

Въ царств* его живутъ э р и ш и , С м е р т ь (всЬзто;), С о н ъ 
("Тг.чос) и души умершихъ. 

б) А е к л е г п й . 

Души умершихъ (керы; см. стр. 2) имъютъ власть 
надъ жизнью людей, и, если ихъ умилостивлять, 
он'В отвращаютъ смерть и исцЬляютъ бол'Ьзни. Та-
кимъ образомъ тв изъ нихъ, которымъ приписывали 
особую целебную силу, развились въ (подземныя) бо
жества исцгЬлетя. Наибольшею известностью среди 
такихъ божествъ пользовался Асклетй ('АахХгрсб;). 
Души умершихъ обладаютъ способностью являть
ся живымъ людямъ во сн-в, и подземныя божества. 



Боги смерти и исц'Ьлешя. 45 

которымъ приписывали целебную силу, давали откро-
вешя больнымъ во снт>: искавпий исцБлешя ложился 
въ храмБ бога на ночь (гухос'ррс?, 1ПсиЬа1ю). 

У Гомера Асклешй—врачъ-полубогъ. Онъ сынъ бога исц/Ьлешя 
Аполлона, изучивши! искусство врачовашя подь руководствомъ му-
драго кептаврм Хпрона. Дъти его: Л а х а о н ъ (Жау^ашч) и П о д а 
ли р 1 й (По^'/.г'о:о; , ахеиск1е врачи подъ Троей, и олицетворешя: Ги-
г 1 е я (здоровье), и П а н а к е я (всобщ 1Я исц-Блительница). 

11ервоначальнымъ м Ь с т о м ъ к у л ь т а Асклешя была 6ессал1я. 
Оттуда онъ распространился по Беотш и Фокид'Ь и особенно процвъ-
талъ въ Эпидавръ- въ Арголидв, откуда въ 291 г. до Р. Хр., по совету 
сивиллиныхъ книгъ, былъ перенесенъ въ Римъ. 

Асклешя п р е д с т а в л я л и въ обрав'Ь любезнаго, умнаго ыужа сто-
лщимъ. съ обнаженною верхнею частью т^ла. Отличительный аттри-
буть его—посохъ, обпитый змвей, часто также головная повязка. 

IV. ОЛИЦЕТВОРЕШЕ ДУХОВНЫХЪ И 
НРАВСТВЕННЫХЪ ПОНЯТ1Й. 

После постеиеннаго одухотворения понят1я о 
богБ, самостоятельными божествами становятся уже 
чисто духовный силы, такъ или иначе проявляющая 
свою деятельность въ частной и общественной жизни 
человека. Такимъ образомъ воплощаются въ лично
сти и развиваются: 1) расположенный къ людямъ 
божества любви, общественной жизни, порядка и 
закона, 2) враждебный людямъ божества войны и 
ссоры и 3) божества судьбы, определяющая всю 
жизнь человека. Гядомъ съ олицетворешемъ этихъ 
силъ стоятъ аттрибуты древнБйшихъ божествъ при
роды, развивппеся въ самостоятельный личности 
(Аоина — Ника). КромБ того, даже нБкоторыя изъ 
иноземныхъ божествъ природы, перенятыхъ греками, 
еще въ чужбине, до перехода въ греческую систему 
боговъ, до того развили свое нравственное значение, 
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что ихъ первоначальное отношение къ природе совер
шенно исчезло (Афродита, Арей). Божества гре-
ческаго происхождения (какъ хариты и горы) утра
тили свое отношение къ природе только сравнительно 
поздно. 

1. Божества любви, общественной жизни, порядка и 
закона. 

а) А ф р о д и т а . 
Афродита ('Асрроогст]) богиня любви и вызы

вающей любовь красоты*. Поэтому Эротъ (любовь) 
ея постоянный спутникъ и, по позднвйшему пред-
ставленпо, даже сынъ ея. Въ свитЪ ея находятся 
также хариты, къ которымъ она близко подходитъ 
по своему значению, такъ какъ въ Ил1адБ женой 
Гефеста считается одна изъ харитъ, а въ Одиссее 
— Афродита. Родители ея — Зевсъ и Д1она. Су-
пругъ ея — богъ войны Арей. ДБТИ Афроди
ты: Гармония (гАр|хо '̂а согласие) и спутники Арея 
Димъ (ДеГрое страхъ) и Фобъ (Фб^о? бегство). 

Афродита перенята греками съ востока. Уже у Гомера она 
пазывается Кипрской (Кй-р;;), и на Кииръ, ГДЕ, по разскаэу Геаода, 
она вышла изъ морской пъны (а^рб?), находились древнвйппя мъста 
ея культа — Пафъ, Амивъ и Идалшнъ. Оттуда культь ея перешелъ 
на о. Киверу (откуда ея нагваше Ко&ёре;а) и мало-по-маду распро
странился по всей Грецш. Она, пс всей вероятности, не что иное, 
какъ ассврШско-финикШская б о г и н я п л о д о р о д и я Астарта. 

На семитическое происхождение Афродиты указываетъ также 
ея эпитетъ Оирдоих: Астарта первоначально была б о г и н е ю л у н ы и 
только впоследствии подучила значение богини плодород!я, между про-
чимъ потому, что луна считалась подательницей живительной росы. 
Такимъ же образомъ объясняется отношен:е Афродиты къ морепла-
вашю ('А'.рр. еог.Хо1а, тгочт'а): луна для морспдавателей-финик1янъ была 

* Гомеръ называетъ ее уу^зщ золотая, т. е. С1яющая, прелестная, 
«сХоррыЦс мило улыбающаяся. 



1. Божества любви, общ. жиэни, порядка. 4 7 

важнымъ божествомъ. Афродите, какъ богинЬ воды, иосвященъ былъ 
дельфинъ и лебедь. 

Кроме эпитета 06рач1а, Афродита въ Грецш 
носила название иячьгцик; (соединителт.ница народа) 
и по значенпо своему соответствовала Гармонш. Но 
впосл'Ьдствш, особенно со времени Платона, эпитеты 
Афродиты 1Н>ог][хо? и Ойрота понимали иначе: пер-
вымъ характеризовалась Афродита какъ богиня низ
менной любви, вторымъ — какъ богиня чистой, не
бесной любви. 

Въ древн'Ьйшеиъ и с к у с с т в е Афродита, какъ и всв прочая боги
ни, является совершенно од'Ьтою, но начиная съ IV в. ее изображтли 
полунагою или же совершенно безъ одежды и представали или купаю
щейся или выходящей изъ моря (ачаоуоргчч]). Лучшая статуя полуодв-
той Афродиты — мелосская, найденная въ 1821 т. на о. МелосЬ; со
вершенно безъ одежды ее изобразилъ Пракситель для ея книдскаго 
святилища. Главны» аттрибуты ея — мирта, роза, яблоко, голубь. 

б) Э р О Т Ъ . 

Эротъ ("Ерсо;)—мужской представитель любви. 
У Гомера онъ не встречается, но Гесюдъ называетъ 
его въ числе древнейшихъ боговъ: у него Эротъ 
представляетъ собою соединяющую и связующую 
силу, которая создала и привела въ гармонически 
порядокъ все существа м!ра. Совершенно отлично 
отъ этого космическаго Эрота позднейшее предста
вление, по которому Этотъ является спутникомъ или 
сыномъ Афродиты. 

Съ начала V в'Ька его стали и з о б р а ж а т ь въ видв крыла-
латаго мальчика съ цв-Ьткомъ и лирой, повязкой и въшкомъ въ ру-
кяхъ и притомъ часто вмъчггв съ Афродитой. Съ IV в. оттрибутами 
его д-влаготся лукъ и стрвлы или факелъ, что объясняется взгдядомъ 
на муку любви какъ на причиняемую Эротомъ рану. 
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В) X а р И Т Ы. 

Хариты (Харсте?) — олицетвореше прелести и 
богини веселой общественности. Въ Ишадгв Харита 
супруга Гефеста, но Гомеру однако уже изввстеиъ 
цъчтый родъ харитъ. Обыкновенно отцомъ ихъ счита
ется Зевсъ, а матерью дочь Океана Эвринома. Имена 
ихъ: Э в ф р о с и н а (жизнерадостность), 0 а л 1 я (рас-
цпвтъ) и А г л а я (блескъ). Первоначально онь* 
были олипетворешемъ веселящей прелести весенней 
природы. 

К у л ь т ъ ихъ ведетъ начало съ незапамятныхъ временъ, и древ-
нГ.Йшимъ символомъ ихъ служили въ беотШекомъ Орхоменъ три не-
отосанныхъ камня. Но уже рано стали и з о б р а ж а т ь ихъ въ видъ 
трехъ дъвушекъ въ длинныхъ одеждахъ, другъ за дружкой стоящихъ, 
съ музыкальными инструментами или съ цвътши, плодами и повязками 
въ рукахъ. Такимъ образомъ ихъ трудно отличить отъ музъ и нимфъ. 
Начиная съ V в., ихъ изображали въ Аеинахъ въ видъ группы трехъ 
держащихъ другъ дружку за руку дЬвушекъ, и только Ш въжу при-
надлежитъ типъ нагихъ обнявшихся трехъ харитъ. 

г) М у з ы . 
Хариты любятъ хороводы и музыку, и эта черта 

у иихъ общая съ музами (МооааГ), дочерями Зевса 
и Мнемосины (памяти), развившимися изъ нимфъ 
мелодично журчащихъ источниковъ въ б о г и н ь 
И ' В Н ^ Я , М у З Ы К И И II О Э 3 1 И. 

Ил1ада и древивйния части Одиссеи еще не 
упоминаютъ числа музъ; въ бол'Ье позднихъ частяхъ 
Одиссеи и у Гесшда ихъ девять, но функцш каждой 
изъ иихъ определены были лишь александрийскими 
учеными. 

Имена, предметы покровительства и аттрибуты музъ сл'Ьдуюцце: 
1) К а л л 1 о п а (прекрасноголосая) — героичесшя пъсни — писчая 
доска, 2) К л I о (прославляющая) — истор1я — книга-свертокъ, 
3) Э в т е р п а (радуюппи>0 — лирика — двойная флейта, 4) 6 а л 1я 
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(веселье) — комедгя — комическая маска, 5) М е л ь п о м е н а 
(поющая) — трагедш — трагическая маска, 6) Т е р п с и х о р а (ра
дующаяся ПЛЯСКЕ) — пляска - лира, 7) У р а н 1 я (небесная)—астро-
ном1я — небесный сводъ, 8) Э р а т о (любимая) — эротическая поэзия 
— киеара, 9) Д о л и м н 1 я (богатая гимнами), представительница 
богослужебнаго пЬшя, изображалась запутанною и серьезною, безъ 
ат рибутовъ. 

Главнымъ М ' Ь с т о м ъ к у л ь т а музъ была Шер1Я у подошвы 
Олимпа. Иотомъ М'Ьстомъ ихъ пребывания считались также горы Гели-
конг и Парнасъ, у по :шшвы котораго быль посвященный имь касталь-
СК1Й (Каата/ла) источникъ. 

Д) Г о р ы . 

Горы, какъ показываетъ самое имя (гйра'.), 
представительницы временъ года. Такъ какъ въ 
древнъйшее время годъ делили на три части, то и 
горъ — трое. У Гомера оы'В открываютъ и запи-
раютъ небесньтя ворота, т. е. приводить и уводятъ 
облака, и также позже онъ1 считались еще податель
ницами дождя и росы. Правильность чередования 
сделала ихъ покровительницами порядка, и, какъ 
таковыя, онъ носятъ назвашя: Э в н о м 1 я (Е6тор.1а 
законный норядокъ), Д и к а (Дс'хг] справедливость), 
И р е н а (Е'ргрг) миръ). 

Правильность ихъ чередования находила себъ выражение также 
въ и с к у с с т в е : ихъ изображали въ вид* цв'Ьтущихъ дввъ, иду-
щихъ въ хороводЬ. 

Въ Аеинахъ, начиная съ конца IV в., особымъ почиташемъ поль
зовалась И р е н а , и на площади стояла мъдная статуя ея — произве
дете художника Кефисодота. На рукахъ ея сидвлъ ребенокъ Плутосъ 
(богатство), такъ какъ только миръ доставляетъ благосостояние. 

е) 6 е м и д а. 

Матерью горъ, п о к р о в и т е л ь н и ц е ю за
к о н а , считалась Оемпда (0г(и? законность). 

4 
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Главный святилища ея находились въ Аеинахъ, Дельфахъ, 0и-
вахъ, Олимши, Трэ8енъ\ Ее представляли въ вид-в строго и сергезно 
смотрящей женщины съ рогомъ изобшия и ввсаыи, символомъ взве
шивающей справедливости, въ рукахъ. 

2. Божества войны и ссоры. 

Войну возбуждалъ и поддерживалъ А р е й (*Артдс). 
Первоначально онъ былъ главнымъ богомъ воинствен-
наго племени еракШцевъ и, сообразно съ характеромъ 
своихъ первоначальныхъ почитателей, развился въ 
свиръпаго бога войны ('Е>к>аХк>с отъ имени его спут
ницы 'Е\юсЬ), какимъ онъ вошелъ въ систему грече-
скихъ боговъ. Арея сопроьождаютъ, кром-в Э н 1 о, Д и м ъ 
(ДгТ{хо? страхъ) и Ф о б ъ (ФбкЗо? бъгство), Э р и д а 
(""Ер^ ссора) и к еры (первоначально души умершихъ). 
Но исполнивши (яеХшрюс), сильный (о^о^о;) Арей 
только представитель грубаго насилгя на войнв и 
уступаетъ Аоинъ и любимцамъ ея, т. е. разумное 
мужество выше дикой силы. 

Въ Грецш Арей считался сыномъ Зевса и Геры. 
Главнымъ мъстомъ его культа были бивы, и здъсь 
супругой его считалась Афродита. Въ Аоинахъ на 
Ареевомъ холмъ1 (ареопагъ) его почитали какъ бога 
суда за убийство. 

Въ произвсдешяхъ и с к у с с т в а Арей является сильнымъ моло-
дымъ человъкомъ, въ древнъйшее время съ бородой и въ полыомъ воору-
женн, а потоыъ — безъ бороды и одътымъ только въ шлемъ и хла
миду. Символомъ его служитъ копье и факелъ, который, по всей 
вероятности, указываетъ на опустошешя войны. 

3. Божества судьбы. 

а) М о й р ы . 
Боговъ грекъ представлялъ себъ одержимыми, 

подобно людямъ, страстями. Поэтому, когда на 
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земли упорядочеше отношений между людьми и за
коны положили пределъ своеволию сильныхъ, тогда 
и власть боговъ стали ограничивать олицетворешемъ 
порядка и законности въ лице боговъ судьбы или 
рока. У Гомера положение ихъ еще не установи
лось: предопределение (;ло?ра или яГаа) то считается 
выражешемъ воли Зевса, то опять является само-
стоятельнымъ, рядомъ съ нимъ и даже надъ нимъ, 
и онъ является только исполнителемъ его. Потому 
же и у Гесшда м о й р ы (МоТрас) считаются то доче
рями Ночи, то детьми Зевса и бемиды. ОНБ тот-
часъ при рождении человека опред-ъляютъ судьбу 
его, и все важнейппя события человеческой жизни 
происходятъ по ихъ определенно. 

Со времени Гесюда мойръ считается 3 : К лов о (КАСО&Ш), пряду-
щап пить жиоци, Л а х с с и с ъ (Ая/со:;), подательница экизненнаго 

н;реб1Я, и А т р о п о с ъ ("Атротсос), неумолимая, посылающая смерть 
челов-Ьку. ОнЬ и зо С р а ж а ю т с я съ прялкой и жребиями, иногда и съ 
ввсами, аттрибутомъ ихъ матери бемиды. Римляне называли ихъ 
парками (Рагсае). 

б) Н е м е е и д а . 

Первоначально представительницею понятая о 
предопределенной доле была и Немееида (Ш^еа:?, отъ 
чёра)). Она наблюдаетъ за сохранешемъ надлежащей 
меры, почему и аттрибутомъ ея являются весы. Но 
такъ какъ она мстить за всякое нарушеше надлежа
щей мвры, особенно основанное на чрезмерной само
уверенности (и^рес), то она я в л я е т с я г л а в н о ю 
к а р а т е л ь н и ц е ю э т о й с а м о у в е р е н н о с т и и 
обуздываеть ее, почему аттрибутами ея служатъ 
узда, ярмо и бичъ. Впервые она является олицетво
ренною у Гесюда; Гомеръ еще не упоминаетъ о ней. 

4* 



5 2 Б. Греч. боги. — IV. Олиц. дух. и нр. понятШ. 

в) Т и х а . 
Младшею по времени между богинями судьбы была Тиха (Тбуу] 

случай, ГогЬипа). Хотя она встречается олицетворенною уже у древн'Ьй-
шихъ лириковъ, но общимъ почиташемъ она начинаетъ пользоваться 
только съ т'Ьхъ поръ, какъ ввра въ могущество древнихъ боговъ стала 
ослабевать. Въ это время неьер!» I на считается подательницею плодо-
род1я и богатства, устроительницею судьбы человека, спасительницею 
на море и на войне, почему на нее часто смотрели какъ на покро
вительницу городсвъ. Ея аттрибутами были рогъ изобилия и кор
мило, также колесо и шаръ, эмблемы неустойчивости случая и счаспн. 

Культъ такой богини случая означаетъ только полное отри-
ц а т е могущества боговъ. Такимъ образомъ греческШ м1ръ, слодшвъ 
ввру въ сознательно и милостиво правящихъ м1ро.мъ боговъ, са.^ъ 
приготовился къ принятию новаго, истиннаго учета — христианства. 



| |Ш|||Ш1Ш1Н= 

$ятш 

В. ГЕРОИ. 

§|ГГ|Йреднее положеше между богами и людьми зани-
§ | Ъ | р маютъ герои (г)ри>Е?). Они смертные люди, но 
^ ^ превосходить обыкновеннаго человека умомъ, 

Ф силой и ловкостью, мужествомъ и выносли
востью. Героями назывались богатыри старины, 
оказавпие отечеству важныя культурны» или 
друия услуги. Они большею частью полубоги, т. е. 
сыновья боговъ и людей. 

Часть героевъ, безъ сомнъчпя, и с т о р и ч е с к а я 
л и ч н о с т и , предки позднъйшихъ царскихъ родовъ, 
о двлахъ которыхъ въ народв сохранилось воспоми-
паше. Но мнопе изъ ннхъ — продуктъ пылкаго 
воображения, руководимаго с т р е м л е ю е м ъ уяснить 
темныя начала челов'Ьческаго до-историче-
скаго существо в а ш я : всякий городъ, островъ, 
область старался найти себъ основателя и родона
чальника знатнМшихъ родовъ и вообще населешя. 
Трегпй классъ героевъ, наконецъ, и притомъ наибо
лее численный, со стоить изъ п е р в о й а ч а л ь н ы х ъ 
о л и ц е т в о р е н 1 й я в л е н и й п р и р о д ы , кото
рый почитались въ разныхъ мъстныхъ культахъ, 
но зат"Бмъ7 при возникновении новыхъ государству 
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были исключены изъ общественнаго культа, продол
жали однако жить въ народномъ преданш и мало-по
малу были низведены на степень героевъ. Шжото-
рыхъ изъ такихъ героевъ (Гераклъ) впоследствии 
опять обоготворяли. 

Культъ героевъ, отличный отъ культа умершихъ 
вообще, возникъ, по всей вероятности, только после 
переселения гераклидовъ. Гомеръ, не знагощДй культа 
умершихъ, не знаетъ и культа героевъ. Мъхтомъ 
культа обыкновенно была могила героя, на которой 
ему и приносили жертвы, какъ душамъ умершихъ. 
Каждый городъ, какъ и каждое племя, им'Ьлъ своихъ 
героевъ и поклонялся имъ. 

1. Оивы. 

а) К а д м ъ. 

Среди еивскихъ героевъ наиболее извгвстенъ 
К а д м ъ (Као{хос), основатель Кадмеи. По преданно, 
онъ былъ сынъ финишйскаго царя Агенора. Когда 
Зевсъ увелъ Европу, сестру Кадма, последили былъ 
высланъ своимъ отцомъ искать сестру. Въ сопрово
жден^ своей матери Телефассы онъ прибылъ во 
бракно, а оттуда въ Дельфы, где ему велено было 
оставить поиски за сестрой, отыскать по даннымъ 
ему примъ-тамъ корову, последовать за нею и на 
томъ месте, где она ляжетъ, основать городъ. Па-
шедши въ Фокиде указанную ему корову, Кадмъ 
послъуювалъ за нею и основалъ въ позднейшей Беотш 
Кадмею. Но до основатя названнаго по его имени 
города ему пришлось выдержать трудную борьбу съ 
дракономъ, сыномъ Арея, стерегшимъ источникъ по 
соседству съ предназначеннымъ для основатя города 
местомъ. Кадмъ убилъ дракона и, по совету боговъ, 
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посЬялъ зубы его, изъ которыхъ выросли спарты 
(атшртоГ), вооруженные люди, большая часть кото
рыхъ однако погибла въ борьбе другъ съ другомъ. 
Пятеро оставшихся въ живыхъ помогли Кадму осно
вать городъ и стали родоначальниками еивскихъ 
аристократическихъ родовъ. Зат'вмъ Кадмъ женился 
на Гармонш, дочери Арея и Афродиты, что указы-
ваетъ на введете государственнаго благоустройства. 
Изъ дъ'теи ихъ наиболее известны Ино ('Ь<Ь, см. 
стр. 33) и Семела (Ег[хёХг]). мать Дшниса. Посл'В 
долгаго царствовашя Кадмъ принялъ видъ зм-ви и 
перемъщенъ Зевсомъ въ ЭлисШ. 

Въ этомъ миеЪ можно усмотреть дв'Ь части, изъ которыхъ одна 
весьма древняго происхождешя. Сюда принадлежитъ борьба съ драко-
вомъ, указывающая на преодолеете природныхъ препятствШ при осно-
ванш города, которыхъ, беэъ сомнвшя, было много въ болотистой 
Беотш. Также произрастание спартовъ принадлежитъ къ коренной 
части миеа. Напротивъ, значительно позднъйшаго происхождения пре-
даше, двлающее Кадма сыномъ финишйскаго царя: оно принадлежитъ 
тому времени, когда появилось сознаше связи греческой культуры съ 
восточной и зависимости отъ нея. 

б) А М Ф Г О Н Ъ И З е е ъ . 

У правителя Эивъ Никтея (ночь) была кра
савица-дочь Антшпа (^т1отпг] [луна]), которая отъ 
Зевса стала матерью Амфюна ('А^'ог/) и Зееа 
(2?]гЬ?). Младенцы были выброшены на Киоеронъ-, 
но воспитаны пастухами. По смерти Никтея оивсшй 
престолъ занялъ его братъ Ликъ (день), отъ жены 
котораго Дирки Антюп'Б пришлось испытать недо
стойное обращеше. Антюпа поэтому бежала на Ки
оеронъ, гдъ' случайно встретила своихъ сыновей. 
Посл'Вдн1е были такъ возмущены недостойнымъ обра-
щешемъ Дирки съ ихъ матерью, что взяли 9ивы, 
убили Лика и исполнили надъ Диркой казнь, кото-
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рую та придумала было ихъ матери: они привязали 
Дирку къ рогамъ свирт>паго быка, и зат-Бмъ отпу
стили его на волю. Умирая Дирка была превращена 
въ источникъ, получивпий ея имя. 

Кавнь Дирки послужила сюжетожъ для мраморной группы, 
проивведешя Аполлотя и Таврнска изъ Родоса (III в. до Р. Хр.). 
Это иэваяше, величайшее изъ дошедшихх до насъ античныхъ группъ, 
ивввстно подъ назвашемъ фарнезскаго быка и находится въ Неаполе, 
въ музе* Фарнезе. 

Овлад'Ьвъ Эивами, Амфюнъ и Зеоъ окружили 
нижшй городъ семивратными сттшами. Камни для 
ствнъ были доставлены спльнымъ Зеоомъ и пра
вильно складывались сами собою подъ звуки Амфю-
новой лиры. 

в) ЬПоба. 

Амфюнъ женилея на Нюб'Ь (N'.6^), дочери Тан
тала, унаследовавшей отъ своего отца высокомерие. 
Гордясь своимъ многочцсленнымъ потомством^ (по 
Ил. 24, 602 и ел. 6 сыновей и 6 дочерей), она 
возмечтала поставить себя выше Летои, у которой 
было только двое дт/гей, запретивъ оивянамъ прино
сить ей жертвы и требуя для себя божескихъ поче
стей. Но Аполлонъ и Артемида отомстили за оскор-
блеше, нанесенное ихъ матери, и убили всЪхъ дт/гей 
Нюбы. Последняя отъ страшной скорби окаменела 
и перемещена богами на родину, въ Лидпо, гд-в она 
стоить на высотахъ Сипила и, даже будучи скалой, 
чувствуетъ страданш, который ей причинили боги. 

Смерть дъчгей Влобы представилъ въ мраморной групп* Скопа 
или Пракситель (IV в. до Р. Хр.). Но большая часть изображетй 
этой группы, дошедшихъ до нашего времени, римешя коти. 
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2. Аргосъ. Микены. Тиринеъ. 
Раскопками установлено, что область Аргосъ уже во время про-

цп'Ъташя Микенъ (прибл. XV—ХШ в. до Р. Хр.) вступила въ близкгя 
сношен1я съ Егнптомъ и Аэаей. Это видно и изъ аргосскихъ миеовъ: 1о 
и Да пай указывають на сношешя съ Египтсмъ, Персей и Пелопиды 
— па связь съ Аз!ей. 

а) 1о. 
1о ('1«>), дочь ручного бога Инаха, любилъ Зевсъ. 

Но ревнивая Гера обратила ее въ корову и поручила 
надзоръ за нею многоглазому, все видящему (тас-ю-тг]?) 
Аргу (звъздное небо). По поручению Зевса Гермесъ 
убилъ Арга, т. е. нагналъ тучи на звездное небо, 
но Гера наслала на корову шершня, который гналъ 
ее по всей землъ, пока, наконецъ, въ ЕГИПТЕ Зевсъ 
не возвратилъ ей человъческаго образа. ЗДЕСЬ же 
отъ ней родился Эпафъ, прадъдъ Даная и Эгипга. 

б) Д а н а й и П е р с е й . 
Д а н а й (Да̂ а̂бс), родоначальникъ данаевъ, жи-

вшихъ во времена Гомера въ Арголидъ, переселился 
съ 50 дочерями, Данаидами (ДдоаГЗзс), изъ Египта 
въ Грецпо и сдълался царемъ Аргоса. Но 50 сыно
вей Эгипта, отъ которыхъ онъ б'Ежалъ, 'последовали 
за нимъ и требовали руки его дочерей. Данай соче
тала, ихъ бракомъ, но приказалъ дочерямъ убить 
мужей во время сна. Данаиды исполнили это (только 
Гипермнестра пощадила Линкея). Въ наказание за 
это, по позднъйшему преданно. Данаиды въ подзем-
помъ М1ръ лыотъ воду въ бездонную бочку. 

Потомкомъ Линкея былъ Акрис1й, царь Аргоса. 
Онъ получилъ предсказана, что будетъ убитъ сво-
имъ внукомъ; поэтому онъ заперъ свою дочь Д а н а го 
(До̂ сЬ}) въ подземельъ и приставилъ къ ней стропи 
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надзоръ. Но Зевсъ проникъ къ Дана-Ь въ вид-в золо
того дождя, и она стала матерью П е р с е я (Пераеб;). 
Тогда Акрисш приказалъ мать и дитя положить въ 
ящикъ и бросить въ море. Послъ долгихъ страдашй 
они были выброшены на берегъ острова Серифа, 
одного изъ Кикладскихъ, ГДЕ Персей и жилъ у царя 
Полидекта. Когда Персей возмужалъ, Полидектъ, 
желая избавиться отъ него, приказалъ ему принести 
голову горгоны Медусы, взглядъ которой обращалъ 
всякаго въ камень. Благодаря помощи Гермеса и 
Аеины (ср. стр. 17), Персею удалось отрубить голову 
спящей Медусы и, благодаря предоставленной ему 
шапк'Ь-невидимк'Б Аида (см. стр. 44), спастись отъ 
преследования сестеръ ея. Въ Эоюши Персей спасъ 
царевну А н д р о м е д у ('А>&ро[Л507̂ ), которая, согласно 
изречендо оракула, для спасения отечества была при
кована къ скал'В въ жертву чудовищу, посланному 
Посидономъ (см. стр. 35). Поб-вдивъ при помощи 
обращающего въ камень взгляда Медусы всвхъ сво-
ихъ враговъ, въ томъ числъ- и Полидекта, который 
принуждалъ Данаю къ замужеству, и женившись на 
Андромедв, Персей воцарился въ Тиринот, и по-
строилъ Микены. 

в) Т а н т а л ъ и е г о п о т о м к и . 
Зевсъ 

I 
Т а н т а л ъ 

П е л о п ъ Ншба (ва Амфюномъ, 
еивскимъ царемъ) 

Шэстъ Атрей 

Эгисеъ Менелай Агамемнонъ 
(ж. Елена) (ж. Клитемнестра) 

Гершона Э д е к т Р а Ифигешя О р е с т ъ 
^ (ж. Гермюна) 
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1. Въ бол'Ье позднее время, но еще задолго до 
переселешя дворянъ, въ Аргосв и въ значительной 
части остального Пелопоннеса господствовалъ вл1Я-
тельный родт. Тантала (Т4утаХод), жившаго въ Лидш, 
на горъ- Сипил'Ь и славившагося своимъ богатствомъ. 
Это миеическая личность, родственная по своему 
значение держателю неба Атланту. Онъ сынъ Зевса 
и. какъ таковой, пользовался 'любовью и расположе-
шемъ боговъ, которое потерялъ по своей жадности 
и по своему высокомерно (б^рк). Вина его толкуется 
различно: говорить, что на пирахъ боговъ онъ по-
хищалъ нектаръ и амброспо и до став л я лъ ихъ лю-
дямъ, или что онъ разръ\залъ на куски своего сына, 
изжарилъ его и угощалъ имъ боговъ, ПОСБТИВШИХЪ 
его, съ цЬлью узнать, всеведущи ли они. Наказаше 
Тантала въ подземномъ м1р"Б состояло, по Гомеру 
(см. стр. 3), въ томъ, что онъ, томимый голодомъ и 
жаждой, стоялъ въ водт,, которая доходила ему до под
бородка, и ВИД'БЛЪ надъ собою прекрасные плоды: но 
какъ только онъ хотълъ коснуться ихъ ИЛИ ВОДЫ, все 
удалялось отъ него. По другому преданно, надъ го
ловой Тантала висвлъ камень, постоянно угрожа
вши падешемъ. 

2. Д'Ьти Тантала — Нюба и, по позднейшему 
преданно, еще неизвестному Гомеру, П е л о п ъ (ПИо'\)). 
1:ослгьдняго-то Танталъ и предложилъ въ угощенье 
богамъ, которые однако возвратили ему жизнь. 
Изгнанный Иломъ, троянскимъ царемъ, изъ отече
ства, Пелопъ отправился въ Элпду и. сватался за 
Гипиодамио, дочь царя Ойномая. Благодаря измъчгв 
царскаго возницы Миртилла, Пелопъ поб-вдилъ Ойно
мая въ конномъ ристанш, которому должны были 
подвергаться ВСЕ искавние руки его дочери. Жени
вшись на Гипподамш, Пелопъ унаслъ-довалъ и пре-
столъ ногибшаго при ристанш Ойномая. 
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3. У Пелопа былъ сынъ А т р е й ('Атргб?). За 
смертоубийство онъ со своимъ братомъ Шэстомъ 
(вогатг}?) бежалъ къ царю Эврисвею въ Микены, 
где по смерти Эврисеея сделался царемъ. Его пре-
емникомъ на царскомъ престоле, но Ил1аде, былъ 
61эстъ. Позднейшее предаше приписываетъ потом-
камъ Тантала ужаснейния преступления. По этому 
преданно, 91эстъ лишилъ своего брата престола, жены 
и сына; Атрей же, снова завлад'ввъ царствомъ, убилъ 
сыновей 61эста. Но такое преступление и для Атрея 
не прошло безнаказанно: сынъ 01эста Эгисеъ 
(Афадо?), спасшейся отъ руки убШцы, отомстилъ 
за отца. 

4. Сыновья Атрея Агамемнонъ ('Ауа^г^ог/) и 
М е н е лай (Мг̂ ХЕо>?) спасаются бт>гствомъ въ Спарту, 
где женятся на дочеряхъ царя Тиндарея: Агаме
мнонъ на Клитемнестре (КХшса^атра), а Менелай на 
Елене (сЕХ^т]). После этого Агамемнонъ завладе
в а е м отцовскимъ престоломъ въ Микенахъ, а 
лакедемонсшй престолъ переходитъ по наследству 
къ Мене лаю. 

Вскоре Парисъ увезъ жену Менелая, и оба 
Атрида собрали для наказания обидчика большое 
войско, главное начальство надъ которымъ было 
предоставлено Агамемнону. Союзное войско собра
лось въ Авлиде, но Артемида, оскорбленная Агаме-
мнономъ, задерживала благоприятные ветры и такимъ 
образомъ мешала выезду флота. По изречение гада
теля Калханта, для умилостивления разгневанной 
богини ей следовало принести въ жертву дочь 
Агамемнона Ифигетя. Агамемнонъ, ставя выше 
всего общее благо, велелъ привести въ ахейсшй 
станъ свою дочь подъ нредлогомъ выдать ее замужъ 
за Ахилла. Но Артемида подменила ее при жертве-
приношении ланью и унесла въ облаке въ Тавриду, 
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где сделала своею жрицей. После этого Агамем-
нонъ съ союзнымъ войскомъ отправился подъ Трою. 
Между т-Ьмъ Клитемнестра изменила Агамемнону 
для Эгисеа, вместе СЪ которымъ убила своего мужа 
по возвращении его изъ-нодъ Трои. Эгисоъ воца
рился въ Микенахъ и правилъ 7 Л"БТЪ. 

5. Но за преступлешемъ последовало наказаше: 
Электра('1Шхт:а), старшая дочь Агамемнона, отправила, 
посл^ смерти отца, своего брата О р е с т а ('Орга-пг̂ ) 
къ царю Строфш въ Фокиду, где онъ подружился 
съ сыномъ Строф1я Пидадомъ (ШХабт]?), и этотъ-то 
Орестъ выступилъ мстителемъ за смерть отца. Боз-
муясавши, онъ вернулся въ Микены и убилъ свою 
мать Клитемнестру и Эгисеа *. Но, совершивъ 
долгъ по отношению къ отцу, онъ совершилъ тяжкое 
преступление по отношению къ матери. Эринш долго 
преследовали его, пока онъ** не получилъ въ Дель-
фахъ отъ Аполлона поручения отправиться въ Тавриду 
и привести въ Грецш статую Артемиды. При попыт
ке похитить. статую Орестъ былъ схваченъ и, по 
обычаю страны, обреченъ въ жертву Артемиде. 
Его спасла сестра его Ифигешя, бывшая жрицей 
богини, и вместе съ нею и статуею Артемиды онъ 
вернулся на родину, примирился съ богами и воца
рился въ Микенахъ. Пиладъ, который повсюду еле-
довалъ за нимъ, женился на Электре. Орестъ же
нился на Гермтне, дочери Менелая и Елены. Орестъ 
умеръ въ Тегее, и его кости, по изречению оракула, 
были перенесены въ Спарту и тамъ погребены 
(Гер. I, 67). 

* Это составляетъ содержаше трагедш Софокла сЭлектра». 
'* По Эврипиду. 
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3. Коринеъ. 

а) С и с и Ф ъ. 
Сисифа (Есаосрос), царя Эфиры (древнее назваше 

Кориыоа) уже Гомеръ (Ил. 6, 15В) называетъ лука-
вымъ и корыстолюбивымъ, а въ позднейшее время онъ 
сталъ просто прототипомъ кориноекаго торговца. 
Въ наказаше за гртзхи Сисифъ (см. стр. 3) доля^енъ 
былъ въ подземномъ м!ръ' катить на гору обломокъ 
скалы, который, достигнувъ вершины горы, посто
янно скатывался внизъ. 

б) Б е л л е р о Ф о н т ъ . 
Другимъ нацюнальнымъ героемъ коринеянъ былъ 

Веллерофонтъ (ВгХХеро;рочтг^), первоначально олице-
твореше солнца. Онъ сынъ Главка или Посидона, 
что характерно для коринеянъ, которые ежедневно 
видятъ, какъ солнце поднимается изъ моря. О Вел-
лерофонтв разсказывается следующее. Выросши въ 
Коринв'Ь, онъ долженъ о'ылъ по какой-то причини 
оставить родной городъ и нашелъ прпотъ у тирино-
скаго царя Пройта. Но жена Пройта, которую Гомеръ 
(Ил. 6, 160) называетъ Антеей. оклеветала его не-
редъ своимъ супругомъ, который затвмъ отиравилъ 
Беллерофонта къ своему тестю, лишйскому царю 
1обату съ письменною просьбою (лиура агната) убить 
юношу. Не желая самъ исполнить просьбы зятя, 
Хобатъ возлагалъ Беллерофонта опасный поручения, 
изъ которыхъ первымъ было — убить Химэру (Х^оара 
коза), дышавшее огнемъ чудовище, спереди левъ, 
въ средине коза, а сзади змМ, опустошавшее ноля. 
Поднявшись на поймапномъ имъ крылатомъ кони 
Не гаси (стр. 20) въ воздухъ Веллерофонтъ убилъ Хи
мэру своими стрилами (борьба солнца съ темною си-
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лою). Посл-в этого 1обатъ выслалъ его на войну съ с о-
ли мам и, воинственными СОСЕДЯМИ ЛИК1ЯНЪ, И СЪ 

амазонками*, но и изъ этой борьбы Бе ллерофонтъ вы -
шелъ невредпмымъ. Примирившись съ 1обатомъ и 
женившись на его дочери, Беллерофонтъ сталъ пра-
вителемъ Лиши. Но счастье его было непродолжи
тельно: постигнутый умопомъшательствомъ, онъ бро-
дилъ вдали отъ люде 1 и погибъ жалкою смертью. 
По другому разсказу, онъ задумалъ подняться на 
своемъ конв на небо, но былъ низвергнуть и убить 
Зевсомъ. 

4. Лакошя. 

П о л и д е в к ъ и К а е т о р ъ . 
Наиболее значительнымъ городомъ Лакоши до 

переселения дорянъ были Амиклы. Здъсь (а по другому 
предашю въ Сиартъ) царилъ Тиндарей, женой котораго 
была Л е д а (ЛУ]ОТ]). Отъ Зевса, принявшаго видъ 
лебедя, она стала матерью Дшскуровъ (сыновей 
Зевса) Полидевка (ЦоХиогиху]?) и Кастора (Казта>р), 
а потомъ и Елены**. Дочерью ея и Тиндарея счи
талась Клитемнестра, а въ нозднъйшее время сыномъ 
ихъ считался и смертный Каеторъ. 

Дюскуры древняя божества свъта (огни св. Эльма). 
Главными мъстами ихъ иочитан!я были Лакон1я, 
Мессешя и Аргосъ, но скоро ихъ культъ распростра-

* А м а з о н к и ('А;лаСо^еО—мивическое воинственное женское 
племя, жившее въ Каппадокш или Скиеш. Амазонки нредпринимали 
далек!» походы, воевали съ Геракломъ и весеемъ; царица ихъ Пене-
сил1Я (Пе^еосХеса) сражалась подъ Троей съ ахеями. Некоторые но-
ввйнпе ивслъдователи видягъ въ миеахъ объ амазошеахъ историческую 
основу. 

** У Гомера только Елена считается точерью Зевса; Каеторъ, 
Полидевкъ и Клитемнестра называются Тиндаридами. 
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нился по всему греческому м!ру и по Италш. Имъ моли
лись повсюду какъ спасителямъ (асот^рг?), особенно въ 
битвахъ и въ опасностяхъ моря. Они разъвзжаютъ 
на бълыхъ коняхъ и считаются покровителями на-
ъздничества. Иолидевкъ считается также могучимъ 
кулачнымъ бойцомъ. По смерти Кастира онъ, не 
желая разстаться съ нимъ, выпросилъ у Зевса позво-
леше проводить вмъств по очереди одинъ день въ 
подземномъ м1ръ, а другой — на ОЛИМПЕ. 

Древн'Ьйшимъ символомъ Дшекуровъ, который спартанцы всегда 
брали съ собой на войну, были два параллельныхъ бревна, соединен
ный перекладиной. Въ произведешяхъ искусства Дшскуры являются 
въ образа молодыхъ всадниковъ, одЬгыхъ только въ хламиду и во-
оруженныхъ копьеыъ. Въ по8днъйшее время характерной для нихъ 
стала остроконечная шляпа (-Т).о;) съ свЬздой на верхушкЬ. 

5. Гераклъ. 

Зевсъ (и Даная) 

I 
Персей 

Электршнъ Сеенелъ Алкей 

I I I 
Алкмепа Эврисеей [Амфитрюнъ] 

ж. Алкмена 

Ификлъ Гераклъ 
(ж. Де1анира) 

1олай 
Гиллъ 

Геракл'З (ТйрахХтф — идеалъ греческой богатырской силы, на-
пДональный герой дорянъ, а затЬмъ и всего греческаго племени. По-
лубогъ по происхождению, какъ сынъ Зевса и смертной женщины, 
Гераклъ, одаренный необыкновенною силою, совершилъ труднЬйппе 
подвиги, очищая м1ръ отъ чудовищъ и всякаго рода золъ, грЬшидъ 
и терпЬлъ за грЬхи свои и, наконецъ, поднялся очищеннымъ на 
Одпмпъ и достигъ безсмерт1я. Древн'Ьйшимъ источником^ мива о 
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Геракл* для насъ служитъ Гомеръ, у котораго главныя черты сказа-
Н1я мы находимъ уже вполне развитыми. Но кругъ сказанШ о I V 
раклй постепенно расширился, принялъ восточные элементы, и всв 
страны извъстнаго въ древности м!ра сделались ареной его подвиговъ. 

I. Происхождение и юность Геракла. Эта 
часть миеа о Геракле развилась преимущественно въ 
Беотш. Амфитрюнъ ('Ар/рктроог/), внукъ Персея, за 
смертоуб1йство б"Бжалъ со своей невестой Алкменой 
('АХхр^лг]), дочерью Электрюна, изъТириноаи нашелъ 
убежище въ вивахъ у Креонта. Зл.'всь Алкмена отъ 
Зевса стала матерью Геракла. Но Гера ненавидела 
его, какъ вообще всвхъ сыновей Зевса и смертныхъ 
женщинъ. Поэтому, когда однажды Зевсъ поклялся, 
что власть надъ Аргосомъ получить тотъ, кто изъ 
потомковъ Персея первымъ родится, — имъя при 
этомъ въ виду Геракла, то Гера въ качества богини 
родовъ отсрочила рождеше Геракла, и раньше 
родился его двоюродный брать Эврисеей (ЕЪроа&ео;), 
которому долженъ былъ подчиниться Гераклъ. Еще 
недовольная т^мъ, что Гераклъ лишился пред
назначенной ему Зевсомъ власти надъ Аргосомъ, 
Гера подослала къ младенцу двухъ змъ'й, которыхъ 
онъ однако задушилъ въ колыбели. Отрокомъ онъ 
убилъ лирой своего учителя, наказавшаго его. Послт, 
этого Амфлтршнъ, боясь неукротимой силы Геракла, 
отправилъ его пастухомъ на Киееронъ. ' Къ этому 
времени его жизни относится передаваемый Ксепо-
фонтомъ разсказъ софиста Продика («Воси. о Сокр.» 
П, 1, 21) о «Теракт, на перепутьи», по которому 
герой нашъ избралъ добродетельный путь жизни, 
несмотря па всю заманчивость порока. Выросши и 
окръшши на Киееронв, Гераклъ убилъ огромнаго 
льва. Чрезъ нисколько времени онъ женился на Ме-
гаргЬ, дочери Креонта, 

о 
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/ / . Служба у Эврисоея, царствонавшаго въ 
ТирнноБ или Микенахъ, состояла изъ 12 подвиги въ. 
Но число это установлено было только подъ вдгяш-
емъ отождествлешя Геракла съ финикШскимъ богомъ 
солнца Вааломъ, не ран-Ье конца У в. Служба Ге
ракла у Эврисоея должна была служить ему иску-
нлешемъ за то, что онъ въ припадкв умопомраченья 
убилъ жену и д^теи. 

Д в е н а д ц а т ь п о д в и г о в ъ Г е р а к л а . 
Гераклъ задушилъ огромнаго льва (I) , причинявшаго около 

Немей много вреда населенш. Затъмъ, при помици своего пле
мянника 1олая, овъ убилъ многоголоваго змъя (2), жившаго въ 
лернэйскихъ болотахъ и похищавшаго людей и живопшхъ. Вмьсю 
каждой отрубленной головы у чудовища выростало но двъ' новых»,, 
пока, наконецъ, Гераклъ не сталъ прижигать рапъ змъя и не 
навалить обломка скалы на последнюю, безсмег»твую голову. Въ 
ядовитой крови зм'Ья Гераклъ обмочилъ свои стрелы. Третьей 
задачей, возложенной на Геракла Эврисееемъ, было поймать вепря 
(3), который жнлъ въ эриманеекихъ лг.гнетыхъ горахъ и ону-
стошалъ окрестпыя поля (олицетвореше горнаго потока). Гераклъ 
въ точности исполнилъ иоручеше своего повелителя и, загнавши 
вепря въ глубокш снътъ, поймалъ его и привелъ къ Эврисеею. 
который со страха спрятался въ бочку*. Гео^клу оставалось еще 
поймать кериншекую (гора Керив1я) лань (4) и убить стиафаль-
скихъ птицъ (о), водившихся около озера Стимфала въ А1жад|и 
и стрълявшихъ перьями, какъ стрвлами, и, когда и эти дна 
подвига были совершены, въ царетвъ Эврисеея водворилось сно-
койстше и безопасность. 

Сльдующде затъмъ подвиги совершены Геракломъ вдали отъ 
Микенъ. Сюда относится очистка скотнаго двора царя Элпды 
Авпи (6), который славился богатствомъ въ скотъ. Гераклъ про-

* На пути къ Эриманву Гераклъ завернулъ къ кентавру Фолу, 
который среди аркадскихъ кентавровъ яанимаетъ такое ж>> положеше, 
какое Хиронъ среди еессадШскихъ. Фоль радушно приннлъ гостя и 
угощилъ его вином ь, находившимся въ пещер* его, но составлявшим ь 
общую собственность вейхъ кентавровъ. Тутъ кентавры, ноиуявъ на-
иахъ вина, собрались и напали на Гракла, которыми однако перебнлъ 
ихъ своими ядовитыми стрелами. Погибъ также Фолъ, саыъ раниышй 
себя по неосторожности Геракловой стрелой. 
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велъ черезъ дворъ рвку Пеней, сплавилъ по ней нечистоты и въ 
одинъ день исполнилъ возложенное на него поручеше. Въ искус
стве, на метоп* олимшЁскаго Зевсова храма, единственному до-
шедшемъ до насъ изображении этого подвига, Тераклъ пользуется 
большою метлой. Авпя об*щалъ Гераклу за труды десятую часть 
своихъ стадъ, но не исполнилъ своего об*щан1я, за что впосл*д-
ствш быль убить Геракломъ. Однородно съ этимъ подвигомъ 
похищеше стадъ Герпша (7), исполина, вм*вшаго три туловища, 
ероснияея, начиная съ живота, къ низу. Онъ жилъ на крайнемъ 
запад*, на остров* Эриеш, куда Геракть отправился черезъ Европу 
и Ливш, поставивъ на границ* оо*ихъ частей св*та т. паз. 
Геракловы столбы въ свидетели своего отдаленнаго похода. Въ 
золотомъ челнок* Гел!я Гераклъ переправился чрезъ океанъ на 
Эриеш, убслъ Герюна и завлад*лъ стадами его*. 

Достававши въ Микены живымъ дикаго критскаго быка (8), 
высланнаго Посидономъ изъ моря, и добывъ вскромленныхъ че-
лов*ческимъ мясомъ коней еракшскаго царя Диомеда (9), Гераклъ 
получилъ поручеше доставить дочери Эврисеея Адмет* поясъ ца
рицы амазонокъ Гипполиты (10). Гипполвта согласилась было 
добровольно отдать поясъ, подарокъ Арея, но, благодаря вм*ша-
тельству Геры, Гераклу удалось получить поясъ только силою, 
поел* того какъ онъ поб*дилъ владьтельницу его **. 

Посл*днп два, самые трудные подвиги Геракла ноходятся 
въ связи другъ съ другомъ: одинъ совершается въ саду боговъ, 
другой — въ подземномъ м!р* при чеыъ особенно первый — но-
хищен1е яблокъ у гесперидъ (11) — изукрашенъ массою подроб
ностей позлн*йшаго и при томъ негречесааго происхождении. Д*ло 
вотъ въ ч^мъ. Золотыя яблоки, который находились подъ надзо-
ромъ гесперидъ (нимфъ запада), были свадебнымъ подарномъ 1'рры, 
получеанымъ отъ Гэи, и охранялись ужаснымъ зм*емъ, сыномъ 
Тиф на. Несмотря ни на это, ни на то, что Гераклу не было 

* Стада = облака, удаляемый съ неба солнцемъ — Геракломъ 
(см. стр. 71) .—На обратномъ пути, на томъ мъств, гд* ваослъдствш 
основанъ былъ Римъ, Гераклъ убилъ Кака, похитившаго часть 
Гершновыхъ стадъ. 

** На обратномъ пути въ Троъ- Гераклъ спасъ Гес1ону, дочь Лао-
медонта, стъ смерти, убивъ посланное Посидономъ на страну чудо
вище. Но Лаомедонтъ не выдалъ герою условленной награды—коней, 
полученпыхъ Троемъ отъ Зевса. За это Гераклъ взалъ Трою, убилъ 
Лаомедонта и сыновей его кром'Б Прхама, котораго по просьб* Гесшны, 
оставплъ царемъ. 

5* 
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известно, щЬ находится садъ, онъ мужественно принялся за дъло 
и поел* многихъ трудовъ и лишенш достигъ желанной цъли*. 

Послъднимъ и самымъ труднымъ подвигомъ, о которомъ од-
номъ упоминаетъ Гоиеръ (Ил. 8, 366 и Од. 11, 623), было со-
шестъче Геракла въ подземное царство ( ' 2 ) съ цт>лью привести 
къ Эврисеею трехголоваго пса Кербера. Спустившись (Ср. Ксен. 
Ан. VI, 2, 2) въ царство мертвыхъ, Гераклъ освободилъ ирико-
ваннаго къ скал* весел (см. стр. 74) и под учи лъ отъ Аида 
нозволеше взять Кербера, если ододъетъ его безъ орудия, чтб 
нашъ герой и исполнилъ. Показавши Эврисеею пса, Гераклъ 
принесъ его обратно къ Аиду. 

III Дпла Геракла поелгь службы у Эврисвея. 

Исполнивши возложенные на него 12 подвиговъ. 

Гераклъ отправился въ 0ессал1ю, въ городъ Ойха-

л ш (Ос^а^а) и сватался за 1олу, дочь тамошняго 

царя, славнаго стрелка Эврита. Хотя Гераклъ и 

поб'вдилъ Эврита въ стръмьб'Б изъ лука и но угово

ру получилъ право на руку 1олы, но Эвритъ, ссы

лаясь на позорное рабство Геракла у Эврисеея, не 

согласился выдать за него свою дочь. Изъ мести 

Гераклъ сбросилъ брата 1олы Ифита со скалы. Чтобы 

очиститься отъ кроваваго гръхл, Гераклъ отправился 

съ Дельфы. Когда же Аполлонъ не согласился очи

стить (см. стр. 26) Геракла, послйдтй хот-Ьлъ по

хитить священный треножникъ, за который вступился 

* Узнавъ отъ Нерея дорогу, Гераклъ въ Лявш вадупгалъ, подня
вши на воэдухъ, великана Антэя, получавшаго силу отъ нрикоснове-
шя къ матери своей—8емлъ- и на з^млъ потому непоб'Ьдимаго. Убнвъ 
затъмъ въ ЕГИПТЕ жестокаго царя Бусириса, приноенвшаго чулсестран-
цевъ въ жертву Зевсу и велъвшаго было связать также Геракла, 
герой нашъ на Кавказъ убилъ орла, клевавшаго. печень Нромеоея и, 
наконецъ, чрезъ Скиопо достигъ страны гипербореевъ, гдъ Атлантъ 
держалъ на плечахъ небесный сводъ. По просьбв Геракла, который 
тъмъ временемъ держалъ небо, Атлантъ сорвалъ 3 яблока гесиеридъ. 
По другому преданно, Гераклъ самъ пробрался въ садъ, уби,ъ сторо-
жпвшаго тамъ вмъя. 
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Аполлонъ, и между обоими сыновьями Зевса началась 
уже борьба, которую отецъ ихъ прекратилъ ударомъ 
молнии. Гераклу Аполлонъ теперь услов1емъ очищешя 
поставилъ трехлетнюю службу у Омфалы. 

Миот о служб* Геракла у Омфалът, лидШской царицы, аз1ат-
скаго происхождения, при чемъ Гераклъ приравненъ къ богу солнца, 
который считался родоначадьникомъ лидгйскихъ царей. Восточный 
характеръ миеа, искусно вплетеннаго въ нредан1е о Геракл*, явству-
етъ ивъ того, что Гераклъ совершенно теряетъ свой мужественный 
обликъ, од-ввается въ женское платье и принимается за пряжу, между 
твмъ «акъ Омфала наряжается въ его львинную шкуру и играетъ 
его палицей. 

Окончивъ служеше Омфал-в, Гераклъ сватается 
за Де1аниру (Дтг]кЬгЕра), дочь этолШскаго царя Ойнея 
(О^ео?), но соперникомъ герою выступилъ ручной 
богъ Ахелой, съ которымъ Гераклъ вступилъ въ 
борьбу. Несмотря на то, что Ахелой принималъ раз
ные виды и, накояецъ, боролся съ Геракломъ въ 
видъ' быка, онъ долженъ былъ признать себя побъ'-
жденнымъ и уступить, когда Гераклъ отломалъ ему 
одинъ рогъ. Гераклъ возвратилъ ему отломанный 
рогъ и взамънъ его получилъ рогъ козы Амалеш, 
рогъ изобилия, т. е., укротивши разрушительную 
силу ргвки, Гераклъ заставилъ ее способствовать 
плодородно береговыхъ полей и луговъ. Женившись 
на Де1анир,в и проведши некоторое время у своего 
тестя Ойнея, ГДЕ у него родился сынъ Гиллъ (г'ТХХос), 
Гераклъ долженъ былъ за неумышленное убийство 
бежать въ Трахинъ (у подошвы Эты). При переправь-
черезъ рйку Эвенъ, онъ поручилъ перенести Де1ани-
ру кентавру Нессу. ПослъднШ, прельщенный красо
тою молодой женщины, задумалъ было убъжать съ 
нею, но былъ пораженъ стрълою Геракла. Умирая, 
онъ перед ал ъ Де1анир,Б кусокъ своей запекшейся 
крови, какъ средство заручиться навсегда любовью 
супруга. 
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IV. Смерть Геракла ставятъ въ связь съ 
его походомъ на Эврита, предпринятымъ изъ мести. 
Лучше всего она описана въ трагедш Софокла 
« Т р а х и н я н к и > . Изъ Трахина Гераклъ, не могшш 
забыть обиды Эврита, предприпялъ походъ на Ойхал'по, 
взялъ городъ, убилъ Эврита и сыновей его и увелъ 
въ ШГБНЪ 1олу. Въ благодарность за дарованную 
победу онъ собирался принести жертву Зевсу. Тутъ-
то Де1анира, ревнуя Геракла къ молодой плъ,ннйц,в, 
задумала воспользоваться средствомъ, даннымъ ей 
Нессомъ, и умастила одежду супруга, предназначен
ную для священнод'Мстшя, запекшейся кровью кен
тавра. Лишь только герой ОДЕЛСЯ въ нее, ядъ про-
никъ все твло его. Чувствуя близость смерти, 
Гераклъ велъ'лъ перечесть себя на гору Эту и поло
жить на большой костеръ, который попросилъ зажечь 
случайно проходившаго мимо Филоктета. За эту 
услугу Гераклъ подарилъ ему свой лукъ и стръ-лы. 
Когда пламя костра занялось, съ неба стали падать 
молши и просветленный герой при раскатахъ грома 
поднялся въ облакв къ небу. Примирившись съ Ге
рой, которая его преследовала при жизни, онъ жи-
ветъ на Олимпе, какъ мужъ Гебы, въ-чной юности. 
Гомеръ* однако ничего не знаетъ о такой участи 
Геракла: онъ говорить только, что и онъ, сильный 
сынъ Зевса, < палъ, сраженный судьбою и гнввомъ 
безжалостный Геры» (Ил. 18, 117). 

Г. Культъ Геракла. Миеы о Геракл* столь разнообразны, 
что подвести ихъ подъ одну категорию совершенно невозможно: не 
говоря о ыиеахъ восточнаго проясхождешя, въ греческомъ предати 
можно усмотреть разнообразные элементы, какъ историчесюя вос
поминания, такъ и отражения явлешй природы и аллегории. Къ 
первымъ можно отнести борьбу Геракла съ Авпею, въ которой на 

* Од. 11, 602—603 повднвйщаго пронсхождешя. 



/ 
5. Гераклъ. — 6. весей. 71 

Геракла перенесены дела всего дорическаго племени. Но въ большин
стве подвиговъ можно усмотреть отражеше явлевлй природы, и Г е-
р а к л ъ я в л я е т с я о л и ц е т в о р е н 1 е м ъ с и л ы с о л н е ч н а г о 
с в е т а , т о р ж е с т в у ю щ е й н а д ъ т е м н ы м и , г и б е л ь н ы м и 
д л я л ю д е й с и л а м и . Низведенный вследстюе раэныхъ передви-
жешй племенъ на степень героя, Гераклъ опять сталь богомъ въ то 
время, когда гречесюе боги уже утратили свое первоначальное значе-
Н1е силъ природы и стали представителями нравственпыхъ понятий. 
Тутъ-то Гераклъ является и с и м в о л о м ъ в е л и ч а й ш е й н р а в 
с т в е н н о й с и л ы , преодолевающей все поставленный ему затрудне
ния и препятствия. Поэты и философы прославляли его какъ примерь 
юношеству, для каковой цели и Нродикъ сочинилъ алдегорио < Ге
раклъ на перепутья>. Потому Гераклъ сталь богомъ гимназии и, какъ 
представитель сверхъестественной физической силы, богомъ всехъ 
гимнастическихъ упражнении; о н ъ и о с н о в а т е л ь о л и м п I й -
с к и х ъ и г р ъ Его плодотворная деятельность на пользу человече
ству, выродившаяся въ уничтожении враждебныхъ людямъ чудовищъ 
и въ водворении культуры, сделала его богомъ-шасителемъ (зшт^р) и 
отвратителемъ всякаго зла аХг^хау.о;). Его культурный заслуги сде
лали безопасными дороги, и онъ сталь богомъ-проводникомъ путеше-
ственниковъ (г^еи^то;). Храмы Геракла находились въ разныхъ ме-
стахъ греческаго м1ра въ томъ числе въ Мараеоне, где въ честь его 
справлялось празднество, повторявшееся черезъ каждые 4 года. 

Х у д о ж н и к и въ статуяхъ Геракла выражали главнымъ обра-
зомъ необыкновенную физическую силу его, почему въ нихъ осо
бенно характерны шея и затылокъ, болыше мускулы и широкая, вы
пуклая грудь. У Гомера Гераклъ по одежде и вооруженно нисколько 
не отличается отъ другихъ героевъ, но, начиная съ половины VII в. 
до Р. Хр., онъ является одетымъ въ шкуру (немейскаго) льва и во-
оруженнымъ палицею. Между сохранившимися изображениями Геракла 
лучшее колоссальная мраморная статуя, известная подъ нязвашемъ 
фарнезскаго Геракла (ныне въ музее Фарнезе въ Неаполе). Герой 
иэображенъ утомленнымъ. 

6. весей. 
Гераклъ—представитель дорическаго племени; Оесей (9т]аси;)— 

национальный герой шнянъ. Но у обоихь героевъ такъ много общаго, 
что весея можно назвать вторымъ Геракломъ: изъ племенной гордо
сти шняне, не желая отстать оть дорянъ, приписывали своему герою 
массу удавитедьныхъ подвиговъ. 
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Отецъ бесея или Посидонъ, или аеинсшй царь 
Эгей (срв. аГугс козы = волны), потомокъ Эрехоея. 
Мать весел Эвра (АГ&ра), дочь трэзенскяго царя 
Питеея, у котораго про'Ьздомъ гостилъ Эгей. УЬзжая 
изъ Трэзена, Эгей спряталъ подъ огромпымъ камнемъ 
свой мечъ и свою обувь и иоручилъ Эоръ' прислать 
сына въ Аеины, когда онъ будетъ въ состояши 
одинъ добыть спрятанныя подъ камнемъ предметы, 
весей воспитывался подъ руководствомъ мудраго 
Питеея. Ставши юношей, онъ безъ труда поднялъ 
упомянутый камень и, вооруженный отцовскимъ ме-
чемъ, направился въ Аеины. 

На дорогв ему пришлось выдержать трудную 
борьбу съ разными препятствиями. Убивъ между 
Трэзеномъ и Эпидавромъ разбойника П е р и ф е т а , 
весей на Исемт» успешно боролся съ С и н и с о м ъ , 
а зат'вмъ съ С к и р о н о м ъ и Д а м а с том ъ, кото-
рыхъ убивалъ тою же смертью, которую они приду
мывали странник амъ. Убивъ еще въ Кроммюнш 
(около Мегаръ) огромнаго в е п р я , весей невреди-
мымъ прибылъ въ Аеины. 

Въ Аеинахъ весей нашелъ отца своего женатымъ 
на волшебнице Медет, (см. стр. 77). Мачиха собира
лась было отравить весен, но отецъ, узнавний его 
по мечу, спасъ героя, и Медея должна была бежать 
изъ Аеинъ. Вышедши затт.мъ побъ-дителемъ изъ 
борьбы со своимъ дядей П а л л а н т о м ъ , братомъ 
Эгея, и его 50 сыновьями, весей совершилъ важнъй-
пий подвигъ своей жизни, убивши Минотавра (МгхЬ-
таиро?), быка съ человеческой головой. Двло было 
такъ: Аеиняне убили Андрогея, сына критскаго царя 
Миноса, за что посл-ЬдШ пошелъ ноходомъ на Аеины 
и, поб'ьдивъ аеинянъ, заставил?, ихъ присылать че-
резъ каждые восемь лт/гъ въ Критъ семь юношей 
и семь ДБВИЦЪ, которые затъмъ запирались въ из-
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вйстный критскШ лабиринеъ на съвдете Мино
тавру, весей вызвался повхать въ Критъ въ числгЬ 
семи обреченнныхъ на смерть юношей, р'Ьшивъ убить 
Минотавра и освободить Аоины отъ позорнаго ига. 
Это ему и удалось, благодаря царской дочери 
А р 1 а д и "Б, полюбившей и научившей его, какъ 
выйттн изъ лабиринеа при помощи даннаго ему клуб
ка нитокъ. Убивъ Минотавра, Весей съ спасенными 
юношами и девицами и Ар1адной, которая не захо
тела разлучаться съ нимъ, отправился въ обратный 
путь. Но Ар!адну, по вел-виш бога, весей оставилъ 
на островъ Наксв, гдЪ она стала невестой и супру
гой Дюниса (см. стр. 39). 

Благополучное возвращеше весея повлекло ва собою смерть 
отца его: весей вабылъ перемъннть черные паруса на бълые, которые 
должны оыли означать успешное окончаше прерпр1ят1я, и Эгей, видя 
прибляяшощгйся корабль съ черными парусами и думая, что сынъ 
его погпбъ, бросился въ море, которое, по предашю, съ тъхъ поръ 
называли Эгейскимъ. 

Вернувшись въ Аоины, весей сделался царемъ 
и со един иль 12 аттическихъ общинъ въ одно госу
дарство и въ память этого соединения учредилъ праз-
дыикъ оочоЫш. 

Убивъ около Мараоона б ы к а , привезеннаго 
Геракломъ изъ Крита и выпущеннаго въ Микенахъ 
на свободу, весей участвовалъ въ поход-в Геракла 
на а м а з о н о к ъ и женился на царицъ ихъ Г и п п о -
л и т ъ\ Сыномъ ея и весея быль Гипполитъ. По смерти 
Гипполиты весей женился на сестре Ариадны Фэдр'Ь 
(Фа''§рсс), которая оклеветала своего пасынка передъ 
весеемъ и тЬмъ стала виновницей его смерти. 

Въ Мараеонъ весей подружился съ Пириеоемъ, 
царемъ лапивовъ, вмъст'В съ которыми онъ боролся 
съ кентаврами, когда на свадьбъ Пириеоя и Гиппо-
дамш кентавры подъ вл1яшемъ выпитаго вина захотъли 
увести невесту и другихъ женщинъ. 
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Борьба кентавровъ съ лапиеами съ учаспемъ весея въ первой 
ПОЛОВИНЕ V въпа изображена была, между прочимъ, на ыотопахъ 
Пареенона и олиышйскаго Зевсова храма. Ганьше, т. е. начиная съ 
VII в., главпымъ протившгкомъ кентавровъ являлся Гераклъ. 

Вм-вств съ Пириеоемъ весей увезъ изъ Спарты 
сестру Дюскуровъ Елену и иоывстилъ ее въ Афид-
нахъ. Но Дюскуры освободили сестру свою въ то 
время, какъ весей съ Пириооемъ сходили въ под
земное царство, чтобы похитить для Пириооя П е р -
с е ф о н у . Но оба были прикованы въ скалв, и только 
весея удалосв освободить Гераклу (см. стр. 68). 

Во время отсутствия весея аеинскимъ престо-
ломъ завладвлъ М е н е с е е й (Мгчга&гб;), который и 
въ Ил1адв считается предводителемъ аоинянъ. По
этому, вернувшись изъ подземнаго царства, весей 
удалился на о. Скиръ, царь котораго Ликомедъ ко-
варнымъ образомъ убилъ его. Впоследствии въ Аои-
нахъ воцарились сыновья весея и Фэдры Демофонтъ 
и Акамантъ. По повелвтю ДельфШскаго оракула 
останки весея въ 468 г. до Р. Хр. Кимономъ были 
перенесены съ Скира въ Аеины и помътцены въ 
выстроенное въ честь весея святилище. Въ честь 
весея въ Аоинахъ праздновались Ъгр€1а. 

П л а с т и к а въ ияображеши весея следовала примеру поэтовъ 
и миеографовъ, т. е. разсматривала его кааъ второго Геракла. Но 
между обоими героями въ проиэведешяхъ искусства есть и разница, обу
словленная ихъ принадлежностью къ разнымъ, по своему характеру от
части противоположнымъ племенамъ. Между твмъ, какъ доричесюй 
Гераклъ дышетъ только непреодолимой силой, при общей неуклюжести, 
статуи шнянина весея обнаруживаютъ въ немъ присутствие духовной 
жизни, больше ловкости и грациозности. Выражеше лица у весея пр)ят-
нъе; воаосы менве курчавы, чвмъ у Геракла; бороды нвтъ. вдътъ весэй, 
или, по примвру Геракла, въ дьвынную шкуру, при чемъ вооружение 
его составляешь палица, или въ хламиду и шляпу (7:ет<хао;) на подоб!е 
аоинскихъ эфебовъ. Такимъ является весей въ пер!одъ процветания 
греческой пластики. 
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7. 06Щ1Я предпр1ят]я героическаго времени. 

а) К а л и д о н е к а я о х о т а . 
Калидонсшй (Этолхя) царь Ойней (01ув6с) въ благодарность 8а 

оконченную жатву принесъ гекатомбы всъмъ богамъ; только Артемида 
была имъ забыта, за что она послала на кадидонсшя поля дикаго 
вепря, причинявшего страшный вредъ стран*. Убить вепря собрался 
сынъ царя Мелеагръ(МЕХЕхгро;), который для задуманной ЦЕЛИ собралъ 
изъ разныхъ городовъ охотниковъ. Въ охотв участвовали К а с т о р ъ 
и П о л и д е в к ъ , в е с е й и П и р и е о й , А д м е т ъ , Я с о н ъ , 
Ц е л е й , отецъ Ахилла, салампнсшй витязь Т е л а м о н ъ, прорицатель 
А м ф 1 а р а й и охотница А т а л а п т а. Но много героевъ пало 
ясертвой своей храбрости, прежде ч'Ьмъ удалось убить чудовище. 
Недовольная еще своею местью, Артемида возбудила между охотника
ми изъ Калидона и Плеврона споръ ивъ-эа головы и шкуры у бита го 
зв'Ьря. Произошла война, въ которой победителями были калидоняне, 
пока Мелеагръ принималъ участие въ ней. Но вотъ герой убилъ 
своего дядю, и мать его Алвея прокляла его и просила Аида и Персе-
фону наказать убЛйцу. Возмущенный безсердечностью матери, Ме
леагръ оставалъ войну, ствдстшемъ чего было то, что враги осадили 
Калидонъ и жители его терпъли крайнюю нужду. Только поел* дол
ги хъ просьбъ своей жены Мелеагръ решился принять участие въ вой-
ив и ЦЕНОЮ своей жизни спасъ свой родной городъ: молитва матери 
была услышана. (Ил, 9, 526 и ел.). 

б) А р г о н а в т ы . 

Царь древняго племени мишевъ (въ беотШскомъ 
Орхоменъ) Аеамантъ имълъ отъ своей первой жены, 
богини Пефелы ("облако) двоихъ дътей — Фрикса 
(Фри;о;) и Геллу ("ЕХХтг]); но такъ какъ онъ кромъ 
нея взялъ себъ еще жену изъ м!ра человъческаго— 
Ино, дочь Кадма, Нефела исчезла и, для наказания 
Аеаманта, наслала на страну засуху. Для отвраще-
Н1я бгвдств1я ръшено было, по совъту Ино, Фрикса 
принести въ жертву Зевсу. Но Нефела спасла своихъ 
дътей отъ преслъдовантя мачихи, давъ имъ подарокъ 
Гермеса — златоруннаго барана, который Фрикса 
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по воздуху доставилъ въ Эю (АТа); Гелла же на пути 
упала въ море (Геллеспонтъ) и утонула. Въ Эъ-, 
миеической стране, лежавшей на крайнемъ востоке, 
которую впослъупзтвш перенесли въ Колхиду, Фриксъ 
принесъ барана въ жертву Зевсу, а золотое руно 
ПОВ-БСИЛЪ въ рощ-Ь Арея, тдъ' его охранялъ драконъ. 

Чрезъ НЕСКОЛЬКО времени царемъ еессалШскаго 
1олка, также, какъ и Орхоменъ, населеннаго ми-
шями, былъ Эсонъ (А?оа>у). Свергнутый своимъ 
своднымъ братомъ Пел1ею съ престола, Эсонъ съ 
трудомъ спасъ своего малол'Ьтняго сына Я с о н а 
('1ааог>) отъ преследований дяди, отдавъ его на вое-
питате кентавру Хирону. Возмужавши, Ясонъ воз
вратился въ 1олкъ и явился къ Пелш, который, 
опасаясь племянника, поручилъ ему привезти изъ 
Эй золотое руно, въ надеждъ-, что юноша погибнетъ 
при этомъ. Ясонъ построилъ первый большой корабль 
А р г о (быстрый) и ВМЪ'СТЪ' съ многими другими 
героями отправился изъ 1олка въ Эю. Подъ покро-
вительствомъ Геры аргонавты, несмотря на множе
ство опасностей, которымъ они подвергались на пути, 
благополучно прибыли въ Эю, гдъ- Ясонъ овладъ\лъ 
золотымъ руномъ и женился на волшебнице М е д е -Б 
(Мг^гш), дочери Гекаты и царя Эета (А?-/]!?]?) сына 
Гел1я, съ которой и вернулся въ 1олкъ. Тамъ Медея 
уговорила дочерей Пелш убить -всего отца, пооб*Б-
щавъ имъ оживить его и вернуть ему молодостъ, 
чего однако не исполнила, и царемъ 1олка по смерти 
Пелш сделался Ясонъ. 

Только одна ивъ дочерей Пслш А л к е с т и д а ("АХхсот^) не ви
новна была въ смерти своего отца. Впосл'Ьдствш она добровольно 
умерла за своего мужа А д м е т а, царя Феръ, чтобы спасти его отъ 
смерти, но Персефона тронутая столь великою любовью кь супругу, 
снова оживила ее. 
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По другому, бол*е позднему преданш, Ясовъ съ Медеей во
царился въ К о р и н е * . Коринеянамъ принадлежитъ вообще 
дальнейшее разнице мива о поход* аргонавтовъ, и опи-то и пе
ренесли Эю въ Колхиду, самую далекую изъ изввстныхъ имъ 
восточныхъ странъ. 

II о к о р и н о с к о м у п р с д а н 1 ю, Эетъ, сынъ Гел1'я, 
былъ царемъ въ Корине*, откуда онъ переселился въ Эю (Кол
хиду. Когда Ясоиъ потребовалъ отъ него выдачи золотого руна, 
онъ согласился исполнить требование его, если онъ заиряжетъ въ 
плугъ пару дышавшихъ огнемъ воловъ и вспашетъ поле Арея. 
Дочь царя, волшебница Медея полюбившая Ясона, помогла ему испол
нить условия Эета и также убить дракона, охранявшаго золотое 
руно, поел* чего вм*ст* съ Ясономъ отправилась въ Грец1ю. 
Эетъ погнался за аргонавтами и настигъ бы ихъ, если 
бы Медея не изрубила своего меныпаго брата Апсирта, ко 
тораго захватила съ собой, и не разбросала частей его по морю. 
Эетъ принялся собирать ихъ, и б*глецы т*мъ временемъ скрылись 
изъ виду. Въ Корине* Ясоиъ едълался царемъ. Но скоро Ясонъ 
н.ч*нился другой женщиной. Отравивъ соперницу и убивъ двоихъ 
дътей своихъ отъ брака съ Ясонемъ, Медея бвжала въ Аенпы, 
гд* стала супругой Эгея, но не надолго: нокушеше на жизнь 
весея (стр. 72) заставило ее б*жать нзъ Аеинъ обратно въ Аз1ю. 

Къ этой основъ мива объ аргонавтахъ мало-по малу присоеди
нилось множество предашй о прикдючешяхъ ихъ во время пути. 
Такъ, напр., въ Боспоръ при входв въ Понтъ они погибли бы зада
вленные с и м п л е г а д а м и (аоц-Хт^аоес тгётрас), двумя огромными 
подвижными, сходящимися скалами, если бы сл'Ьиой царь-прорицатель 
оракШскаго Садмидесса Флпей, въ благодарность за освобождена отъ 
мучившихъ его гаршй, не научялъ ихъ, какъ проплыть чрезъ симплегады 
которыя сътъхъ поръ остановились. На другомъ берегу Воспора до про-
ъзда чрезъ симплегады Полидевкъ, участникъ похода, побъдилъ великана 
А м и к а. который не давалъ нутешественникамъ запасаться пръсной 
водой. 

Таково краткое содержание мива объ аргонавтахъ, въ которомъ 
можно усмотреть три части: 1) « З о л о т о е р у н о » , 2) « И о х о д ъ 
а р г о н а в т о в ъ » , 3) «Медея». Что касается значения этихъ 
мпеовт., то отношеше перваго къ природе еще ВПОЛНЕ ясно: золотое 
руно есть ивображеше золотистаго облака, которое вообще часто 
сравнивается съ руномъ (ср. эгиду). Обречеше въ жертву Зевсу и 



78 В. Герои. 

спасете Фрикса есть указаше на замену человеческихъ жертвъ жи-
потными. Ко второй части чиеа, безъ сомнешя, заключаются отраже
н а далекихъ, опасныхъ плавашй. Медею, наконецъ, принимаютъ 
;«а богиню луны, приходящую въ Треплю съ востока. Этому соответ
ствует* п то, что она прототип!) всЬхъ волшебнпцъ. Ср. Гекату. 

В) 0 И В С К 1 Й Ц И К Л Ъ . 

[Ахеноръ (фиаиюйсшй царь)] 

I 
Кадмъ (ж. Гармошя) 

Семела Ино Нодидоръ 
(съ Зевсомъ) (за Аоамантомъ) 

I Лаблакъ / о п е к У н ъ е г 0 \ 
д 1 о н и с ъ Лабдакъ ^ Н и к т е й ) с т р < 3) М е н е к е й 

Лай, женатый па 1опачтЪ Кроонтъ 

I 
Эдипъ 

Полиыикъ Йемена Антигона Этеоклъ 

Мивы вивскаго цикла содержать въ себе ту мысль, что 
ни умомъ, ни силой челов'Ькъ не можетъ избегнуть участи, пред-
определенной ему богами. Напротивъ, как!« бы меры предосто
рожности онъ ни принималъ, какъ бы онъ ни старался из
бегнуть указанной ему оракуломъ или инымъ путемъ божеской воли, 
— вев его действия и ухищрешя ведутъ какъ разъ къ, исполнению 
ея. Это видно на судьбе Эдипа и вообще всего дома Лабдакидовъ, 
печальную участь котораго воспевали эпичесше поэты и, съ нрав
ственной точки 8решя, развивали трагики. Произведения первыхъ 
почти совершенно потеряны; изъ относящихся сюда трагедий до насъ 
дошли. «Семеро противъ бивъ» Эсхила, «Царь Эдипъ», «Эдипъ въ 
Колоне» и «Антигона» Софокла, «Финия1янки> Эзришгда. 

Боги решили, чтобы Лай (Ласо?). сынъ Лабдака, 
былъ посл'Ьднимъ еивекпмъ царемъ изъ рода Кадма. 
Поэтому они предсказали ему, что, если у пего ро
дится сынъ, онъ убетъ отца и женится на матери. 
Когда, несмотря на предсказание оракула, у 1окасты 
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(Тохаоту]), жены Лая, родился сынъ, Лай велълъ связать 
ноги ребенку и высадить его на Киееронъ, надвясь, что 
онъ тамъ погибнетъ II такимъ образомъ предсказаше 
дельф1Йскаго оракула не исполнится. Но ребенокъ 
былъ сиасенъ пасту хомъ и пере дань кориноскому 
царю Полибу (Пблоро?), который, по преданно, отъ 
опухшихъ ногъ назвалъ его Эдииомъ (Осопгоо;) и, 
самъ не имвя дътей, воспиталъ какъ своего собствен-
наго сына. Эдипъ росъ въ полной уверенности, 
что Полибъ и жена его Меропа — его родители, 
пока кто-то изъ сверстников'!, не назвалъ его под-
кидышемъ Желая удостовериться въ своемъ про-
исхожден!и отъ Полиба, Эдипъ отправился въ Дель-
фы, гдъ получилъ отвътъ, что убьетъ отца и же-
нится на матери. Боясь исполнения даннаго ему 
иредсказашя, Эдипъ не ръшился вернуться домой 
и направился въ бисы. По дорогъ онъ встрътилъ 
Лая, ъхавшаго въ Дельфы. Своего престарвлаго отца 
онъ не узналъ и, какъ-то оскорбленный старикомъ, 
убилъ его. 

Прибывши въ Оивы, Эдипъ нашелъ городъ въ 
болыпомъ уныши. Около Оивъ появилась страшная 
с ф и н г а (асрг^ душительница), крылатое чудовище 
съ дъвичьей головой и львиннымъ туловищемъ, 
олицетворение губнтельныхъ болъзней , часто пости-
гавшихъ вивы. Сфинга предлагала' всякому, кто 
про ходи лъ мимо нея, загадку: «Кто ходить утромъ 
па четырехъ ногахъ, въ полдень на двухъ, а вече-
ромъ на трехъ?» и всякаго, кто не могъ разрешить 
ее, бросала въ пропасть. Бъда, постигшая Эивы, 
была столь велика, что правитель города Креонтъ, 
предложилъ престолъ и руку овдовъвшей царицы 
тому, кто избавить оивянъ отъ сфинги. Спасителемъ 
города явился Эдипъ: разръшивъ задачу («человвкъ»), 
онъ заставилъ сфингу броситься въ пропасть, сталь 
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царемъ и женился на 1окаств, своей неузнанной 
имъ матери. Отъ брака съ него у Эдипа было два 
сына—Этеоклъ и Полиникъ. и двгв дочери—Антигона 
и Йемена. Но боги открыли Эдипу, кто была жена 
его, посл'Б чего 1окаста лишила себя жизни, а Эдипъ 
выкололъ себв глаза («Царь Эдипъ» Софокла) и, 
изгнанный еивянами, умеръ въ Колонъ около Аеинъ, 
въ святилипгв эвменидъ («Эдипъ въ Колон ,Б> Со
фокла). 

Но этимъ б'вдетв^я дома Лабдакидовъ не кон
чились. Уходя изъ бивъ, Эдипъ проклялъ сыновей 
своихъ, и сила отцовскаго проклятия сказалась тот-
часъ въ вопросв о томъ, кому быть царемъ. П о л и н и к ъ 
(ИоХ^еитг]?) бъ-жалъ къ А д р а с т у ("АЗраато?), царю 
Аргоса и Сикюна, и побудилъ его иа войну съ 
овладъвшимъ еивскимъ црестоломъ Э т е о к л о м ъ 
('ЕтеохХ^?). Въ зтомъ походе подъ предводительствомъ 
Адраста принимали участие также этолянинъ Тидей, 
Мелеагръ калидонскШ, братья Адраста Гинпоме-
донтъ и Нареенопэй, какъ и сильный Канапей и 
прорицатель Амф1зрай. 

Боги предсказывали гибель ополчению Адраста, 
но т^мъ не менъе упомянутые с е м ь г е р о е в ъ, 
полагаясь на силу свою, подступили къ бивамь и 
едълали нападете на семь еивскихъ воротъ. Кана
пей поднялся было уже на ст-вну, но былъ сброшенъ 
молтею Зевса; Этеоклъ и Полиникъ пали въ едино-
борств'Б; палъ и Тидей; Амф1арай живымъ съ колес
ницей исчезъ въ разверзшейся отъ удара Зевсовой 
молши землъ, гдъ онъ потомъ сталь давать предска-
зашя. Изъ семи героевъ спасся только Адрастъ, 
благодаря быстротв своего коня Ар1опа, сына Носи-
дона (П. 1'тстио?) и одной изъ эришй или гаршй. 

Трагики (Эсхилъ и Софоклъ) пргурочиди къ этому походу 
гибель Антигоны ('АУГГ^Г,), преступившей приказъ правителя горо-
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да Креонта не хоронить Полиника, какъ изменника. Антигона покрыла 
землею трупъ своего несчастнаго брата, но при этомъ была поймана 
стражею и поплатилась жизнью за любовь къ брату. 

Десять лить спустя, э п и г о н ы , т. е, сыновья павшихъ подъ 
Нивами героевъ, ополчились на бивы, чтобы отомстить за гноен, 
отцовъ. Походъ эпигоновъ былъ удачный: бивы были взяты и ца-
ремъ сд/Ьланъ сынъ Полиника Эерсандръ. 

г) Троянская война. 
[Скамандръ*, 

критешй царь. 

I 
Тевкръ 

I 
Батея] 

Зевсъ 

I 
Дарданъ, основатель Дардапскаго 

царства у Геллеспонта. 

Эрихеошй 

I 
Трои 

Илъ 
(основатель трояп-

скаго царства) 

I 
Лаомедонтъ 

Ассаракъ Ганимедъ 
(дарданскШ царь) (взять на Олимпъ) 

I 
Кати 

Гесшна Пргамъ , А . Н * И 8 Ъ . 
(за Теламономъ) (ж. Гекаба) ^ ж " А ФР°Д и т а ) 

Тевкръ Эней 

Гекторъ, П а р и с ъ , Геленъ, Деифобъ и др. 

Ыаиболве извзстнымъ общамъ предпр!ят!емъ героическаго вре
мени была троянская война. Въ разсказахъ объ этой войнв олъду-
етъ признать воспоминания объ историческихъ собыпяхъ, такъ ка«т> 
раскопками установлено существование самой Трои. Троянскую войну 
воспъвалъ цвлый цнклъ поэмъ, изъ которыхъ до насъ дошли только 

* Генеалопя по Ид]адв, заключенное въ [скобчи]— по поздпъй-
шимъ предашямъ. 
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И.пада и Одиссея. При этомъ последняя им'Ьетъ содержашемъ воз-
вращеше Одиссея изъ-подъ Трои на родину, въ Иеаку, и только въ 
Лл1адъ описывается самая война, но всего лишь события 51 дня но-
сл-вдняго, десятаго года ея, т. е. то, что случилось со времени ссоры 
между Ахилломъ и Агамемнономъ до погребенш Гек гора. О повод* 
къ войн* и о собьтяхъ первыхъ девяти лвтъ ея, составлявпшхъ 
содержаще «Кипр1Й» (Кбтгрю 1-г,) неизвъетнаго автора, подражав-
шаго Йл1ад'В, мы должны черпать св-вд-втя изъ сдучайныхъ упом- -
наши н намековъ въ Ил1ад* и Одиссе* и другихъ дошедшихъ до насъ 
сочинешяхъ. [«Кипрш> получили свое назваше отъ того, что въ 
ннхъ большую роль играла «Кипрская богиня>, Киприда, т. о. 
Афродита.] 

На свадьбу Пелея* и Эетиды были приглашены 
ВСЕ боги и богини кром"Б Эриды (ссоры). Оскор
бленная такимъ пренебрежет РМЪ, Эрида бросила въ 

* Зевсъ 

Эантъ 

I 
Эврисакъ 

Теламонъ 

Тевкръ (мать его 
Гес1она, сестра 

Лр1ама) 

Эакъ 

Лелей (.жена бетида) 

I 
Ахиллъ 

I 
Неоптолемъ (Пирръ) 

(цари въ ЭпирЬ) 

Лелей (Пу.гб;) сынъ Э а к а (А'юхбс), внукъ Зевса. Эакъ цар-
ствовалъ на о. Эгинв и прославился мудростью и справедливостью, такъ 
что нозднвйшее предап!е едъладо его судьей умерщчхъ (стр. 4). Эакъ 
былъ женатъ на дочери мудраго к нтавра Хирона. отъ которой им'влъ 
двухъ сыновей—Лелея и Теламона. Вслвдств1е семейныхъ раздоровь оба 
они оставили родину. Л е л е й сталъ царемъ мирчидошшъ во Фпч, и боги 
за добродетельную жизнь дали ему въ жены нереиду О е т и д у. Оы-
НОМЪ ИХЪ бЫЛЪ «бЫСТрОНОГ1Й> АХИЛЛЪ ('А'/ГлХгй;), СМЛЫГВЙ1ШЙ и:! г, 
героевъ троянской войны, тщательно воспитанный кентавр мъ Хп-
рономъ и Феникомъ. Что Оетида окунула его тотчасъ но ель рождешн 
въ воды Стига и т'Вмъ сделала неуязвимымъ кромв пятки, за которую 
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собранье безсмертныхъ золотое яблоко съ надписью: 
< красивейшей >, на которое изъявили притязание три 
богини: Гера, Аеина и Афродита. Но указанно 
Зевса, онъ' обратились за ръчнешемъ спора къ пастуху 
— сыну Пр1ама А л е к с а н д р у , или П а р и с у * . 
ПОСЛ'БДНЯГО, всл'вдств!е неблагопр1ятныхъ предзнаме-
новашй, Пр1амъ тотчасъ посл'В рождетя вел-вль вы
садить, но пастухъ спасъ его и воспиталъ пастухомъ. 
Парисъ ръчпилъ спорт, въ пользу Афродиты, которая 
обещала ему въ жены красивейшую женщину. 

Вскоре посл'В этого Парисъ былъ отнущенъ пасту
хомъ на празднество въ Трою, гд̂ Ь въ стрвльбъ изъ 
лука побъ-дилъ своихъ братьевъ. Узнанный сестрою, 
пророчицей К а с с а н д р о й , царевячъ былъ вновь 
принять Пр1амомъ и остался жить у него во дворце. 
Посл'В этого Парисъ преднринялъ путешествхе въ 
Грецпо, побывалъ въ Спарт-Ь и, въ отсутствие царя 
Менелая, увезъ жену его Е л е н у (стр. 60). 

Когда Менелай вернулся домой (изъ Крита), онъ 

держала его, объ этомъ Гомеръ еще ничего не знаетъ. Точно также 
иос.твгомеровскаго происхождешя и разсказъ о томь, будто Полей, 
помня данное ему предсказаше, что Ахиллъ погибнетъ подъ Троей, 
отправилъ ого па о. Скиръ, гдв Ахиллъ воспитывался въ женскомъ 
платьъ* вмъст-Ь съ дочерями царя Ликомеда, но тЬмъ не меиве былъ 
найденъ Одиссеемъ и Несторомъ, увезшими его подъ Трою: грекамъ 
было предсказано, что беяъ Ахилла не возьмутъ города. 

Сыномъ Т е л а м о н а (Тг/.аишч) былъ почти пе уступавшей 
Ахиллу Э а н т ъ (А"а;), родлной котораго былъ Салампнъ, куда отецъ его 
б'вжалъ изъ Эгины и гдъ1 виоелвдетвш сделался царемъ. Теламонъ 
былъ въ дружбЬ съ Геракломъ и женился на Гесшив, сестрв Приама, 
спасенной Геракло> ъ (стр. 67 пр.). Сыномъ Теламона отъ этого брава 
былъ Т е в в р ъ (Теохрог"), лучпнЯ грочесшй стрълокъ подъ Троей, для 
котораго столь же характсренъ лукъ, какъ для Ахилла огромное 
копье и для Эапта необыкновенно большой щитъ. 

* Александръ, по всей вероятности, гречеспй переводъ его 
фрипйскаго имени «Парисъ». Ср. Ксанеъ = Скамандръ. 

6* 
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ВМЕСТЕ съ Одиссеемъ* отправился въ Трою требо
вать выдачи Елены и похищенныхъ вмвст'Ь съ нею 
сокровищъ (Ил. Я, 205 и ел.). Когда же трояне 
ответили отказомъ на это требоваше, большая часть 
ахэйскихъ ( = греческихъ) царей подъ начальствомъ 
А г а м е м н о н а предприняла походъ на Трою. Среди 
нихъ было много прежнихъ жениховъ Елены, кото-
рыхъ Тиндарей обязалъ клятвою помогать въ слу
чае нужды тому, кого Елена выберетъ въ супруги. 
Изъ бео'пйской гавани Авлиды вьгвхало 1186 ко
раблей (Ил. 2, 484—877), и посл-в небольшой оста
новки на Лемнъ, гдъ былъ оставленъ ужаленный 
зм-Ьей Ф и л о к т е т ъ (стр. 70), ахэи подъъхали къ 
троянскому берегу. 

Первымъ спрыгнулъ на сушу «есоалШсшй витязь 
П р о т е с и л а й (Пропва&ао?), и немедленно былъ 
убитъ троянами, которые однако не могли поме
шать ахэямъ высадиться и вытащить корабли на 
берегъ. На помощь троянамъ пришелъ и К и к и ъ, 
сынъ Посидона, но и его усилия были тщетны, и 

•Зевсъ 

I 
Кефалъ 

I 
АркисШ Автоликъ Пергеръ 

Лаэртъ, жена Антиклея ИкарШ Тиндарей 

Одиссей, женатый на П е н е л о п * [Елена] Клитемнестра 

Телемах» 

О д и с с е й С'О^оааеб;) славился хитростью, находчивостью, 
умомъ, краснор*Ч1емъ (Ил. 3, 205 и ел.), но отличался также силой 
и ловкостью; онъ находился подъ особеннымъ покровительствомъ 
Авины. Онъ сынъ Лаэрта и Антиклеи. Родина его—Ивака. Жена 
его — П е н е л о п а (Пе^Хсжу]), дочь Якар1я, брата Тиндарея. 
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самъ онъ, неуязвимый на всемъ ТЕЛЕ, былъ бы за-
душ°нъ Ахилломъ, если бы боги не обратили его 
въ лебедя (хо/лю;), ДОТОЛЕ не виданную птицу. 

Но попытки ахэевъ взять Трою пристуиомъ не 
увенчались успъхомъ; поэтому они, расположившись 
въ равнинъ подъ Троей, на берегу Скамандра, ре
шили ждать удобнаго случая, а ТЕМЪ временемъ 
предпринимали походы въ окрестности, разрушали 
и грабили союзные съ троянами города и села. 
Такъ прошло девять ЛЕТЪ безъ особенно выдаю
щихся происшествий, пока на десятомъ году войны 
не случились события, описанный въ И л 1 а д , Б , т. е. 
ссора между Ахилломъ и Агамемнономъ со ВСЕМИ 

ея послъдств!ями до погребения Гектора включи
тельно» 

Краткое содержан1е Ил1ады. 

Въ ахэйскш стаиъ явился жрецъ Аполлона Хрисъ выку
пить спою дочь, взятую въ пл*нъ при наб'БгЬ на о. Хрису 
и, при д*леж* добычи, доставшуюся Агамемнону. Но посл*днш 
ее только не отпустилъ пл*нницы, но даже не оказалъ должваго 
уважен1я жреческому сану просителя. За это Аполлонъ послалъ 
на ахэевъ моръ, и люди гибли во множеств*. Узнавъ отъ 
гадателя Калхзата, что Аполлонъ разсерженъ за обиду, при
чиненную Хрису, Агаыемнонъ отправляетъ Хрисеиду къ отцу, но 
взам*нъ ея беретъ у Ахилла Брисеиду, взятую въ пл*нъ при 
разрущенш Лирнесса. Оскорбленный Ахиллъ обращается за 
помощью къ своей матери Ветид*, которой, по ея просьб*, 
Зевсъ об*щаетъ почтить Ахилла и сдомить гордость и самоуве
ренность Агамемнона, злоупотребившая своею властью и обид*-
вшаго лучшаго изъ союзныхъ героевъ. Ахиллъ, но совету своей 
матери, р * ш и л ъ не п р и н и м а т ь у ч а с т и я въ сражеши, 
пока т р о я н е не доберутся до его кораблей (п. 1). 

Въ следующую же ночь поел* разговора съ бетидой Зевсъ 
приступилъ къ исполнению своего об*щан1я, внушивъ во сн* 
Агамемнону уверенность, что онъ и безъ помощи Ахилла возьмегъ 
Трою, и т*мъ побудивъ его на другой же день итти на городъ. 
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приступомъ (п. 2). Трояне вышли на встречу ахэямъ я поел* 
единоборства между Парисомъ и Менелаемъ, которое осталось 
нерт>шеннымъ, благодаря вмешательству Афродиты, унесшей сво
его любимца съ поля битвы (п. 3), начался после долгаго 
перерыва первый общгй бой (п. 4), который длился до вечера. 
На стороне ахэевъ особенно отличался Дюмедъ (Д-.о^йт);)*, но и 
проч!е герои выказывали замечательную храбрость (и. 5) и по
беда, благодаря помощи враждебпыхъ троянамъ боговъ, клонилась 
на сторону ахэевъ (п. 6). Даже въ единоборстве между Гекторомъ и 
Теламоновымъ Зантомъ, которымъ кончается первое сражеше и кото
рое, какъ и единоборство между Менелаемъ и Парисомъ, остается не-
ртлненпымъ, победа клонится на сторону Эанта. Но результатъ пер-
ваго сражешя всетаки невыгодный для ахэевъ: о н и в и д я т ъ 
с е б я в ы н у ж д е н н ы м и в о с п о л ь з о в а т ь с я д в у м я 
д н я м и п е р е м и р и я , заключенпаго для погребешя убитыхъ, и 
у к р е п и т ь с в о й с т а н ь с т е н о ю и р в о м ъ (п. 7). 

По окончанш перемир!я, начинается второе сраженье 
Ил1ады. Зеьсъ запретилъ богам ь вмешиваться въ битву и нри-
ступаетъ къ более решительному исполнению даннаго ЭетидЪ 
обещаия. Второе сражен!е кончатся тЬмь, чго т р о я н е р а с 
п о л а г а ю т с я на н о ч ь в н е г о р о д а , в ъ р а в н и н е - , ахэи 
запираются въ свой станъ (п. 8). 

Агамемнонъ въ отчаянш: онъ уже не нэдеется взять Трои и 
хочетъ вернуться на родину. Этому мешають Дшмедъ и Несгоръ**, 
по совету котораго Агамемнонъ отправлявгъ даже Феника, Одис
сея и великаго Эанта къ Ахиллу съ просьбою оставить свой 
гневъ и съ обепщиемъ должпаго удовлетворения. Но напрасно: 
Ахиллъ остается неиреклоннымъ (п. 9). 

* Онъ сынъ Тидея, одного изъ семи героевъ, ополчавшихся на 
0ивы (Ил. 4,370 и ел.). Онъ царствовалъ въ Аргосе, но быть подвла-
стенъ Агамемнону. 

** Нестсръ (Дёэтшр), сынъ И>лея, щрствовалъ въ мессэнскомъ 
Пиле. Гераклъ убпль Не лея и 11 сыновей его; двенадцатый сынъ 
Несторъ спасся потому, чго находился въ то время въ Геренш, 
почему онъ и называется Гер^ую; [тстсота. Онъ сражался съ лапиоэми про 
тивъ кентавровъ (Ил. 2,260 и ел,), участвовали въ калидонской охоте 
и поход'Ь аргонаитовъ. Онъ старики изъ ах.>йскихъ героевъ подъ 
Троей: онъ царетвуетъ падъ третьимъ покод"втемъ. Поэтому онъ, 
умудренный жптейскимъ опытомъ, подаетъ всегда дельные советы 
ц «съ языка его слаще меда текла речь». 
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На другой день, поел* безеопной ночи (п. 10), происходитъ 
третье сраженге, которое кончается уже п о л н ы и ъ п о р а-
ж е н 1 с м ъ а х э е в ъ . Гекторъ, главный троянскш герой, раз-
биваетъ камнемъ ворота ахэйской ст*ны; трояне врываются въ 
ахэйскш стань и Гекторъ зажигаетъ корабль Протесилая. Глав
ные ахэйсше герои ранены, и Эанть, последняя надежда 
ахэевъ, не въ силахъ удержать натисаъ враговъ. Б т> д с т в 1 е 
а х э е в ъ д о с т и г л о в ы с ш е й с т е п е н и (п. 11—15). 

Тутъ происходитъ перипепя: Ахиллъ позволяетъ своему 
другу II а т р о к л у, по его просьб*, надъть ею досп'Ьхи и съ мир-
мндонянами ударить на троянъ. Нытъснивъ враговъ изъ 
ахэйскаго стана, Патроклъ, забывъ запрещеше Ахилла удаляться 
далеко въ поле, го нить ихъ до само 1 Трои, но тутъ-то Гекторъ 
съ помощью Аполлона убиваетъ его и снимаетъ съ него Ахилловы 
досиъхи, которые надвваетъ самъ (п. 16). Благодаря храбрости 
Менелая, удается отнять у троянъ трупъ Патрокла (п. 17). 
Съ настуадетемъ ночи бой прекращается; трояне ночуютъ въ 
пол*. 

Узнавъ о смерти своего друга, А х и л л ъ думаетъ только о 
томъ, какъ бы отомстить Гектору. Получивъ отъ Гефеста новое 
вооружете (п. 18), онъ примиряется съ Агамемнономъ и идетъ 
на троянъ. Начинается четвертое сраженге (19, 356 и ел.), 
которое к о н ч а е т с я т * м ъ, ч т о т р о я н е 6 * г у т ъ в ъ 
г о р о д ъ . Одипъ Гекторъ решается остаться въ пол*, и тутъ 
его у б и в а е т ъ А х и л л ъ , хотя онъ и знаетъ, что поел* 
смерти Гектора скоро додженъ настать и его смертный часъ 
(22, 361 и ел.). 

Поел* торжеетвеннаго погребения Патрокла (п. 23) къ 
Ахиллу ночью пробирается Нр1амъ и умоляетъ.его выдать трупъ 
несчастнаго Гектора. Ахиллъ, вспомнивъ о своемъ ото*, испол-
няетъ просьбу старца, и трояне торжественно хоронятъ Гек
тора (п. 24). 

О дальв.'Ьйпшхъ событхяхъ троянской войны разскааывали ноте-
рянныя для насъ поэмы: «Эешпида» (АФюлСс), «Разрушете Илюна» 
('1X100 тгёрел;) Арктика (ок. 750 г.) и <Малая Ил1ада» Лесхи (ок. 658 г.). 
О содержав!и этихъ утеряпныхъ поэмъ мы можемъ себ* составить 
только приблизительное представлеше. 

По смерти Гектора на помощь троянамъ пришли ама
зонки цодъ предводительствомъ Пенеесилш (стр. 63 п.). 
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ОнЬ сражались необыкновенно храбро и сильно ТЕСНИЛИ 

ахэевъ, пока царица ихъ не нала отъ руки Ахилла. 
Послъ этого сильнымъ союзникомъ троянъ явился царь 
эвкшовъ Мемнонъ (стр. 31), сынъ Эосъ и Тиоона, но 
и его убилъ Ахиллъ. Однако и смертный часъ Ахилла 
скоро насталъ: нападая съ мирмидонянами на Скэйсгая 
ворота, онъ со стъны былъ раненъ стрелой Париса, 
направленной Аполлономъ*. Изъ-за доспъховъ его 
произошелъ раздоръ между саламинскимъ Эантомъ 
и Одиссеемъ. Несмотря на родство Эанта съ Ахилломъ 
и выдающееся подвиги его, Агамемнонъ, следуя вну-
шенш Аеины, присудила ихъ Одиссею. Оскорблен
ный герой собирается жестоко отомстить ахэямъ; 
но Аеина помрачаетъ его умъ и онъ въ изступлеши 
свир'Ьпствуетъ противъ воловъ п бараповъ, принимая 
ихъ за ахэевъ. Затвмъ къ нему возвращается со-
знание и ВМЪТ/ГБ СЪ ТБМЪ уверенность, что онъ на-
въки опозорилъ себя, и онъ самъ лишаетъ себя 
жизни. [Смерть его составляетъ содержание трагедии 
Софокла «Эантъ»]. 

По смерти Ахилла и Эанта главнымъ героемъ 
войны дълается Одиссей. Онъ взялъ въ плвнъ тро-
янскаго прорицателя Гелена, который открылъ ему, 
что Троя не можетъ быть взята безъ помощи Фи-
локтета. Поэтому, привезши подъ Трою сына Ахилла, 
юношу Неоптолема съ о. Скира, гдъ онъ воепиты-

* Одиссей видълъ душу Ахилла въ подзеиномъ м1ръ- (Од. 
11, 467); но уже рано составился миеъ о томъ, что по смерти 
онъ былъ перенесенъ Оетидой но о. Левку (б1злый) у устья 
Дуная или въ такъ наз. сАхиллово ристалпщо (Гер IV, 55), узкую 
песчаную косу, тянущуюся къ югу отъ Днъпровскаго лимана вдоль 
берега древней Гялэи. ЗДЕСЬ герой проводилъ свои дни въ бътъ и 
другихъ гимнастическихъ упраяшешяхъ. Его считали также покро-
вителемъ мороплавашя по Понту, и ему, какъ яоугарут^ (вдадьжа 
Понта), поклонялись особенно въ Одьвш. 
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вался, Одиссей вмъст'Б СЪ НИМЪ отправился на Лемнъ, 
гдъ былъ оставленъ ужаленный змъей Филоктетъ, и 
привезъ послъдняго подъ Трою. [Это составляете со-
держате трагедш Софокла сФилоктетъ>.]—Одиссеи 
лее забрался съ Дшмедомъ въ Трою и похитилъ де
ревянную статую Аоины, ниспосланную съ неба 
основателю Трои (Илюна) Илу, т. наз. палладдй 
(стр. 17), съ которымъ, по предашю, связана была 
судьба Трои. — Но самою важного заслугою Одиссея 
было то, что онъ подалъ мысль построить деревян
ный конь, при помощи котораго взята была Троя. 
Бъ кон* укрылись храбръйпие ахэи, а ВСЕ ироч1е 
отплыли на о. Тенедъ. оставивъ при конт, одного 
лишь Синона, который увърялъ захватившихъ его 
троянъ, что деревянный конь сооруженъ въ даръ 
П алла дБ и что побъда будетъ на ихъ сторонъ, если 
они втащатъ его въ городъ. Трояне ръшили такъ 
поступить, особенно когда жрецъ Посидона Лаокоонъ, 
протививпийся этому, вмъст'В съ своими двумя сы
новьями обвить и задушенъ былъ двумя чудовищ
ными морскими змъями, приплывшими со стороны 
Тенеда*. Ночью греки вышли изъ коня, отворили 
ворота и впустили въ городъ прочихъ ахэевъ, тихо 
вернувшихся съ Тенеда. Послъ этого началось из-
б1еше сонныхъ троянъ. Нр1амъ убитЪ былъ Неопто-
лемомъ у жертвенника Зевса. Елена найдена была 
въ домъ Нр!амова сына Деифоба, женой котораго она 
стала по смерти Париса, убитаго Филоктетомъ, и 
возвращена Менелаю. (О взятш Трои см. Од. 8, 
492—520 и Вирг. Эн. п. 2). 

* Смерть Лаокоона и двухъ сыновей его изображена въ од-
ноыъ иэъ лучшихъ проиэведенШ древней пластики, дошедшихъ до 
насъ, въ такъ называемой группъ Лаокоона, едълан юй 3 родосскими 
ватяеляыи эллинистическаго периода греческаго искусства. Она нае
дена въ 1506 г. и находится теперь въ Ршгв. 
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Возвращение героевъ на родину. 

Лишь немнопе изъ ахэйскихъ героевъ, которыхъ 
смерть пощадила нодъ Троей, вернулись безъ при-
ключешй на родину. 

1. Атриды. О судьбе Агамемнона см. стр. 60 
— 61.—Менелай съ Еленой странствовала семь лт.тъ, 
побывалъ на Крит-Ь и въ Египтв, гд-в прюбрвлъ 
много сокровищъ и узналъ отъ Протея, что онъ, 
какъ зять Зевса, не умретъ, но будетъ безъ пред
варительной смерти переселенъ въ Элислй. Верну
вшись въ Спарту, онъ наслаждался счасттемъ въ 
кругу своей семьи (Од. 4 п.). 

2. Печальна была судьба Оилеева сына Э а н т а 
изъ Локриды. За его преступления Аоина разбила 
его корабль у Гирейскихъ скалъ (Эвбея), но Поси-
донъ спасъ его и выбросилъ на скалу. Когда лее 
Эантъ надменно заявилъ, что онъ избътнетъ смерти 
вопреки желанш боговъ, Посидонъ ударилъ трезуб-
цемъ по скал'Б и та часть ея, на которой сидъ-лъ 
Эантъ, вмт.стъ1 съ героемъ свалилась въ воду. (Од. 
4, 499 и ел.). 

3. Наиболее бъугь претерпБлъ О д и с с е й , ко
торый только на десятый годъ по разрушении Трои 
достигъ Иеаки, потерявши вевхъ своихъ спутниковъ. 
Меясду т'Ьмъ, какъ возвращение другихъ героевъ 
было изложено въ утерянной ПОЭМЕ N60x01, судьба 
Одиссея составляетъ содержание отдельной поэмы. 

Краткое с о д е р ж а ю е Одиссеи. 
I. Одиссей въ чужбинъ. 1) П р и г о т о в л е н 1 я к ъ 

в о з в р а щ е н ] ю (п. 1 — 4). Аеина, добившись отъ Зевса 
соглаЫя на возвращеше Одиссея, томящагося у нимфы Калипсо 
на (миеическомъ) остров* Огигш, является въ видъ друга къ 
Телемаху, онечаленаому безчинствами жениховъ своей матери Пене
лопы и совьтуетъ: а) жаловаться въ пародномъ собраши на обиды 
жениховъ, б) отправиться въ поиски за отцомъ въ Пилъ къ 
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Нестору и въ Спарту къ Менелаю (п. 1). Телемахъ исполняетъ 
советы Аеины и, претерпъвъ неудачу въ народяомъ собраши 
[народъ желать имвть царя, мужа Пенелопы], отправляется въ 
путь (п. 2). Не получпвъ въ Пил в никакихъ достовърныхъ свъ-
д'Ьшй объ отцт. (п. 3), Телемахъ т>детъ къ Меяелаю, который 
«позлее ВГ'ЬУЪ вернулся изъ-подъ Трои>. Меяелай передаетъ ему 
слышанное въ Египтъ отъ Протея,—что Одиссей еще живъ (п. 4). 
Нолучивъ эти свъдЪнчя, Телемахъ возвращается домой [и, не всту
пивши въ свой домъ, встречается у Эвмэя съ возвратившимся 
тъмъ временемъ Одиссеемъ (п. 15, 495 ел.)]-

2) О т ъ О г и г ч и до Схер1и. У ф э а к о в ъ (п. 5—8). 
Между' тЪмъ какъ Аеина отправилась въ Иеаку, на Огипю къ 
нимфе Калипсо идетъ Гермесъ посломъ отъ Зевса и велитъ ей 
снабдить Одиссея вевмъ нуяшымъ и отправить въ путь. П остр о-
и>,ъ лодку, Одиссей 17 дней благополучно плылъ по морю, но 
на 18 день, уже въ виду Схерш, Посидонъ, преследовавшей его 
за ослъплеше своего сына, киклопа Полифема, замътилъ Одиссея и 
разбил- его лодку. При помощи богини Левкоееи Одиссей вплавь 
добрался до берега и тамъ засиулъ въ кустахъ (п. 5). Тъмъ 
вреиенемь Навсикая, дочь царя фэаковъ Алкиноя, съ подружками-
служанками пришла къ морскому берегу мыть одежды. Огъ нея 
Одиссей получилъ указания, какъ вшти въ городъ (п. 6). Явившись 
къ Алкиною (п. 7) и отличившись въ собранш феаковъ (п. 8), 

3) О д и с с е й р а з с к а з ы в а е т ъ Ал к и п о ю с в о и 
п р и к л ю ч е н и я (п. 9 — 12) съ отъезда изъ Трои до при-
быт1я на Огипю (киконы, логофаги, киклопы, Золь, лэстри-
гоны, Кирка, въ подземномъ м!ръ. сирены, Харибда и Скилла, 
стада Гел1я, гибель всъхъ спутниковъ, Огипя). Щедро одари въ 
Одиссея, фэаки отправляютъ его на родину. 

П. Одиссей въ ПеакЪ. 1) У Э в м э я. Въ Ивакъ Аеина 
превращаетъ Одиссея въ нищаго и направляетъ къ пастуху Эвмэю, 
одному изъ наиоолъе преданныхъ ему слугъ, отъ котораго Одиссей 
узна,!тъ о безчинствахъ жениховъ Пенелопы. Тъмъ временемъ и 
Телемахъ возвращается изъ Спарты, и у Эвмэя происходитъ пер
вое свиданле отца съ сыномъ. Они условливаются, какъ наказать 
буйныхъ и дерзкихъ жениховъ (п. 13 — 16). 

2) Приготовления къ убийству жениховъ. явившись въ 
свой домъ, Одиссей, узнанный только старой собакой и своею няней 
Эвриклеен, которой однако запретилъ говорить, кто онъ, проситъ 
въ видь нищаго милостыни у пирующихъ жениховъ и териитъ 
отъ нихъ насмешки (п. 17—20). 
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3) Уб1ен1е жениховъ. На другой день Пенелопа объявила, 
что изберетъ въ супруги того, кто окажется лучшпмъ въ 
стрт>льб1> изъ Однссеева луна. Тогда Однссей-нищш, получивъ 
позволенье испробовать свои силы, легко натягиваете тетигу и 
м'Ьтко попадаетъ въ цъчть. Обращенный Авиной въ свой настоя
ний видъ, Одиссей при помощи Телемаха и Эвмэя убвваетъ же
ниховъ. Пенелопа узнаетъ мужа. Посътивъ своего отца Лаэрта, 
Одиссей примиряется съ родственниками убитыхъ (п. 21—24). 

Эней. 
Къ кругу троянскихъ сказашй принадлежишь и 

миеъ объ Энее. Когда и где развился этотъ миеъ, 
определить трудно; мы знаемъ его, главнымъ обра-
зомъ, по разсказамъ римскихъ писателей. Въ наибо
лее законченпомъ виде онъ представленъ въ ЭнепдЬ 
Виргюия, где существенные черты его слъугуюние: 

Когда ахэи проникли въ Трою, Эней (АЫ1а$, 
Аепеаз), сынъ Анхиза и Афродиты (Венеры), неко
торое время пытался защищать городъ, но, убедив
шись въ безполезностп этого, ушелъ съ престарт.-
лымъ Анхизомъ на плечахъ, женой Креусой (зате
рявшейся однако въ толпе по дороге), сыномъ 
Аскашемъ, съ преданными троянами и съ изображе-
ьиями боговъ (пенатами, по римскимъ источникамъ) 
на гору Иду. Построивъ 20 кораблей, онъ съ насту-
плешемъ весны выехалъ изъ гавани Антандра искать 
новаго отечества, но вследствие гнева Геры (Юноны, 
по римскому преданью) блуждалъ 7 летъ по морямъ, 
прежде чемъ достигъ обетованной Аполлономъ земли, 
«бывшей колыбелью предковъ», — Гесперш (Италии), 
откуда, по предашю былъ родомъ Дарданъ (см. ге-
неал. табл. на стр. 81). Потерявъ на пути отца Анхиза 
и похоронивъ его, Эней после многихъ приключений 
(Вирг. Эн. I—VI) высадился вблизи устьевъ Тибра 
гл,е въ то время царствовалъ Латинъ. Предупрежден-
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ный оракуломъ, Латпнъ принялъ благосклонно Энея 
и предлагалъ ему въ замужество свою единственную 
дочь Лавинш. Но Турнъ, царь италШскаго народа 
рутуловъ, уже давно добивавшШся руки Лавинш, 
выступилъ сонерникомъ Энея и желалъ изгнать его 
изъ Италш силою оруж!я. Произошла война и въ 
одномъ изъ сражений Эней убилъ Турна. Вмести -ъ 
Лавишею онъ получилъ и завещанное богами царство 
(Вирг. Эн. УП—ХП). Такимъ образомъ трояне стали 
основателями римскаго государства. 



Г. РИМЪ. 

уу ' ревнМпия бол;ества римлянъ соответствовали 
| <ЦЦ ихъ главнымъ занят1ямъ: земледелие и ско

товодству. Поэтому особенно почитались бо-
лсества полей и лесовъ, такъ какъ они, 

но вгврован1Ю римлянъ, способствовали умноже
ние плодовъ и стадъ, и на ряду съ ними боги-
иокровители дома, семьи и государства. Но 
какъ во вевхъ областяхъ духовной жизни, такъ, въ 
частности, въ религш сказалось греческое вл1яше, 
и г р е ч е с к а я в о з р е и 1 я м а л о - п о - м а л у 
в ы т е с н и л и ч и с т о - р и м с к 1 я в ^ р о в а н 1 я. 
Начало этого вл1яшя грековъ относится еще къ эпохи 
Тарквишевъ; но со времени второй пунической войны, 
явившейся весьма ваншымъ собьшемъ въ исторш 
римской образованности и просвъщешя, римляне 
стали все более и более отождествлять своихъ бо-
говъ съ греческими, вследствие чего первоначальное 
значение мыогихъ древие-римскихъ божествъ зате
мнилось или совершенно утратилось. Кроме личныхъ 
сношений римлянъ съ греками, сл!янио римской ре-
лигш съ греческой содействовали Сивиллины книги 
и, главнымъ образомъ, получившее греческое обра-
зован1е римеше поэты. 
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1. Д у х и . 
На ряду съ богами въ собственномъ смысл!', мы 

встр"Ьчаемъ у римлянъ рядъ существъ, не разни
вшихся въ индивидуальныхъ боговъ, но оставшихся 
навсегда на ступени духовъ. Таковы: 

1. Души умершихъ: шапев, 1еишге8 и 1аг'уао 
(стр. 2 и 5) —Родственны имъ геши (^епшз, отъ 
§1§по,= духъ, творящШ жизнь), представители жиз
ненной силы человека. При рождеши человека гешй 
вселяется въ него, при смерти выселяется изъ него. 
Гешй также покровитель человека, почему имъ кля
лись и въ день рождешя человека приносили жертву. 
Еакъ отдельный человъжъ, такъ и семейства, обще
ства, городя и государства и, вообще, каждое м-Ьсто 
им*вли своего ген1я—добраго духа-покровителя. Геши 
представлялись въ образа змъй. 

2. Пенаты (ае1 Репа1;е8 отъ репиз = припасы). 
О н и п о к р о в и т е л и с е м е й н а г о б л а г о е о-
с т о я н 1 я . Изображения ихъ стояли у домашняго 
очага. Государство также имъло СВОИХЪ пенатовъ, 
которые назывались репа^ез рнЫнй или пшогез. Изо-
бражешя ихъ стояли у государствеынаго очага въ 
храмъ1 Весты. ' 

3. Лары (Ьагез). Ихъ часто смъшиваютъ съ 
пенатами. Они, какъ и пенаты, покровители дома; 
но, между тъмъ какъ пенаты покровительствуютъ 
семь-Ь внутри дома, лары первоначально, по всей 
вероятности (значеше ихъ уже во времена Цицерона 
не было ясно), были д у х а м и - п о к р о в и т е л я м и 
д в о р а , с а д о в ъ и у л и ц ъ, п р и л е г а в ш и х ъ к ъ 
дому, и только сравнительно поздно нашли себ'В 
мъето у очага среди пенатовъ въ 1агапит (особый 
шкапъ). Въ древнейшее время (до Августа) каждый 
домъ находился подъ покровительством^, о д н о г о л ар а 
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(Ьаг ГатШапз), позднее являются по два лара. Ларовъ, 
какъ и пенатовъ, тточгттали съ большимъ благоговъ-
шемъ и поел* каждаго об-Ьда часть пищи ставилась 
нередъ ихъ изобраясешями въ жертву имъ. 

4. Индшеты (ТшИдсЪез) — духи, охранявнпе человека РЪ раз
ные моменты его физическаго и духовнаго существовашя. Для ка-
лсдаго Д'ЬЙств1я существовалъ особенный божественный покровитель. 
Со времени второй пунической войны культъ индигетовъ совершенно 
потерялъ свое значеше. 

2. Боги небесныхъ явлешй. 

а) Ю п и т е р ъ . 

СилыгЬйшимъ и высшимъ богомъ римляггъ былъ 
Юпитеръ (1ирЦег=Ош-рп,ег, отъ корня (Ну). Онъ со-
отв"Бтствовалъ греческому Зевсу. 13 последствии его 
отождествляли съ Зевсомъ и онъ сталъ сыномъ Са
турна (=Крону) и Опы (=гРе,в). Юпитеръ предста
витель силъ, д*Бйствующихъ въ области неба и воз
духа, богъ я с н а г о н е б а и всъхъ небесныхъ 
ЯВЛ6Н1И. ПоТОМу-ТО ОНЪ И бОГЪ Г р О М а , М О Л Н 1 И 

(1. Ги1§ига1ог) и д о ж д я (I. рЫуша), а затъ-мъ и 
податель плодородия. Оруж1емъ его служатъ перуны. 
Ударъ молши считается знамешемъ Юпитера (рго-
ал§шт)*. 

Вредная для человека сторона гроэовыхъ явлешй нашла себт, 
представителя въ лицъ божества Vе 1 оV 1 8 или УесИоухз (влого Юпи
тера), который былъ олицетворешемъ одной стороны существа Юпи
тера. Нодобнымъ же образомъ б и т т а п и з есть богъ 1лрозы, являю
щейся зиЬ тапе, т. е. подъ утро. 

* Пораженный молшею мЬста считались священными: земля, въ 
которую ударила молшя, тщательно собиралась жрецомъ и зарывалась 
на томъ же мвегв (Ш^иг сопйеге); мъсто это обносилось оградою въ 
видв колодца (риЪеа1), очищалось жергвоприношешемъ (ргосигаНо) и 
считалось неприкосновенным?» 
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Сильный богъ грома и молнш о с т а н а в л и -
в а е т ъ б е г с т в о въ битвв (I. 8Ыог), д а р у е т ъ 
п о б * д у надъ врагами (1. У1с1ог) и посылаетъ б о-
г а т у ю д о б ы ч у на войнв (1. Реге1пив, отъ ел. 
1еге1гит—носилки, на которыхъ несли посвящаемую 
Юпитеру полководцемъ лучшую часть добычи—зроПа 
ор1та, доспъхи убитаго военачальника враговъ). 

Юпитеру служили фещалы (ГсШез), которые съ 
известными религиозными обрядами объявляли войну 
и заключали договоры, нарушеше которыхъ Юпитеръ, 
какъ б о г ъ к л я т в е н н о й в ъ р н о с т и (01118 ЕЧ-
(N118) и о х р а н и т е л ь н р а в с т в е н н а г о по
р я д к а , каралъ своими перунами. Потому-то около 
капитолШскаго храма Юпитера стоялъ и храмъ оли
цетворенной верности—П(1е8 и потому же въ самомъ 
храмъ Юпитера находился священный камень—сим-
волъ Т е р м и н а (Тегпйпиз), бога-охранителя границъ. 

Однимъ И8ъ д р е в н - Ь й ш и х ъ м Ь с т ъ к у л ь т а Юпитера 
была священная роща на Албанской гор-Ь ( т . А1Ьапиз), гдЪ Юпитеръ 
почитался подъ именемъ ЬаЫапз, т. е. о х р а н и т е л я л а т и н с к а г о 
с о ю з а . Въ честь Юпитера консулы устраивали здъоь празднество 
1'епае ЬаЪтае, справлявшееся первоначально въ память учреждения 
латинскаго союза, но сохранившееся и по уничтожении этого союза. 

Съ тъхъ иоръ, какъ Римъ занялъ первое мъсто 
въ Лацш, в а ж н * Б й ш и м ъ м ъ с т о м ъ к у л ь т а 
Юпитера едълался храмъ, построенный Тарквитемъ 
Гордымъ на КапитолШскомъ холив. И какъ Римъ 
правилъ м1ромъ, такъ и Юпитеръ СарИо1ти8 или 
Ор1тш8 Махшшз (всеблапй, всемогущей) былъ пра-
в и т е л е м ъ н е б а и з е м л и , будучи охранителемъ 
римскаго государства по преимуществу. Въ честь его 
праздновались великолепные 1шИ та§ш или Коташ. 

Главнымъ жрецемъ Юпитера былъ йатеп ШаНз. — Юпитера 
и з о б р а ж а л и , какъ Зевса. Въ 83 г. до Р. Хр. статуя Юпитера Капито-
яШскато была сооружена изъ золота и слоновой кости на подобие 
статуи Зевса Олимгпйскаго. 

7 
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б) Ю н о н а . 

Юнона (1ипо вм. 1)шпо изъ Бкшпо, женск. ф. къ 
О10У18) была первоначально богинею луны. Поэтому ей 
посвящены были календы (дни новолушя); потому 
же она называется ЬисеНа ИЛИ Ьисша (свътящая) и, 
какъ всъ богини луны, б о г и н я в о ж д е н и я и 
б р а к а (ргопиЪа, Н1̂ а118) и вообще богиня женщинъ. 
Главное празднество ея — Ма1гопа11а — справлялось 
1 марта (день рождения ея сына Марса). Въ этотъ 
день римсшя женщины возносили молитвы о сча-
ст1и семейной жизни. 

Отождествленная съ Герой, Юнона стала с у-
п р у г о й и с е с т р о й Ю п и т е р а и носила эпи-
тетъ Ке^ша. Главное святилище ея находилось въ 
КапитолШскомъ храмъ Юпитера, ГДЕ ей былъ устро-
енъ особый придълъ (се11а). 

Въ томъ же храагв былъ придЬлъ для богини Минервы, о ко
торой см. стр. 106. Соедянете этихъ божествъ чисто-греческое и отно
сится къ концу першда царей. 

в) Д1 а н а. 

Богиней луны, п о к р о в и т е л ь н и ц е й л е с 
н о й и п о л е в о й р а с т и т е л ь н о с т и , л т> с -
н ы х ъ ж и в о т н ы х ъ и охоты были Д1 а н а (1Лапа), 
отождествленная впоследствии съ Артемидой. ДревнШ 
храмъ ея лежалъ на Авентинскомъ холмъ. Подъ ея 
особеннымъ покровительствомъ находились бътлые 
рабы ( с е т ) , спасавпиеся въ лъсахъ. Какъ всъ бо
гини луны, такъ и Д1ана—богиня родовъ. 

8 01—Гел!»); Ьипа^Селенъ. 
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3. Боги, действующее на землЪ. 

а) Янъ. 

Однимъ изъ древн'Ьйшихъ римскихъ боговъ былъ 
1апп8. Первоначально богъ-покровитель арокъ. дверей 
и воротъ (1аииа). Янъ мало-до-малу развился въ до-
к р о в и т е л я в с я к а г о в х о д а и затЬмъ также 
н а ч а л а (то и другое понятие выражается словомъ 
шШит). Потому-то Яну посвящено начало дня и 
месяца, т. е. утро (1агшз МаШшив) и календы, и 
посвященный ему М-БСЯЦЪ январь (1апиагш8)., съ ко-
тораго начинается заметное увеличение дня, сталъ 
впоследствии началомъ года. Яну молились при на-
чал'в всякаго двла; имя его во всякой молитвъ упо
миналось на первомъ мъст'Б; во время празднества 
ему первому приносили жертву (репез 1оует зип! 
зшпта, репе§ 1апит рпта). 

Особенною ИЗВ1ЗСТНОСТЫО пользовалось святи
лище Яна (I. ЫГгопз, §еппш18), воздвигнутое Пумою 
въ свверной части римскаго форума. Оно состояло 
изъ двухъ арокъ, соединенныхъ боковыми ст-внами, 
и въ немъ находилось и з о б р а ж е н и е д в у л и к а г о 
Я н а , смотрящаго на востокъ и заиадъ, на входъ 
въ форумъ и на выходъ изъ него. Во время войны 
двери святилища на ооъихъ сторонахъ были открыты, 
а во время мира закрывались (откуда Янъ шиех 
ЬеШ рас18г|ие)*. 

Обычай оставлять во в р е м я в о й н ы с в я т и л и щ е Я н а 
о т к р ы т ы м ъ ведетъ начало съ древн'Ьйшихъ временъ. Первона
чально почитаемый въ дом*, Янъ съ течешемъ времени сталъ богомъ 
общественнаго культа, такъ какъ государство рассматривалось какъ 

* До Рождества Христова святилище Яна было закрыто всего 
Ь разъ: въ первый разъ при Нум*, въ второй разъ по^дъ' первой 
пунической войны въ 235 г. и три раза при Августа: въ 30, 25 и 
1 году до Р. Хр. 

7* 
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большая семья, изъ которой оно и развилось. Форумъ соотв'Ьтствовалъ 
поэтому атрш частнаго дома, и, какъ въ частномъ домй. когда хозяина 
Н'Ьтъ дома, дверь не запирается до его возвращешя, такъ и на фо
рум* святилища Яна (ворота) остается окрытымъ до возвращешя 
царя, который въ древнЬйшее время Сылъ предводителемъ на войн в. 

Какъ настоящей 1апИог, Янъ снабженъ ключемъ 
(с1аУ18) и жезломъ (\чг§а). 

Кром* римскаго форума ваяшымъ м - Ь с т о м ъ к у л ь т а Яна 
былх холмъ, названный по его имени 1ашсц1ит, который былъ укр*-
пленъ для защиты торговой дороги, ведшей въ 9трур!ю. и лежа» 
вшей у его подошвы тибрской гавани. Покровитель входа и выхода 
сдвлался также п о к р о в и т е л е м ъ т о р г о в ы х ъ с н о ш е н и й , 
почему на древнъйшей римской монетв (ассъ) мы видимъ его изобра-
жеше. 

б) Б о г и О Г Н Я . 

Какъ Гест1я у грековъ, такъ Веста (Уе8(а) у 
римлянъ считалась богинею очага и очажнаго огня, 
подъ символомъ котораго она и почиталась безъ 
особыхъ изображении. Такъ какъ очагъ считался цен-
тромъ домашней жизни, Веста была основательницей 
и охранительницей ея. Какъ каждое отдельное се
мейство, такъ и государство имт,ло свой очагъ и 
культъ Весты. 

Небольшой круглый храмъ Весты (аеЛез Уез*ае) находился на 
юго-восточной части форума, государственного аычит'а. Зд-веь 6 дв-
вицъ-весталокъ (/у1г§;ще8 уевШез), избиравшихся уже въ ДЕТСТВЕ 
верховнымь понтификоыъ и дававшихъ об ; тъ безбрач1я, должны были 
поддерживать вечный огонь, приносить жертвы и молиться ежедневно 
о благодонетвш римскаго народа. Если огонь иотухалъ, то это счита
лось нредвъчлчемг несчастая для государства и виновная весталка под
вергалась строгому накааашю. Вновь зажигался огонь посредствомъ 
трешя или сверлен>я какого-нибудь плодоваго дерева или, впослЬд-
ств1И, посредствомъ важигательныхъ зеркалъ. 

Богомъ огня въ болъ-е широкомъ смысле, предста-
вителемъ какъ благодетельной, такъ и разрушительной 
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стихш, былъ Вулкапъ (др. назв. Уокапиз). Какъ 
бога пожара, его держали вдали отъ города, и храмъ 
его находился на Марсовомъ полъ\ Главный празд-
никъ его — УокапаИа — былъ въ КОНЦЕ августа, по 
окончанш жатвы, когда житницы, полныя хлъба, 
особенно нуждались въ пощади со стороны его.—Пер
воначально супругой Вулкана считалась богиня весны 
Мая, впоследствии же, отождествленный съ Гефэ-
стомъ, онъ сталъ супругомъ Венеры (Афродиты) и 
иокровителемъ кузнецовъ и кузнечнаго дъла (Ми1сь 
Ьег—размягчающ1й желъзо). 

в) Б о ж е с т в а в о д ъ . 

Въ и с т о ч н и к а х ! жили, по представлен!» 
римлянъ, женсшя божества, который, подобно грече-
скимъ музамъ, считались также вещими богинями 
пъшя, обладавшими умъпьемъ волхвовать и исце
лять бол-взни. Онв назывались Сатепае (или Саз-
тепае). Между ними особенно известна 9гер1я, су
пруга и совътница царя Пумы, источникъ которой 
находился въ ронгв у Капенскихъ воротъ (рог1а Са-
репа) Рима.—Поэты отождествляли каменъ съ музами. 

Среди ръчныхъ боговъ особымъ почетомъ поль
зовался въ Римъ- рсйег ТгЬеггпиз^ богъ р"вки Тибра. 

Для возведешя свайнаго моста (ропз зиЪПсшз) черевъ Тибръ 
въ глубокой древности была учреждена особая жреческая коллепя 
нонтификовъ (ропМйсез). Значеше понтяфиковъ впосл'Ьдствш увел я-
чилосъ до того, что они стали главпыми представителями духовной 
власти и, кром-Ь богослужения и жертвоприношетя, 1) составляли ка
лендарь (5аз51), 2) вели списки должностныхъ лицъ (?аа1л сопви1агев), 
3) заносили въ аппа1ез тах1га1 важиМпля историчесшя собьтя. 
Первоначально было 5 понтификовъ, въ томъ числ-в одинъ ропШех 
шаххтиз: впоследствии число охъ увеличилось до 15. 
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Вогомъ моря былъ НерЯипиз, который первона
чально занималъ весьма не видное положеше. Зна-
чеше его увеличилось со времени его отождествлешя 
съ Посидономъ: подъ именем?, N. е^аез^е!' онъ счи
тался покровителемъ конныхъ ристашй (Срв. П. 
Ъ'тгтпод, стр. 34). 

г) Б о ж е с т в а п о с ъ в а и ж а т в ы . 

Древне-италШскимъ богомъ посева былъ Са-
турнъ (8а1ипш8, древн. назв. ВаеЦп'пиз). Его отож
дествляли съ Крономъ. Сверженный Юпитеромъ съ 
неба, онъ прибылъ въ Лащй, гд-Ь былъ принятъ 
Яномъ. Поселившись, какъ царь, у поднолая буду-
щаго Кашшшя, онъ научилъ людей земледелие, а 
затъмъ опять исчезъ. Въ память его Ита;пя назы
валась 8а1жша (е11и§, а жители ея—8а(игша §еп8. 

При СатурнЬ, какъ при Кроив, на земл* былъ золотой въкъ. 
Въ воспоминаше объ этомъ времени во второй ПОЛОВИНЕ декабря въ 
Римъ справлялся семщневмый праздникъ ^8аЪигиаШ). Въ эти дни 
суды и школы были закрыты, всяк1я работы прекращались, наказашя 
не приводились въ исполнение; люди пировали, играли, дарили и уго
щали другъ друга; господа приглашали рабовъ къ своему столу и 
прислуживали имъ въ воспоминание о томъ времени, когда на землъ 
было полное равенство между людьми. 

Храмъ Сатурна лежалъ у подошвы Капитол1я-
въ немъ хранилась государственная казна (аегагшт 
8а1игш). 

Супругой Сатурна была Орв, которая впослъдствш отожде 
ствлялась съ Реей. 

Сопзив (=с1еи8 сопДешН) былъ богомъ жатвы, собирашя поле-
выхъ плодовъ. Его честь его Ромулъ учредилъ СопвиаНа, во время 
которыхъ, по предашю, было похищеше сабинянокъ. 
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д) Б о г и р а с т и т е л ь н о с т и . 

Фавпъ (Еашшз, отъ Гауеге), милостивый б о г ъ 
л 4 с о в ъ, былъ также п о к р о в и т е л е м ъ с т а д ъ 
и защищалъ ихъ отъ волковъ (Ьирегсиз, изъ 1ириз 
и агсеге). Вмъстъ съ гЪмъ его почитали какъ въ'-
щаго бога подъ именемъ Ра1ш18. Его отождествляли 
съ Паномъ, культъ котораго, по преданно, ввелъ въ 
ЛацШ Эвандръ (Еиапйег), выходецъ изъ Аркадш. 

Въ десть Фавна праздновали: 1) въ докабръ веселыя ЕаипаПа, 
правдникъ пастуховъ и земледъльцевъ, и 2) въ февраль- ЬирегсаПа. 
Въ этотъ праздникъ полунаг!е жрецы Фавна (т. наз. 1ирегс1) бътали 
по городу и ударяли, въ знакъ очищешя, встръчныхъ ремнями изъ 
сырой кожи когловъ, принесенныхъ въ жертву Фавну (оттуда назва
ние месяца ГеЪгиагшз, отъ ^еЬгцаге очищать). 

Впоследствии върили въ существование ц'Ьлаго рода шаловли-
выхъ Фавновъ, которые любятъ пугать человека въ л1>су. 

Близокъ по своему значешю къ Фавну Силь-
ванъ (ВНуапиз), исключительно б о г ъ л "Б с о в ъ. 
Его изображали съ сосновымъ вънкомъ на головъ и 
съ сосновой въткой въ рукъ. Какъ Фавнъ, такъ и 
Сильванъ пугаетъ въ лъсу одинокаго странника. 

Въ плодородии полей и виноградниковъ римляне 
видъли д'вятельнооть Либера (ЫЬег) . и супруги его 
Либеры, которые характеризуются своими именами 
какъ с щ е д р ы я » б о ж е с т в а . Но уже рано Ли
бера стали отождествлять съ Дюнисомъ, придавая 
слову НЬег значение "косиос, (см. стр. 40), а Либеру—съ 
Иерсефоной, имя которой у римлянъ подверглось 
искажению (Ргозегрша). 

Въ мартъ въ честь Либера справлялись ЫЪегаПа. 

С а д ы и п л о д о в ы я д е р е в ь я находились 
юдъ покровительствомъ Вертумж (\ег1итпи8), 
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обладав шаго, подобно плодовымъ деревьямъ, способ
ностью принимать различные виды. Супругой его 
была Ротопа (ротит—древесный плодъ). 

Среди б о г и н ь п л о д о р о д е н первое мъгто 
занимала въ Римъ- Вопа 1)еа, супруга Фавна. 

Главное святилище ея въ РИУБ находилось у подошвы Авентин-
скаго холма. Главное празднество въ честь ея справляли въ декабрь 
римсюя весталки и знативйпня женщины ночио въ домъ- претора или 
консула. Мужчины къ празднества не допускались. 

Ее изображали въ видв совершенно од-Ьтой, сидящей женщины 
съ рогомъ И8обил1я въ рукахъ. 

К ъ б о г и н я м ъ п л о д о р о д и я относятся, кром!; 
упомянутыхъ, Шгопга (отъ Гегге) и Шога, какъ и Мага, 
по имени которой назван?, М-БСЯЦЪ Май. Позднее ее 
отождествляли съ греческ. плеядой Ма1ей, всл'вдств^е 
чего она стала матерью Меркур1я и супругою Вулкана. 

е) М а р с ъ и К в и р и н ъ . 

Магз или Мауог§, нащональный богъ латинянъ 
и, какъ отецъ Ромула и Рема, родоначальник?, ри-
млянъ, былъ первоначально богомъ, проявлявшим?, 
свою силу въ благодатномъ с!пн1и солнца (ср. 
Аполлона). Всл-Бдств1е этого онъ сталъ богомъ весны: 
1) праздники его падаютъ на первыя числа названнаго 
по его имени мътяца марта; 2) ему посвящали въ 
случа-в болыпихъ несчаст!й уег засгиш, т. е. все, что 
родится въ весенше месяцы, въ маргв и апр'Ьл'Б. 

Солнце борется съ темными силами зимы и 
мрака, и Марсъ (какъ отчасти и Аполлонъ) — б о г ъ 
воинственный (Магз бгасЦуиз). Это з н а ч е н и е е г о 
в ъ и с т о р и ч е с к о е в р е м я с т а л о п р е о б л а д а -
ю щ и м ъ , и п о т о м у его о т о ж д е с т в л я л и с ъ 
А р е е м ъ , 
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Марсу въ день его рождения (1 марта) приносили зиоуейаигШа, 
т. е. жертву, состоявшую СВИНЬИ, барана и быка. Салш (8аШ), 
коллегия 12 жрецовъ Марса, со щитами въ рукахъ, сделанными Нумою 
по образцу, по преданно, упавшаго съ неба щита (апсПе}, совершали 
торжественное шествие по городу. Каждый день праздника заканчивался 
пироыъ, роскошь котораго вошла въ поговорку (Дарез 5аНагез). 

Марсу посвящены кровожадный волкъ и дятелъ (р1сив). По
тому-то и волчица кормила, по предашю, Ромула и Рема. Спутниками 
Марса были Рауог, Ра11ог, ВеИопа (Ср. Арея). 

Нацюнальнымъ богомъ с а б и н с к а г о племени 
былъ (^шгшиз. По своему значешю Марсъ и Квиринъ 
были такъ близки другъ къ другу, что культъ ихъ 
совершенно слился. Всетаки наряду съ йатеп Маг-
ИаН8 у Квирина былъ свой йатеп ^Ш5!па118. Между 
тъмъ какъ Марсъ считался отцомъ Ромула, Квиринъ 
отождествлялся съ Ромуломъ. 

4. Боги смерти. 
Представление объ общемъ м-Ьств пребывания 

душъ умершихъ у римлянъ въ народе никогда не 
получило полнаго признашя (стр. 5). Поэтому у 
нихъ, независимо отъ грековъ, не могла развиться 
и идея о властителе подземнаго м!ра: 1)18 р^ег 
есть лишь переводъ греческаго Шо6тог> .(см. стр. 44). 
Чисто римскимъ богомъ смерти былъ однако Огсиз, 
дъйстшемъ котораго объяснялось наступление смерти, 
какъ и богиня, принимавшая умершихъ въ лоно 
свое (— земля, ТеПив) и называвшаяся Мата (отъ 
тапез), АVга Ыгтгит (бабушка ларвъ) или Веа 
тиЫ и 1асИа (безмолвная богиня). 

Второстепенное значение им^лъ культъ богини похоронъ ИЫ~ 
Ипа. Въ храмъ' ея велись списки смертности и хранилась похоронная 
утварь, отдававшаяся на прокать особыми лицами (ПЬШпагп). 
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5. Олицетворешя духовныхъ и нравственныхъ 
П0НЯТ1Й. 

У римлянъ была наклонность обоготворять ду
ховный и нравственный понятая, и олицетворетя 
этихъ поняли сравнительно рано заняли видное 
мъсто среди римскихъ боговъ. Къ древнъйшимъ изъ 
такихъ олинетворешй принадлежать: СопсогсНа (со-
глас1е), которую изображали съ рогомъ изобшпя въ 
рукъ, МЗез (верность), РоНипа (счаспе), Р<яя;(миръ), 
УгНи8 (доблесть), ##/г/$ (спасете), ЪгЬеНаз (свобода), 
Врез (надежда), Редп'з (богиня лихорадки) и т. д. 
Во время императоровъ олицетворете духовныхъ и 
нравственныхъ поня-пй получило весьма широкое рас-
пространств, такъ что всякое отвлеченное понягпе 
воплощали въ образе богини съ соответствуюН1имъ 
аттрибутомъ. 

6 Иноземный божества. 

Мы различаемъ двъ категории божествъ, пере-
нятыхъ римлянами у другихъ народовъ, особенно гре-
ковъ: 1) божества чисто-римсшя, но расширившая и 
ИЗМБНИВШ1Я, подъ вл1ятемъ отождествления съ ино-
земнымъ божествомъ, свои первоначальный функцш; 
2) божества первоначально совершенно чуждыя ри-
млянамъ и цълчкомъ перенятыя у другихъ народовъ. 

Къ первой категорш относятся: Минерва, Венера, МеркурШ, 
ко второй—Церера, Аполлонъ, Плутонъ (ГИз раЪег), великая мать бо
говъ Кибела, Изида, Озирисъ, Сераписъ, Митра и др. 

1. Минерва (Мшегуа, др. ф. Мепегуа, одного 
корня съ шепншззе, тепз, (А^О?) первоначально была 
лишь богинею мышления, покровительницею наукъ, 
искусствъ, ремеслъ, учащихъ и учащихся. Кулътъ 
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ел какъ охранительницы Рима вмгъстгь съ Юпите-
ромъ Еапитолгшкимъ, въ храмгь котораго для нел 
и для Юноны были особые придтлы, есть слгъд-
ствге ел отождествления съ Аоиной. 

2. Венера (Успиз отъ уепизШз прелестный) 
первоначально была богинею весны, но зат*мъ пе
реняла всгь функцги Афродиты. Поел* поражешя 
при Тразименскомъ озер* (въ 217 г. до Р. Хр.), 
по указашю Сивиллиныхъ книгъ, «небесной» Афро
дит* (Уепиз Сае1езЙ8), почитавшейся на гор* Эрике* 
(Егух) въ Сицилш, на Капитолш былъ построенъ 
храмъ, и съ этого времени культъ Венеры совер
шенно слился съ культомъ Афродиты. 

Осоиеннымъ почиташемъ Венера пользовалась со времени Ав
густа подъ именемъ V. ОепеЪпх, какъ родоначальница римскаго на
рода и, въ частности, рода Юл1евъ, который, по предашю, велъ свое 
происхождоше отъ Анхиза и Афродиты (чрезъ Энея и сына его Аска-
Н1я или Юла). 

3. Меркургй (Мегсигшв отъ тегсап) былъ пер
воначально только богомъ торговли. Всл*дств1е со-
отв*тств!я его одной сторон* Гермеса, оба бога 
были отождествлены, и вегь фунщги Гермеса были 
перенесены на Меркургя. 

4. Подъ именемъ Цереры (Сегез, отъ сгезееге, 
сгеаге) почиталась Деметра, культъ которой введенъ 
въ Римъ въ 496 г. до Р. Хр. съ сохранешемъ всЬхъ 
греческихъ обрядовъ. Даже жрицами ея всегда были 
гречанки. 

Въ честь Цереры праздновались СегеаНа (въ апр'Ьл'В). 

5. Древн*е былъ культъ греческаго Аполлона 
(Аро11о), введенный по указанно Сивиллиныхъ книгъ 
еще при Тарквинш Гордомъ. Въ Рим* Аполлонъ 
считался сыномъ Юпитера и Латоны (=АУ]Т(Ь), бра-
томъ Д1аны. 
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Особенное значеше Аполлонъ получилъ при Август*, который 
считалъ его своимъ покровителемъ, приписывая его помощи победу 
при Акцш. Онъ роскошно украсилъ древтй храмъ Аполлона на мыс* 
Акцш, построилъ ему новый храмъ на Палатинскомъ холм* и ввелъ 
въ честь его новыя игры (АсМаса"), праздновавшаяся по греческому 
обычаю и повторявшая черезъ каждые 4 года. Наконецъ, въ 17 г. 
до Р. Хр. Августъ перенесъ на Аполлона и Д1апу в * к о в ы я и г р ы 
(1шП 8аеси1агез), учрежденный въ 249 г. по указашю Сивиллиныхъ 
внигъ въ честь 1)18 раЪег'а и Прозерпины, т. е. подземныхъ боговъ. 
Кром* 249 и 17 г.г. 1исИ 8аеси1агез справлялись въ 146 г. до Р. Хр. 

6. 1)18 ра$ег=<[1\с8 р.=Цлойт«г> (см. стр. 105). 

7. Въ 204 г. до Р. Хр. въ Римъ былъ перенесенъ 
культъ фрипйской «великой матери» боговъ Кибелы 
(Мадпа та1ег Ыаеа)^ которую греки приравняли 
къ Реъ- (стр. 43). Главными мъхтами ея культа были 
горы Диндимъ и Ида и городъ Пессинунтъ, изъ ко-
тораго и перенесенъ былъ въ Римъ символъ Кибелы, 
священный четырехугольный камень. Культъ ея 
введенъ по указанию Сивиллиныхъ книгъ для уда-
лешя Ганнибала изъ Италш. 

8. Съ I в. до Р. Хр въ Римъ стали проникать е г и п е т с к и е 
культы, и египетские боги Изида (Мз), Озирисъ (Оз!г!з) и Сераписъ 
(8егар1§) пользовались большимъ почиташемъ. Зат*мъ введены были 
мистер»и п е р е и д с к а г о бога Митры (МНЬгаз), въ который про
никло уже не мало христ!анскихъ воззр*н!й. Этимъ объясняется от
части и быстрое распространение х р и с т и а н с т в а въ Римской 
имперш. 
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Указатель. 

Кронъ, КООУО; 11—12. 
СирМо = Эротъ. 

Л. I. 

ЛабдаЕЪ, Лз^зхос 78. 
Ьат1П1а 93. 
Лай, Ааю; 78 и СЛ. 
Лаокоонъ, Лзохо<о7 89. 
Лаомедонгь, АаоргЪшч 35. 81. 
дапиеы, Аахч&з! 36. 73. 
Ьаггае 2. 
Ьагез 95. 
Ьайпиз 92. 93. 
ЬаЪопа — Летоя. 
Лахесисъ, Лауеок 61. 
Лаартъ, Лзёртг4с 84 пр. 92. 
Левкоеея, Леоловёа 33. 91 . 

Леда, Лт)5з 15. 63. 
Ьепшгез 2. 
1етипа 5. 
ленэи, тз Хг^з(з 40. 
лернэйсшй (Лго-<г|) аыЪй 66. 
Лета, Лг(!Ь) 3. 
Летоя, Л-»] тш 15. 56. 
ЫЬег 103. 
ЫЬега 103. 
НЬегаИа 103. 
ЫЬеПаз 106. 
ЫЪШпа 105. 
Ликоыедъ, Аихо{хг|бу]с 74. 
Ликургъ, Лохоор-рс (вракМсшЙ) 40. 
Ликъ, Лихо; 55. 
Липкей, Ло-р-гб; 57. 
Л0КС1Й, Ло$1з; 26 . 

лотофаги, Лшто'̂ ауо! 91. 
1шП шаумй или Кошаш 97. 
Ьипа 98. 
луна 28. 
1ирегсаПа 103. 
Ьирегсиз 103. 
1иаЪгаМо 9. 
лэстригоны, Лзютро-^аг 91. 
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М. 

Мадпа та1ег 108. 
Ма1а 104. 
тапеа 5. 95. 
Маша 105. 
Магз, Мауогз 104. 
Марс1Й. Марабас 36. 
таЪгопаПа 98. 
Махаонъ, Жауг&шч 45, 
Мая, Маю 22. 
Мегара, Мещера 65. 
Мегэра, Мсузсра 20. 
Медведица (.''Ар-/.то;) 80. 
Медея, Ж^Ьыа 29. 72. 76. 77. 
Медуса, Мс&оооз 17. 19. 58. 
Мелеагръ, МеХёз^ро; 7г>. 80. 
Мельпомена 49. 
Мемяонъ, Мершая 31. 88. 
Менекей 78. 
Менелай, ИсуаХдес 3. 58. 60. 83 и 

ел. 93. 
Менесоой. Ме^в&еб; 74. 
МвгспПив .'3. 101. 107. 
Меропа, Мерогп] 79. 
Мет.чсъ, Ит(х1; 15. 19. 
Мида, М1оз; 37. 
Мшегта 106. 
Мииосъ, МЪш; 4 пр. 72. 
Минотавръ, Ишштзорос 72. 
Миртиллъ. ДЬртО./л; 59. 
мистерии, та [хоат^рю 42. 
МШ1Г .8 108. 

Мнемосина, Мчпг)(хов6̂  48. 
мойры, МоТрзс 15. 50—Ы. 
музы, )!^52! 15. 55—39. 101. 
мэнады, Жвхча&ч 40. 

Н. N. 

Навсикая, Хаоасхза 91. 
Наяды, Кэслог; 37. 
\ехоа[а 4. 
немейсшй (Яергёа) левъ 66. 

уергёвео 4. 

Немесида, Шага:; 51. 
Неоптолемъ, КсоятоХсрде 82. 8 е . 
^ерЪипиз 102. 
Верей, Кт)р«о« 33. 68 пр. 
Нереиды, Иг^хЬг^ 33. 
Нессъ. Ктроог 69. 70. 
Яесторъ, Кгзтшр 86 и ел. 
Нефед!, НГ«р*Хт) 36. 75. 
Ника, Мг/.у; 8. 
ПнКТеЙ, Хохтгб; 55. 78. 
нимфы, Кирсрок 37 39. 
Шоба, №63>] 56. 58. 59. 
Нотъ, Кото; 21. 

0. 
Огипя, 'а-руСа 90. »1. 
Одиссей, '05оаа«и; 84 и ел. 90 и ел. 
СМЯпоо; см. Эдипъ. 
Ойней, ();.-/г6; 69. 75. 
Ойномай, Оеморшос 59. 
Океанъ, '&хезу6с 33. 
Окипета, 21. 
0ЛИМ1ПЙСК1Я игры, та оХортсса 15. 
ошша 9. 
Омфяла, 'Ор̂ рзХ»] 69. 
оркрзХо; •;?,? 32. 
Орз 96. 102. 
оргш, та ооу.а 40. 
ореады, 'Оресз&е̂  37. 
Орестъ, 'Ореолу 58. 61. 
Оршнъ, '!2р;.иг/ 30. 
Оришя, 'ОреДОшз 21. 
Огсиз 1<>5. 
081Г18 1 ( 8 . 

ов1еп(а 9 
острова блаженныхъ 4. 12 пр. 

П. Р . 
рауог 105. 
рах Ю6. 
Паллада, ИаХХа« 17. 89. 
Паллантъ, 72. 
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Ра11ог 105. 

Панакея, Пдоахсса, Рапасеа 45. 

панавинеи, та качаЩчша 18. 

Пандора, Памвшра 17. 

Пандроса, Пау&роао? 18. 

П а н ъ , Па^ ЗУ. 103-

Парисъ, Пар:; 60. 81. 83 и ел. 

Рагсае 5 1 . 

Парвенопэй, П<хр&емо7гаТо« 80. 

Патроклъ, ПатрохХос 2. 4 пр. 87. 

Пегаеь, Пг^аоо; 20. 62. 

Пелей, 1Ь]Хс6с 75. 82. 

Пел1й, ПеХшс 76. 

Пелопъ, ИёХоб 58. 59. 

Репа^ез 95. 

Пенелопа, НсуеХотп] 84 пр. 91 . 92. 

Пенеей, Первое 40. 

Пенеесшпя, Пеу&еоСХсш 63 пр. 87. 

Иер1връ, 84 пр. 

Лерифетъ, Псркр?]г>]< 72. 

Персей, Перосйс 57. 58. 64. 

Персефона, Перевернут] 41—49. 44. 

74 103. 

шанепеш, та ~'за-/г'ка 25. 

Пиладъ, ПоХаЦс 61. 

Пирифлегееонтъ г П^р^Хз^ёЗс^ 3. 

П и р . в о й , ПырЮоо? 36. 13. 74. 75. 

П и т е ей, Пот&еб; 72. 

ПИ61ЙСК1Я и г р ы , та -бгЬа 25. 

Пивонъ, Пойа^ 25. 

плеяды, ПХг;аог; 30. 

Плутонъ, П.Ъо-и>ч 44. 105. 

Плутосъ, ПХоото; 4 1 . 49. 

ПодалирШ, МоЪъкщло- 45 . 

Подарга, 21. 

подземный »пръ 3. 9 1 . 

Полибъ, ПбХоЗо; 79. 

Полидевкъ, ПоХооги-лу]с 63—64. 75. 

Полидектъ, ИоХоЫ-лхт^ 58. 

Полидоръ, ПоХбошрос 78. 

Полимшя, ПоХор/Ла 49. 

Подиникъ, ШоХочг'гАг^ 78. 80. 

Цолифемъ, ПОХ6'^У);АО; 91 . 

Ро11их= Полидевкъ. 

поминки 2 пр. 

Р о т о п а 104. 

ропЪШсез 101. 

Посидонъ, Поаг'.ои^ 12. 35—35. 

58. 62. 72. 9 1 . 102. 

Пр1амъ, Прих(ХОС (оть -р!а;.(.а:)67 пр. 

81 и ел. 

рго<П^1а 9. 96. 

Пройтъ, Пртто; 92. 

Промееей, Прорл]&е6; 17 6 3 . 

Ргозегрша 103. 10У. 

Протей, Прштеб; 33. 91. 

Протесилай, Прсотга'.Хао; 84. 

Р. К. 

Радаманеъ, Р а о а и ^ й о ; 4 пр . 

г е И ^ о 9. 

Р е я , 'РЁа 11. 4 3 . 102. 

р-Ьчные боги 35. 101. 

С. 5. 

СабазШ, 2<хр\хС«>« 39. 

8аШ 105. 

8а1цз 106. 

сатиры, 2аторо; 38. 

заЪигпаНа 102. 

8аЬигпиз 96. 102. 

Селена, 2еХг)утг) 15. 30. 93 . 

Семела, Згиг)л] 39. 55. 78. 

8егар18 108. 

8Пуапиз 103. 

силены, 2г1Хт]чо1 36. 

симплегады, с т - Х ^ я о е ; ттетрзг 77. 

Синисъ 72. 

а^оЬча 7 3 . 

Синонъ, 2^<«^ 89. 

сирены. Згсрг^з; 91. 

Сир1Й, 2г'.р:о; 3 0 . 

Сисифъ, 2''ао'-ро; 3. 62. 
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Скамандръ, ЕхарачЗро; (критск. 
царь) 81. 

Скилла, 2хоХХа 31 . 91. 
СкирОНЪ, 2.У.г[рш\ 72. 

Смерть, НсЬато; 44 

созв'Ьздая 30. 

8о1 98 
солимы, 26Хо|ло1 62. 
Сонъ, "Гтг/о; 44. 

спарты, ^-арто1 55 

Ерез 106. 
Стигъ, 2то$ 3. 82. 

стимфальсшя (^тбас^Хо;) п т и ц ы 

66. 
сторутпо велпкапы,'Еу.ц-:6-;уг^г^12. 
СтрофШ, ^тросрю? 61. 
судъ надъ умершими 4 пр. 
б и т т а п и з 96. 
зиоуеЪаипИа 105. 
сфинга, 2у'-/; 79. 
Схер1Я, 2/гр;.а 91 . 
Сеенелъ, 2Ягчг)/>; 64. 

Т. 

•Ьаешае, тог.-ля; 9. 

Танталъ, Т^таХов 3. 58. 59. 
Тартаръ, Тартяро; 4 пр. 12 13. 

Тевкръ, Теохро; (с. Скамандра) 81. 
Тевкръ (с. Теламона) 81. 82. 

Теламонъ, Тг/.зашч 75. 82. 

Телемахъ, Т у . г ц я / о ; 84. 90. 91 . 

Телефасса 5 4. 

ТеИиз 105. 
тгрсхтэс 9. 
Тегпппиз 97. 

Терпсихора, Тгр'̂ /орг, 49. 

Тее4я, Тг|Н6; 34. 
ТШегшиз 101. 

Тидей, Ти*«6« 80. 
Тиндарей, Точоаргсо; 60. 63. 84 пр. 
ТиреС1Й, Тс1р(910{ 3. 

Тисифона, Тш'-ьбщ 20. 

титаны, Т'.-ъ-щ 11. 
ТитШ, Т1тоо« 8. 
Тнфонъ, Тосра^ 13. 
Тиха, Т6/7] 52 
Тиеонъ, Т1»ОУО« 31. 
Триптолемъ, Тр:-то>.гао; 4 ! . 
Тритонъ, Тр'1тог,> 33. 
Тигпиз 93. 

У. ц. 
ИИхез см. Одиссей. 
Урашя, Оорачих 49. 
Уранъ, Ойратое 11. 

Ф. Р. 
ЕаЪииз 103. 
1'аипаНа 103. 
Е а ш ш з 103. 

Фаэгонъ, Фзг.Ь^; 27. 
ГеЪпз 106, 
Фебъ, ФоТро« 24. 
ср9)(Аа( 10. 

Феникъ, ФоЫ$ 82. 

Еегоша 104. 
ЕШез 97. К б . 

Филоктетъ, 'Ьй.оу-'г-.г^ 70. 84. 89. 
Финей, Фг*ео; 77. 

Е1ога 10». 
Фобъ, Фб&к 46. 50. 

Фолъ 65, 
Форкинъ, Форхос 33. 
Р о г а т а 52. 106.* 

Фосфоръ, Фшз-^оро; 30. 

Фриксъ, ФроЁос 75. 

Еипае (отъ Гигеге) = эринш. 
фэакя, Фа;2-/.гс 91. 
Фэдра, Фа№ра 73. 

X . 

Харибда, Харо(Й1? 34. 91. 

хариты. Хар:тг; 15. 16. 4 8 . 

Харонъ, Харшч 3. 

Химэра, ХиАас:ря 62. 
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ХирОНЪ, Хщшч 3 6 . 66. 76. 82. 

уитро: 4. 

Хрисаоръ, Хривзсар 20. 

Хрисеида, Хроот){; 85. 

Хрисъ, Хровк){ 85 

Энкеладъ. 'Е^хеХвЛос 12. 

Эолъ, АюХо« 21 . 91. 

Эосъ, 'Н<Ь; 2 1 . 30. 3 1 . 

Эпафъ, "Етта-уо; 57. 

эпигоны, ктлу^л 81. 

Эпнмееей, 'Ет|М]дс6с 17. 

Эрато, 'Еоато) 49. 

Эрида, "Ер:; 50. 82. 

эриманесшй ( 'Ерор«^ос) вепрь 66. 

эринш, 'Ерсмосс 20. 44. 6 1 . 

Эрихеошй. 'Ео'./Но-^.о; 18. 43. 

Эрот-», "Щик 46. 47 . 

Эскулашй — Асклетй. 

Эсонъ, А1аси> 76. 

Этеоклъ, "ЕтеохХт}« 78. 80. 

Эера, А1!Уоа 73. 

Эя, Акх 76. 77. 

ю. 
Юпитеръ см. 1иррИ;ег (подъ И.) 
Юнона см. 1шю (подъ И.) 
Юлъ см. Аскашй. 

Я . 

Я н ъ см. 1аппз (подъ И.) . 
Ясонъ, '1азш-; 75. 76. 77. 

0. 
9ал1Я, Вакха 48. 

вдоатос см. Смерть, 

оаргелш, та 1аф-р)Х1а 25. 

вемида, (-)г\>лс 8. 15. 49. • 

ЫгА 8. 

версандръ, Вгозачоро; 8 1 . 

весей, вт]<«о« 36. 71 — 74. 76. 

весей, та Нг,аЕТа 74. 

весмофогш, та Ъгъ\).оуоглу. 4 1 . 

ветида, ветц 18. 33. 82. 

01ЭСТЪ, вогатг,; 58. 60. 6 1 . 

в р и н а ю я , 8р1Уах1в 17. 

ц. 
Церберъ см. Керберъ. 

Церера см. Сегев (подъ К.) 

Э (г, гг Ой) 

Эакъ, Асагхбс 1 пр. 82. 

Эантъ, А Ь ; , с. Оилея 90. 

Эантъ, Аихс, с. Теламона 82 и ел. 

Эвандръ см. подъ Е .Епапбег). 

эвменидг,г, Е0»|хе>'.5«; 20. 

Эвмяй, Еицаю; 01. 92. 

Эвном1я, Вйчориа 49. 

Эвриклея, ЕорйхХсса 91 . 92. 

Эвринома, Ейроубри] 16. 48-

Эврисакъ, Еороз<гхт]« 82. 

Эврисеей, Еироэ№с6; 60. 64 и ел. 

Эвритъ, Еоротек 68. 70. 

Эвръ, Еоро; 21 . 

Эвтерпа, Еитерт] 48. 

Эвфросина, Ео'̂ ровоУ!) 48. 

Эгей, А ; , - ^ ? 72. 3. 

Эгерая см подъ Е. 

эгида, а!-,"!; 13. 17. 

Эгипетъ, А'/р-то; 57. 

Эгисеъ. Афато- 58. 60. 61. 

Эдипъ, ( )\Ъ\ж<лк 78 и ел. 

Эетъ, АЦТГ,; 76. 77. 

Электра, 'НХехтра 58. 61. 

Электрюнъ, 'НХехрбшу 64. 65. 

Элис1й, 'НХооюч кгЪю\ 4. 90. 

Эней, АЬг'а;, Аепеаз 81 . 92. 9 3 . 

Эн1ал1й, 'Е\оа?до; 56. 

Э т о , 'Е\нр 50. 
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