
летпс (палпчпо оружия и прочего по свойственного для некрополей этрусков инвен
таря, а также сходство погребального обряда с более позднпмп кельтскими формами).
В общем их кельтская атрибуция, по крайней мере, весьма вероятна. Эти материалы..кельт-11 . С. Веллсу. На их основании он приходит к выводу, что «.хорошо известны
ское присутствие на' равшгае По очень вероятно на протяжении

в. до н. э.» (с. 134).
Совсем не исключено, что через посредство этих кельтов этрусские бронзы достп-

, что

большей части

Саара . В научной литературе уже высказывалось сужденпе
племена пз Восточной Франции

со своими бывшими
кельтские

гали отдаленного
в Италию по большей части продвинулись
II Южной Германии В таком случае они могли сохранить связи
соседями. В опустевшем Вюртемберге античные импортные изделия, по всей видимос
ти, вообще не могли оседать в сравнительно больших количествах.

Разумеется, здесь мы опять сталкиваемся с проблемой археологической изучен
ности данных районов. Сейчас вряд ли с полной уверенностью можно сказать,
в раппелатепокое время Саар был заселен Г5ще. чем Вюртемберг. Матерная
матпческп исследованных поселешш отсутствуют, а именно они
ное значение для ответа па данный вонрос. По этой причине предложенное суждение
о некоторых направлениях развнтпя племен Центральной Европы в “чале эпохи
латепа весьма гппотетшшо, в известном смысле априорно. Мы рискнулп его предл^
н™ГнГ“рн“.ше явной недостаточностп интерпретаций П. С. Веллса, стремясь вын-

рамГже^их, почти несвязанных друг с другом моделей, внести в археологи-
ческое исследование элемент историзма.

что
спсте-

Ю. А. Виноградов

8 Filip. Op. cit., S. 60.

ДАРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВА
АФИНАХ В СВЕТЕ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫВ

М. 1. OSBORNE. V.I. ‘Лу! Пе"'^ТеШш1ша7о^Ле

tanes 0,1 Ле Decrees аЫ Practice о/ Naturalization in Athens from the Origins
Grant of Ctnze,,shtp . ^ан do KoHinklijlce Academic voor Weten-
tothe Roman Perbod. P- g,; (awKSK). Klasse der Letteren, 1.43.

sel, 1983.
■ “ бельгийского ученого

Осборна, посвященные отдельным ^эшшрафическпмп и истори-
Н

сталиС 1970 г. в научных журналах

аряду с конкретпьвш внимание па формулировки декре-
ческими комментариями автор ^ эволюцшо в практике дарования прав,
тов II пытается па основании этого на Ящпмулы elvai. ouxov ^A^T^vaiov к
Особое значение Осборн придает переходу ^ усматривая здесь

абтй. KoX.Tsmv и Датирует “1’;Уг.равам: J составе получа-
^  Осборн дал эффектное

появляться статьи

изменение в отношении
значении для них этого дара

«The Last Athenian»

.
кардинальное
телей и
название:

 Одной из своих статен

1970, 65,  ̂ . м т Honours for Sthorys.— ABSA,
1 См., например, 6>spi)ma М. 1972,67, p. 129—158; idem. Throe

p. 151—174; idem. Attic Citizenship Decree ^ Ab Athenian Decre-
Athonian Citizenship An Athenian Decree oj the oai'iy 220-s B. C.—
es.- ZPE, 1973, 10, 3, p. 271-274 idem An Atnema Citizenship after 229 B. C—

Snit^Ss of Citizenship after 229 B. C. again.-

i’ob 83-104 Речь идет о иоелоднем известном случае формулы
- AS . 1974, 5, ,, Бптнеу пз Лчепмахни. Осборп датирует декрет3iyai aoxo'j ’A^>v]vaюv, применъииии ли j
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Для греческого полпса, характеризующегося замкн^'тостыо п нсключптельпымп
правами гражданского коллектива, проблема включения
зана по существу со всеми сторонами его жизни. Кому, когда, за что, при каких об
стоятельствах давались гражданские права, как это оформлялось.

в него новых членов свя-

в какой мере от
ражалось на политической и социальной структуре — таков далеко не полный
речень возникающих вопросов.

Естественно,

пе

что и раньше этому уделялось внимание , причем, как это обычно бь-
вает, домпнировал афинский материал, наиболее обильный по количеству сохраппг*
шпхся свидетельств. Уже во второй половине XIX в. появплпсь работы Бюрманпа
и Диттмара. Первая из них специально посвящена вопросу о даровании гражданства
в Афинах, вторая рассматривает его в связи с награждением чужеземцев венками
нередко сопровождало первую почесть. Оба автора оперируют эпиграфпчес1шм
риалом и проявляют особый интерес к формулировкам соответствующих декретов,

юрманн разделил их на три группы с учетом того, как обозначается дар, имеются
ли ограничения записи во фратрию и проверка кандидата в дикастерпн (докпмаспя).
ин не пытался определить значение и точные

перемен. Изменение формулы Бюрманн п Диттмар относят: первый — к периоду пос
ле ремонидовой войны, второй к середине III в. до н. э. Недостаточность доступ
ного в то вршя материала ограничила возможности широких обобщений з.

рассмотрел вопрос о даровании гражданских прав в обще-
греческом плане, а не только в Афинах. Это
чаются обгцпе черты

, что
мате-

хронологпческие рамки наблюдаемых

имеет свои преимущества, так как отме-
различия. Смену формулы в Афинах
“ объясняет ее тем, что в ранний период слово шолнтия» еще

как родовое понятие (Gattungabegriff). Касаясь других изменений

В XX в.

н
он считает явлением стп-

вопроса о даровании гражданс

в

тва в Афинах
ях Джонсон, которого интересовал в основном хронологический

лиГь^л^^Тпро^лежГая^^^^

С греками в период до АлексанпоГмГ°^^™^- элементов и смешение пх

касался в нескольких стать-
аспект, возможность

ровании гражданских ппяп ^ кедонского, естественно, касался п вопроса о да-

существоваГ^Га'шГа" п;ивГеГя" ” ' ^
воин права давались только за особые яягл^ Греко-Персидских
процедуры и более усиленной пповешш пп Развитие шло в сторону усложнения

CTopZ орТ.Т кандидата. Диллера мало интере-совала формальная

лубленного

нами,

анализа

псточыи-
известные факты дарования

систематизации и сколько-нибудь уг-.

consfd’E®?'” ШШта °Soro7rf/ "'"i ” датировка докре-

^  А 1802.

idem. Пеегее in Honour о£Аг1ет1^м(шТ1? 66зГГЙА’Ч9^^^^^
^^4T®^S®^^®‘^btsverleihungen der АШ^пег’^^^дд/^оУу^’Р* 184.

A'-ander niinois Studies in
щена особая глава (с. 100—113). ' ^ 1937. Натурализации посвя-
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о дароваппи прав гражданства в Афпнах ппсали п в общих трудах и в отдельных
статьях (Бузольт — Свобода, Карштедт, Готье п др.)» До ^пх пор не было попытки
обобщить п спстематпзпровать весь сохранившийся материал. Эту задачу взял на
бя Осборн. После опубликования упомянутых выше статей (их более 20) вышла его
четырехтомная монография (1981—1983 гг.). В распоряжении автора имелось больше
эпиграфических свидетельств, чем у его предшественников. Привлечены надписи,,
найденные при раскопках Агоры п Акрополя (включая  и фрагменты, дополняющие
ранее известные декреты, их всего насчитывается 24). Датировка надписей эллинпстп-
ческого периода облегчена благодаря работам Трейси, который определил время де
ятельности ряда афинских резчиков в III — II вв. до н. э.®

Л^щше изучены сейчас история и хронология эллпнпстических Афин
Сам Осборн провел несколько лет в Греции (1970—1976), сличая по везмож-

ностп каждый пзданвый документ с камнем. Б результате исправлен ряд принятых
прежними пздателямп чтении, предложены новые дополнения п по-новому понято
содержание многих декретов, большая часть которых дошла во фрагментарном впде^
Его четырехтомная монография явилась, таким образом, итогом многолетней кропот
ливой работы.

Первый том представляет собой снабженный кратким введением корпус всех со
хранившихся афинских декретов о даровании гражданства от 427 г. до н. э. до 140 Гр.

К каждому декрету дается подробный эпиграфический комментарий. На ос-
употребляемых формул все декреты делятся в хронологическом порядке на

18 групп. 14 из них относятся к периоду до 229 г. (включают 89 декретов), четыре
после (32 декрета). Всего декретов — 121. Прилагается 15 таблиц с образцами надпи
сей различных типов. Критериямп для отнесения док^^ента к той пли иной группе
являются встречающиеся в них формулировки, особенности процедуры дарования ц
оформлеппя прав, упоминаемые должностные лица. Такое дробное деление вряд ли
оправдано, к некоторым группам отнесены всего 1—2 декрета (V,^ VI, VIII, IX XIII,
XVIII), и в то же время автор допускает возможность колебаний отдельных декретов
между несколькими группами.

Во второй том включены петоричеекпе комментарии, дагаые об удостоившихся
дара лицах, обстоятельствах награждения. Эти коьшентарпп^представляют собой об
ширные исторические экскурсы, содержащие много полезной информации (о «сатрапе
Мизпи» Оронте — с. 61—80; о Битисе, сыне Клеона, из Лиспмахпи — с. 172—177;
о героях Филы — с. 26—43, и др.). Прпвлекаются|дополннтельные свидетельства,
как литературные, так и эпиграфические.

Как уже было} сказано, число декретов равняется 121 (ссылки в дальнейшем да
ются по номерам Осборна: Di, D2 и т. д.). Некоторые не сохранили ни имени полу
чателя, ни мотивов предоставления ему гражданства  В ряде случаев подтверждает-

Hes-

се-

до н. э.
нованпц

в Tracy S. V. Five Letter-cutters of Hellenistic Athens (230—130 Б. C.). —
peria, 1978, 47, 3, 244—268. Трейси обратпл внимание на то, что в каждый период
существовали ведущие резчики, которые ппсали большую часть декретов. Любопыт
но, что работали они индивидуально, возможно с однт! подмастерьем, п у каждого
был свой почерк и стиль работы. Это отдельные квалифицированные ремесленники,
нет следов больших мастерских. Трейси определил след^х^е даты
ков: 273—262; 273/2—240/39; 226—192/1; 212/11—174/3; 194/3—155/4, 148/7 135/4.
Ср. Osborne. V. II, р. 167, 183, 187-189, 193, 196

® Классический труд Фергюсона (Eerguson 5. ТЕ. Hellenistic Ath ' ’’ | ‘
и не утратил своего значения, но частично устарел  в связи с новыми Д
новых работ по истории Афин эллинистического времени особого внпманп з до
живают исследования Xабпхта (Яabic/г^ Chr. Untersuchungen zur politiscnen Geschich-
te Athens im 3. Jahrhundert v. Chr. - Vestigia. Beitrage zur alten Geschichte B. 30,
Miinchen, 1979; idem. Studien zur Geschichte Athens in hellemstischer Zeit. — HjTom-
nemata: Untersuchungen zur Antike and zu ihrem Nachleben. Gottingen, 1982. On> 6-
ликованный в 1978 г. (Shear Т. L. — Hesperia, 1978, Suppl. 17) декрет в честь Каллпя

Сфетта (ср. SEG, 1978, XXVIII, № 60, р. 21-25) вызвал многочпслешше отклики
и новые суждения об истории Афин в 80-е годы III Ksllias, Phaid-
ros and the Revolt of Athens in 287 B. C. — ZPE, 1979, 35, p. 181 194.

Таких «пустых^ декретов 40. Остается 81 информативное документальное сви
детельство. Из них декрет о даровании гражданства платеицам в 427 г. до н. э. восста
навливается на основании цитат и пересказа его в 59 речи Демосфеновского корпуса
(§ 104—105).

из
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<СЯ ранее сделанный дар (самому полунпвшему плп его потомкам И). В итоге реальное
число документальных источников оказывается еще меньшим о том. Не говоря уже
что сохранплнсь не все высеченные на камне

,
декреты, а те, что дошли, обычно в пло¬

хом состоянии, у нас нет уверенности. что все случаи дарования гражданства фикси
ровались на калше. Обычно в декретах содержится специальное
ствующим магистратам позаботиться о начертании текста на стеле, ее установке (па
Акрополе, Агоре или более точно i2), говорится, кто оплатит расходы Естествен
но, что декреты, где подобных предписаний пе было.

Выход в свет III и IV томов, позволяет
купности разнообразных источников. В

предписание соответ-

не могли сохраниться.
теперь судить о пробледхе на основе

третьем томе собраны литературные евппе-
тельства и дополняющие их надписи о дароваппп граяадапских прав в Афинах от 70-х
няет^ -I Д'!«Р<!тов, как уже было сказано, рав-
бГвГй Т ““РД"- ОР5орн делит на достоверные (они обозначены
буквой Т - Testmonia) и возможные (possibl e cases, обозначаются РТ), всего 149 и.
В третий том включены также свидетельства,
(rejected cases). Их насчитывается 27 В
декретов, которым полагалось бы быть
ные

сово-

достоверность которых отвергается
третьем томе помещено, наконец, несколько

/  ® первом томе. Они тоже делятся
(possible decrees) — их три , и отвергаемые —

135). Они настолько фрагментарны,
Наконец, в обобщающем IV

данства. Он назван «Закон и

на возмож-
их шесть (V. III, р. 120—121, 133 —

что мало прибавляют к общей картине,
томе показана эволюция в практике дарования

ского Пйштппа. Q практика] натурализации в Афинах от начала до рим-
Ганс^еТлГ. ■ ^Р^блема в целом: кому и за что давали граж¬
данские права, значение этого дара для тех , кто его получал, и для афипского госу
дарства, распространение полученных цпяв ня nnTnvTOoi, ^  ̂

-аадии, формы и схенень иси„лГзояаиияг;Ган“;:;,:2нТц‘'з"::Г:ы“Те?;л:Г

Готде“ьнГтекстГ“и н° Ра^ш;, в комментариях
К отдельным текстам, и неизоежны некоторые повторения В этот - -

удостоенных гражданства (р. 12-17, 210-221),
(р. 223—241) и цитированных источников (р. 242—249)

должное огромной проделанной Осборном работе Впервые
явилось полное систематизированное собрание вгргп  ^ ^
ных местах Трттрпт. раппе всего материала, рассеянного в различ-

водами автопя как мгт чтт>гх„ источников. Хотя не со всеми вы-
дами автора, как мы увидим дальше , можно согласиться,

граж-

том включены про-
, индексы имен

по-

трудпо переоценить его

11

КарфД L Акарнанип (5;. Sa бы ® ®3/2 (D,); в 338/7  - Формпоиу п
Фасос (D.3, ср f деду), „ 333/2 _ Архнппу с и-ва
Сикионскому Младшему (D,, CD Аполлонии (D3,), в 318/17 - Евфрону

?|>;e“яЛз^-peISStГ/; ™

-.и,. “S™ ..........
«,;■ с,„.

ы, стела устанавливается в

15 Собственно

“ Да™*‘о747§°°®"^”“ Г™ ™ больше, так как об одном  ы том
македонском царе^Пердпкк^ mmifSiifp например, отнесены свидетельства о
(479 г. дон.эАГспталке ?431^Г^^^^^ Александра, сына Амннты
беженцах из Олинфа (348 г по i? я ll'!,’ ^*^У-’^ьпторе Брпаксисе (около 350 г. до н. э.),
(у. III, р. 125 f.) полагает Суды, Гарпократпона). Осбори
Он ссылается, в частности на Эсхина гражданство.
Аристофана пз ОлпнсЬа О гтратп^п Упоминает живущего в Афинах
iv-llf вв до ^ э говоритеГ^ п сохранившихся фрагментах декретов
мнению Осборна (V III р 129) лпчг шгрт пб ® ~
Афиняне не употвеблялЛ Itnl’ ^ одпосторонпем даре со стороны Приены.” уиоареоляли в этом смысле термина «псополития» Отвеигартгч ^

19Q fr м Айсхропу, сыну Проксепа (конец III в ^Р- 12У I.). Но если видеть —
пому нредку в 286/285 г.
яастолько фрагментарен,

202

же

также дар

здесь подтверждение соответствующего дара его'одпоймен-
до н. э. (D75), то это вполне вероятно. Впрочем, текст

что о его содержании можно только гадать.



вклад в изучение столь важной для истории древней Греции проблемы. Он настолько
-облегчил задачу будущих исследователей, что заслуживает самой глуоокон призна
тельности.

Обратимся к вопросу по существу. До оформления гражданского коллектива в
Афинах вряд лп можно говорить о включенпи новых членов путем определенной за-

При этом’речь шла не только п не столько о притоке новых гранщан
расшпренпи прав внутри постоянного населения Аттики. Процесс

растянулся на весь VI в. до н. э. п закончился реформами Клпсфена. Солон, рас
пространивший права на низшие слои афинского населения, по свидетельству [Плу
тарха, разрешил включать в число] граждан тех, кто навсегда покинул родпнз’’

Афины для занятии ремеслами Имеются в виду

копом процедуры
извне, сколько о

или со

своими семьями переселился в
явно пришельцы извне. В период смут, доследовавших за реформами Солона, и
время правления тиранов в состав граждан] проникли многие люди «нечистого проис
хождения» (по выражению Аристотеля), п понадобилось потом провести чистку
Здесь могут подразумеваться как коренные жители, так и чз'жеземцы.

Наконец, расширение состава граждан произошло при Клисфене После этого
ситуация меняется, случаи дарования гражданства становятся единичными. Афин
ская гражданская община консолидировалась, получила четкую организацию, фик
сированные права и отныне с большой осторожностью относится к проникновению

во

в ее ряды извне 2^.
Если судить по известным декретам, то первым случаем дарования гражданских

прав в V в. до н. э. был дар платеицам в 427 г. до н. э.
ным гранщапства в 70-е годы V в. до н. э. удостоплся Меноп, сын Менеклида, из Фар-

знатпость и богатство, обеспе-

Одпако по литературным дан-22

сала, который помог Кимопу при Эйопе. Несмотря на
чивавшпе ему влияние на родине, он принял афинское гражданство, занимал долж
ность архонта-эпонима, а позднее, возможно, подвергся остракизму . Согласно
лексикографам (Гарпократиону, Суде), гражданских прав удостоплся в б^е годы
V в. уроженец Фасоса Полпгнот за то, что без вознаграждения расписал Пеструю
Стою. В схолиях к «Осам» Аристофана (ст. 281-285)] получение аналогичного дара

афинянам планы самосцев в 440 г. до н. э.приписывается Каристпону, открывшему
В период Пелопоппесскоп войны дарование гражданских прав учащается, оно

властелинам пли их детям (Садоку, сынудается в политических целях; чужеземным
Ситалка, Тарппу из Молосспп, Евагору, правителю Салампна на Кипре), пзгнанпп-
кам, вынужденным покинуть своп города из-за проафпнских позиций (платсйц^!),
активным борцам против олигархии в Афинах (Фраспбулу, Аполлодору, героям п
лы), негражданам, согласившимся воевать против спартанцев (перед Аргпнузскои
-битвой). Права группам лиц давались в кризисных ситуациях, и в каждом случае от¬
четливо можно проследить политические мотивы.

Правда, дарование афипского граждапства проецируется и ® яАпнян
мепа. По словам Плутарха (Solo, 10, 12). Солон привел в  поава
надСалампн то, что Филей и Еврпсак, дети сыпа Теламоиа °  дт,уг(&—
граждапства в Афинах, передали им остров и поселились один в ьраур ,
в Мелите. , ,

Plul., Solo, 24, 4: г.аргхг. V anopia. у.а\ Ь
коХ_1там; оиШ(й01 7cXt|v тоГ<; aeupu-ri? Плугарх ИЛИ его источ-
CoiJ-evoL^ EKi TEXVTi. Как видно из слов %аргх^1  Ь (как)» - как будто
ник затруднялись в истолковании закона. только названными на¬
говорит об ограничении Солоном существовавшей практик
тегориями лиц.

АгШ., Atli. Pol. 13,5 (о примкнувших
2° Arist., Atb. Pol. 21, 2; Pol. Ill, ’ Гооопота (VIII, 75) о том, что Фемп-

Характерпо, например, свидетельство Геродоте ^ „„„патттп пяповал свобош*
стокл для своего доверенного раба Спкипна, гпелать было трудно
добился гражданшшх прав в Фееппях. Очевидно, б Афинах это сделать Рыло трудно
или вообще невозможно. те-зпое'т'гтп тгч TjTX нечп Ле-

22 Как уже сказано выше, о соответствующем Д Ф птктпку его времени
мосфеновского корпуса, где комментарии оратора р  ‘ Р‘
(340-О ГОДЫ до н. э).

лены пеболь^шлм ,п?лом лорепко^^а ~ Г .Г™]'™ =\=-

17

£т1 'YSvesS-at

о! тф '(£'■'81 р-т, У.аЭ-apot).К Ппспстрату:

21

остраконах, обнаруженных при рас-па

.'зается па 1382 черепках
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Судя по декретам, в V в. до н. э. уже существовала определенная Процедура-
Гражданство давалось декретом народного собрания после предварительного рассмот
рения в Совете 500. Решение было окончательным, и только применение графе парат
номон могло привести к его отмене (как было с декретом Фраспбула в 403/2 г. до н. э.
опротестованном Архином Поголовная дополнительная проверка платеицев
427 г. до н. Э.25 была исключением: права 'давались одновременно большой группе,,
а не

в

индивидуально, [надо было [избежать [проникновения в списки людей , не являв^
шихся платейцами и сторонниками [Афин.

Чтобы осуществить свои права, новые граждане записывались в фплы, демы и
фратрии 2®. Характерно, что платейцы во фратрии не вошли. Они жили в Афинах ком
пактной группой, в армии Фзжидид выделяет легковооруженных платейцев (IV, 67,.
1 sq.). Еще в IV в. до н. э. они, согласно Лисию (23, 6), регулярно собирались
Сырном рынке, т. е. сохраняли обособленность. Это особый случай, когда афинского
гражданства добивались, но не теряли надежды вернуться па родину 2'^,

Несколько в ином положенпп были самосцы, получившие в награду за верность
Афинам гражданские права в 405/4 r.^s Дарованная нм при этом автономия предпо
лагает, что они, во всяком случае большая часть их, будут жить у себя. Они
деляются по филам, но не по демам и фратриям.

По мнению Осборна, окончательное оформление закона о натурализации про
изошло в 451 г. до н. э.

на

распре-

одновременно или вскоре после закона Перикла о граждан
ских правах 29, Поскольку не сохранилось предшествующих
подтвердить или оспорить его предположение. Практика дарования прав
случае началась раньше. Как это оформлялось, мы не знаем.

На основании декретов Осборн прослеживает эволюцию в процедуре. После 80-х
годов IV в. до Е. э. она усложняется. Теперь требуется повторное голосование на сле
дующем Народном собрании (ei^ ttjv 7tptDxv]v (или bioCGav) ёу.хХт;о{ау) з». При
мерно в это же время более регулярным становится

этому декретов, трудно
во всяком

упоминание о потомках , на ко¬
торых распространяются дарованные права. Осборн связывает
к 385 г. достигли 18 лет и соответственно запесены были

то и другое с тем, что
в списки граждан по демам

молодые люди, родившиеся в год архонтства Эвклида, т. е. в 403 г. до н. э.,
как известно,» был подтвержден, по без обратной силы, закон Перпкла
мому, вышедший из употребления в трудные годы Пелопоннесской войны,
среди претендентов на внесение в списки могли снова
исхождения» з2_

когда,,
по-види-

Теперь
оказаться люди «нечистого про-

31

рых (т1Уг^ Bs фао(), Менои был "
этому вопросу см. Osborne. V. Ill, р. 20—23

24 См. АгШ., Ath. Pol. 40,2.
2® [Dem.] LIX, 105.

И дем, вероятно,
этих

подвергнут остракизму.

в  де

р. 172). При массовом даровании фплу и дем
В некоторых других полисах применялся в э’
cit

О различных мнениях по

м покровительствовавш его

., S. 53—56.
2’ В 421

определяло государе тво.
случаях жребий. Ср. Szanto. Op.

группа их ост"'алась^в'Хф^х.“''""'“^"" Дереселилась в Скиону (Г/шс., V, 32,1), но

ти» были апнулпрованы олигархами при тирании «Трпд ца-
d74; V. ™ p 25-26!*''"°“^"'''’'^^ ^ См. О.богп.. V. I. р. 33-

Ibid., V. Ill, р 23, not. 13; v. IV, р. 176, 184.
^Р* Burstein. Op. cit., p. 42—43

577^ (Евмел); Dem., hVll, Isae.

37,
29
ao

31 Cm. Ath., XIII
V. IV, p. 150—154.

32 До закона 451 :
автоматически становились гражданами. После 45l"r' это должно было быть с
■ ' н Саламинскому в 40 7 г.

взрослых детей издавался специаль ный
.  * прав, как правило, введено б ыло

продолжалось до 229 г. Позднее это, очевнд но,
,  а через некото рое

«  - - - , ,   декрет, подтвержд ав-
 прежний . Иногда дарование гражданских прав внуку обосновывается  тем, что эта

привилегия была некогда предоставлена его деду (Die — Формиону и Карфину и»

VIII, 43. Ср. Osborne.

нео^олптод,^ рожденные от матерей-неафппянок,
гттттот. . / г-А должно было быть спецналь-

в 40 7 г.
но

до н. э., Сторию в 394/3 .  ,
декрет. Включение потомков в формулу даровамя
в первые десятилетия IV в. до н. э.
подразз^1ввалось само собой. Если дар сразу не использовался
время хотели осуществить права, требовался дополнительный *шии  ”

п
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Гипотеза эта безусловно интересна, но она представляется оправданной лишь от
носительно упоминания потомков. Получатели гражданства, как правило, были людь
ми зрелого возраста, уже пмевшшш семьи. Для них было важно, чтобы их детей не
●коснулся[восстановленный закон. Что касается'второго голосования, то оно не обяза
тельно связано с этим законом, а скорее свидетельствует о проявлении осторожности

этом вопросе, характерной для афинской демократии  в IV в. до н. э. Недаром в этот
период неоднократно проводились — проверки списков граждан по де-
мам

в

33

В 30-е годы IV в. до н. э. появляется ограничение записи во фратрию. Если до
пор o6br4Hofij формулой было: 7pa'iaa-&at au-ov ®иЛт](; xcti 5t;|aou xal 9paTpi'a<;

av pou'XvjTcu, TO теперь появляются слова: jTiXTjv шу ol v6[iOi. атга-уорвиоиО!. или
i  v6p.oi Xs'i'ouci или просто хата xov v6p.ov. Осборн вслед за другими исследова

телями справедливо связывает это с реформами Ликурга. Предполагается, что исклю
чались фратрии с наследственными жреческпьш культалш

В это же время или скорее всего раньше (в 451 г. до н. э.) неополитам запрещен
был доступ к жреческим должностям и архонтату Запрет этот касался лишь перво
го поколения неополптов. Детям их это разрешалось, если опи рождены были в закон
ном браке матерыо-афинянкой. В то же время в период, описанный в «Афинской поли-
тпи» Аристотеля, архоят должен был быть афинянином в третьем поколении До мне
нию Осборна (V. IV, р, 175), и эти, более строгие, правила ввел Ликург.

В конце IV в. до и, э. процедура проверки осложняется введением до1шмасш1 в
суде, порученной фесмофетам. Докимасия,то появляющаяся, то исчезающая в декре
тах, связана, по мнению Осборна, со сменами политического строя. В отличие от Фер
гюсона он приписывает ее введение демократам з?, Докпыасия постепенно становится
основным средством| проверки, оттесняя на второй план второе голосование в эккле-
сии и постепенно окончательно заменив его.

По мнению Осборна, после 229 г. до н. э. становится обязательным личное присут
ствие кандидата при докимасии, а если делается уступка, это специально оговари-

возможно, 98; V. IV, р. 161—167). Однако

-CUX

<ОУ 01

вается формулой xal p,7j тсароуто?
здесь возможно и другое предположение. До 229 г. до н. э. присутствие было обяза
тельным и исключения не допускались. После 229 г. это стало возможным, так как ис¬
чезает ограничение записи во] фратрию, что лишний раз свидетельствует о падающем
значении этой организации. Последние декреты о даровании гражданских прав отнс-

. Акарнанип 338/7 г. до н. э.: Osborne. V. I, р. 61—65; v. II, р. 84—85). В 140/139 Теле-
сшо из Трезены права, дарованные предку, подтверждены более 100 лет спустя (Вюг:
Osborne. V. I, р. 213—216; v. II, р. 189—191). , „

См. Pint., Per. 37; Aesch., I, 77, 86, 114; II, 182; Dem., LVII, hypoth. 60;
syck.y Suda, s. V. SiaJjiioioic; cp. Kdhrstedt U. von. Staatsgebiet und Staatsangeno-
rige in Athen. Stuttgart—Berlin, 1934, S. 86—87; Busolt G., Swoboda H. Griechische
Staatskuude. II. Munchen, 1926, S. 948 f.

3^ Osborne V.IV, p. 176—181; v. I, p. 69—71 (Dai), P- 71—73 (Daa). В тех случаях,
когда это ограничение не указано в декрете, это может быть или ошибкой резчика,
или особой привилегией. Если удается отождествить получателя дара, это обычно
влиятельное лицо (Геродор, приближенный Антигона  и Деметрия Полпоркета, 296/5 г.
до н. э.; D$a; Авдолеонт, царь пэониев, 285/4 г. до н. э., Вте, Филокл, царь Сидона,
>нава1)х Птолемея, 286/5 г. до н. э., В??). , ^ ...г ^

[Dem.\ LIX, 92.104.106. Ср. Osborne. V. IV, р. 173—175. Осборн датирует этот
запрет 451 г. до н. э. и связывает с законом Перикла. Во всяком случае в 70-е годы
V в. до н. э. такого запрета не было, так как Монон из Фарсала, получивший в 476 г.
до н. э. гражданские права, занимал в 70-е годы должность архонта-эпонима.

АгШ., Ath. Pol. 55,3 — при докимасии кандидата в архонты спрашивали:
йКто у тебя отец и из какого он дема? Кто отец отца? Кто мать, кто отец матери и из
какого он дема?».

Osborne. V. IV, р. 164—167. Докимасия впервые упоминается в декрете, кохо-
рый Осборн датирует’з18 г. до н. э. (Вз?). Правда, датировка основана именно на этом
упоминании, которое к тому же дополнено: xal [тои<; ■&eS[xoe-ita(; 8ox]i[j.46ai тт(у
TrofXtxeiay оТ(; йу 7грш]хоу xp<byxai 5t[xaoxv)pioi<;]. При Деметрии Фалерском (317—
307 гг. до н. э.) докимасия не засвидетельствована, но мало что можно сказать
на основании одного сохранившегося декрета (D42, Асандру Македонцу, 314/3 г. до
н. э.). Затем она то появляется, то исчезает в зависимости от смены режимов. Доки
масии, например, нет в период 262—229 гг. до н. э., но ^она есть в декретах 295—
262 гг. до н. э. Ср. Osborne. V. II, р. 167.

36

205



сятся к 140-м годам до п. э. Проникновение в ряды граждан становится все более дос
тупным, стать гражданином мог всякий желающий, если у пего имелись соответств^ио-
щие средства.

Как уже было сказано, Осборн придает особое значение переходу формулы ог
elvai auTov ^A^VjvaTov к SsSoo^at auTwt TToXitefov, полагая, ЧТО этим ознаменовано
новое отношение к дару. Раньше права были почестью и часто давались лицам, не за
интересованным в них (царям, их прпблп/кенпыы, государственным деятелям). После-
229 г. до н. э. гражданство дается богатым дельцам, торговцам, мало известным в дру
гих областях людям, которые извлекали из этого практическую пользу (v. II, р. 186;
V. IV, р. 144—145, 185).

Начнем с самой формулы: она действительно, меняется, по говорит ли это о новом
понимании самими афинянами этого акта?а Если бы словам elvai auxov ^A-9-vjvaTov
придавалось значение, приписываемое ему Осборном, то они встречались бы не только
в официальных документах, но и в современных им литературных свидетельствах.
Между тем в них дарование гражданских прав обозначается по-разпому. Иногда встре
чается принятая в декретах формула: i'^bovzo ’А^-/]уаТо1 — Хеп., Hell. 2, 2, 1; ’А-Э-7)уаГои
sTvoi — Dem., LIX, 2. Но чаще — другая: I^Yj^taovTo TroXtxsIav — Dem., XIII, 24; то
■noiriaai TToXLxa^ u[iexepou(; — Dein., I, 43; е7юп](5аб-&е -noXiTTjy — Dem., XXIII, 65; t^oXitc^
uotsts^ai — And., I, 149. И наконец: TzoXvxeLov eBoaav — Dem., XXIII, 199; TtoXtxsiav

And., II, 23; T^v -oXixeioy SeBwy.axe — Dem., XXIII, 89; TtoXtxeiav
eBtuxav — Dem., XXIII, 200; eSmyaxe noXixsLav — Dem., XX, 84.

Таким образом, официальная формула не воспринималась афинянами в каком-тц
особом смысле, они попросту не придавали ей значения, понимая однозначно фикси
руемый ею факт. И главное, разумеется, что уже в IV в., задолго до 229 г. до н.э., при
менялась формула «давать полптшо». Можно было бы согласиться с Санто, который
видит в смене формул просто легкое стилистическое различие Но учитывая, что в
остальном греческом мире обычно применялась вторая формула, переход к ней в Афи
нах правильнее было бы объяснить тем, что после освобождения от власти македонян
афинские правители понпмалц, что в сложившейся в эллинистическом  мире обстанов
ке дар права «быть афинянином)) звучит не столь привлекательно, как в былые вре
мена 3°.

OLOovxat;ТВ

Что же касается изменения состава получателей, о котором пишет Осборн, то и-
после 229 г. до н. з. среди них немало царей: Птолемей III Эвергет, Птолемей IV Фило-
патор. Птолемей V Эпифан, Птолемей VI Филопатор, Аттал I Сотср, Евмен I, Аттал II,
Антиох IV Эпифан, их родичи и приближенные (Афинеи, мын Аттала I , Ме[зе]нодор,
Филетер, Павспмах, Теофил и др.). Таким образом, нет резкого качествоппого сдвига
по сравнению с предыдущим периодом.

Не представляется убедительным и утверждение Осборна, что до 229 г. до н. э,
гражданство даровалось тем, кто не был в этом заинтересован. О противном свидетель
ствуют довольно многочисленные случаи подтверждения дара спустя некоторое время^
В случаях с самосцаьш (405/4 и 403/2 г. до п. э. D4_s) и с Евфроном Снкионским Млад
шим (323/2 и 318/17 гг. до н. э., Е21^зв) эта необходимость была
олигархов, отменивших соответствующие решения демоса. Но в остальных случаях
(а их около 20) "■

вызвана действиями

40
подтверждение дара получателю или его потомкам показывает их за-

интересованность в осуществлении декретированных прав.

38
Szanto. Op. cit., S. 9.

ппглй изменение формулы руководившим афинской политикой
тт^/ ● Эвриклиду и его брату Микиону (v. I, р. 194; v II о 183‘ v III

Athenian Decree..., р. 159; idem.
Atneni^ Grants..., p. 114; Ferguson. Hellenistic Athens, p. 207 fl,

Левкону, Tga— 386 r. до n, э.; Алкете Молосскому, Т,, — 375 г. до н.э;
планидам Гз^ - 373 г ДО н э ; Спартоку II, Tog — 347/6 г. до н. э.; Перисаду I,

в4 о47/о г. до н. э., Ариббе Молосскому, D14 — 342 г. до н. э.; Форыпону и Карфи-
Архиппу с Фасоса, Вп — 334/3; Dol —

333/2 г. до н. э.; Алкимаху из Аполлонии, Dg,, подтверждается дар 333/2 г. до н. э.;
Спартоку, 1о4 — 285/4 г. до н. э.; Тимосфену из Кариста, D43 до — 229/8 г. до н. э.;
Телесшо из Трезены, Оюа 140/39 г. до н. э., и др. Характерно,'что только один такой
декрет относится к периоду после 229 г. до н. э.

38
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о том, что II до 229 г. до н. э. гражданство не было простой почестью, его добива-
свндотельствует дарованпе его по просьбе какого-либо влиятельного лпца. На

пример, в 319/18 г. до п, э.— Сонику п Ев... — по просьбе Полпперхопта, который ре
комендовал пх как людей, благоволящих к афинскому демосу^ словом п делом дейст
вующих ему па благо В 303 г. до н. э. гражданскпе права были дарованы Евполиду
по рекомендации Деметрия Полиоркета

лпсь,

^ IV в. до н. э. гражданство давали по просьбе плп при поддержке афинских ора
торов п стратегов. Демосфен, упрекая в этом других (XXIII, 203), сам был далеко не
безгрешен. По его ходатайству получплп права трапезпты Копок п Эпнгеп, рыботор
говец Хэрефпя п три его сына, Тавросфеп и Каллий пз Халкпды Тимофей добился
гражданских прав для командиров наемных отрядов Фрасперпда, Полисфена, Клеар-
ха Ифцкрат — для] Полпстрата п Страбака Все эти люди явно заинтересованы
были в афинском гражданстве. Остро нуждались в нем проафпняне, вынужденные
да покидать своп полисы: Карпстпоп, открывпшй планы самосцев афпнянам в 440 г^
до п. э. (Тз), Эпонф, предавший пм^Мелос (РТ125), пять впзантпйцев, сдавших город
Ллкпвиаду (Tu.ig), братья Пифон и Гераклпд из Айпоса, которые убили Котпса, враж
дебного Афинам песмотря на дарованное ему гражданство дельфпец Астпкрат,
изгнанный с

пног-

группой своих сторонников в 363 г. до н. э., Ппспфпд с Делоса (D22).
Само собой разулюется, что всегда желанными были гражданские права для пос

тоянно живших в Афпнах метеков п ксенов. Но пх поразительно мало в сохранпвпшх-
источнпках. Из собранных Осборном данных вам известно 294 имени получателей

дара. Из них 58 составляют цари и пх сыновья, 37  — приближенные (всего 95,
32% от общего числа). Между тем в докзтяентальных источниках число метеков, удос
тоившихся гражданства, ничтожно мало. Это врач Евенор родом из Аргоса в Акарпа-
нпи, который уже до этого удостоился ряда почестей, а гражданство получил не столь
ко за свою профессиональную деятельность, сколько за большую фплансовую помощь
государству в трудные времена (конец IV в. до н. э.) Метекалш, по-видимому, были
Фрасибул из Калидопа и Аполлодор пз Мегар, удостоенные гражданства за убийство
олигарха Фриниха

Насколько скупо давали гражданскпе права метекам, показывает пример Лисия.
Несмотря па болыпло оказанные им услуги в борьбе против тирании «Тридцати» п блес
тящую впоследствии деятельность логографа, он так  п не стал афинянином. После от
мены в результате графе параномон первоначального декрета Фраспбула о даровании
прав борцам за демократию, где Лисий должен был фигурировать, он до конца жизни
оставался метеком.

О даровании прав другим метекам» в основпом в IV в. до и. э., нам известно пз слу
чайных упоминаний в литературных источниках. Их так мало, что можно перечислить,
знаменитый Пасиоп п два его сына — Аполлодор и Пасикл, Формпон п два его сьша^
Хэрефпл U три его сына — Фпдон, Памфпл, Фпдппп, трапезпты Эпигон п Конон —
всего 12, а если прибавить Евенора, Фрасибула, Аполлодора п бывшего государствен

ся

т. e_

xal av1-8 sqq.:
AifTJVCtlOL 'J’£VC0VT«L.

,  1^45(304/3 Г. ДО H. Э.), 1. 11 sqq.: Гтгер1 шу  6 enecrsiXsy ...[ajTTOcoivaiW'
9iXoy 6[iyai E-jnoXiv...]. Cp. v. II, p. 120-121.

Aesch., Ill, 85, 87; Hypereid., c. Dem. 20; Dein., I, 43, 44.
Dem., XX, 84; XXIII, 202; XLIX, 43; L, 41.
Dem., XX, 84; Arist., Rhet. 1399b 1 sqq.
Dem., XXIII, 119, 127. Cp. Osborne. V. Ill, P-58-59. ^
Cm. Osborne. V. I, p. 123—124 (Dgo); v. П, p. 129—131. Евепор к 322/1 г. до н. э.

уже имел титул проксена и эвергота, получил право enktesis. Затем, вероятно, в период
воины с Кассандром внес пз своих средств талант, по-видимому, на военные нужды.
1^Р^®^анство получил скорее всего за это. Врач Фидий с Родоса, которып в это же вре
мя (307—304 гг. до н э ) лечил больных, удостоился в 304/3 г. до п. э. лишь оливко
вого вепка. См. IG, ПЗ, 483; ср. Osborne. V. IV, р. 197.

Относительно Фраспбула известно из сохранившегося декрета 410/9 г. до н. э.
(Dg: Osborne. V. I, р. 28—30; v. П, р. 16—21). Аполлодор упоминается там в связи с
какой-то взяткой ’осборп полагает, что оп получил права раньше Фрасибула, потом
это кем-то было оспорено. Из Лиспя (VII, 4; XIII, 71) как будто следует, что Апол
лодор был судом оправдан, ибо он получил в дар от государства участок земли и назван
соз^астнпком Фрасибула в убийстве Фриниха. Правда, говоря о декрете, даровавшем
гражданство (XIII, 72), Лиспи называет только Фрасибула.

sttclStj ПоХитгерх®'-' ёлебтвлхеу Jtepi 2шУ1Хои

44
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46
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яого раба Никомаха
ется маловато.

В то же время ьш не можем пройти мимо встречающихся у античных авторов се
тований по поводу засорения гражданских списков чужеземными элементами. Андо-

49 — 16. По сравнению с 95 царями и их прнблпженньши получа-

кид, например, говорит; «... не стремитесь из-за недостатка людей делать гражданами
фессалийцев и андросцев» (I, 149); «Я вижу, как часто вы даруете гражданские права..,
рабам и всевозможным чужеземцам... если окажется, что они совершают для вас какое-
либо доброе дело» (II, 23). Исократ пишет: «Мы гордимся тем, что благороднее других,
но легче разрешаем приобщиться к этой знатности, чем трибаллы п луканы к их низ
кому происхождению» (VIII, 50); «...они заполнили... фратрии и сппскп лекспарха
людьми, не шшюЕцилш ни1\акого отношения к нашему городу. Мы почти изменили свой
состав» (VIII, 88). В приписываемой Демосфену речи (ХП1, 24) говорится, что раньше
афиняне скупо даровали гражданские права, «...а теперь вы... делаете свотш гражда
нами негодных людей из доморощенных рабов... п получаете за это плату, как за вся
кий товар». В XXIII (§ 200) речи Демосфен противопоставляет прежние времена, когда
стать афинским гражданином было такой почестью, что за это готовы были оказать
большие услуги, современному ему периоду, когда права даются недостойным. 57-я
речь Демосфена заполнена] высказываниями] о злоупотреблениях в демах (§ 2—3, 13,
28, 49, 55, 59 60) Примечателен риторический вопрос в речи против Неэры ([Deni.J

13)- «Кто же будет стремиться получить дар гражданства от демоса, что связано
с оольшими тратами и хлопотами, когда это возможно получить (от Стефана) при мень
ших расходах?». Далее (§ 91) в назидание упоминается о лишении дарованного права
Пифолая из Фессалпи и Аполлонида из Олинфа на основании графе параномон. Исей
говорит (XII, 2) об усыновлении вследствие бедности некоторыьш афинянами чужезем
цев в надежде получить от них пользу, когда те станут гражданами,

О вреде , который приносит государству дарование прав новым лицам, пишет
и Аристотель (Pol. V, 2, 10—11, 1303а 1—32): «Дарование гражданских прав лицам,
не принадлежавшим к первоначальному составу гражданства... вызывает внутренние
распри». Ср, Pol. (VI), 2,9. 1319b; VII, 4, 8, 1326b, где говорится, что в густонаселенном
государстве легко даровать права гражданства и иностранцам, и метекам, так как не
трудно провести это втайне именно вследствие переизбытка

Платон (Leg. V, 741а) допускает прием
обходимости|(война, эпидемия),

населения.
новых граждан только в случае крайней не-

но и при этом рекомендует строгий отбор, О дурных
качествах нового гражданина] говорится во фрагменте Еврипида (fr. 360, 13): ootlc Ь*
а- аХХт]<; О1чт]о-^ u6Xiv uoXiTV),; loti, toT<;’V о5.

Приведенные высказывания ораторов, которые Осборн, к сожалению, не уняты-
, явно направлены против двух зол: 1) более легкое, чем раньше, отношение к

официальному дарованию гражданства; 2) злоупотребления,
списки людей, не получивших на это права. Второе,
мах и чаще] всего в этом повинны были

вает

влекушцо включение в
как правило, происходило в де-

демархи , но не только они. Некоторые демы
пользовались в этом плане особой репутацией. У Афинея (VI, 263с) приводится фрагмент
комянеского поэта IV в. до н. э. Анаксандрида, который пишет о Сунии: сегодня чело
век там не свободен, завтра уже суниец, а послезавтра участвует в общественной жиз-
Агэ/ A-r»3«X-iic, со ссылкой на Гиперида и Динарха, пишет, что
Агасикл подкупил всех галимунтцев и благодаря этому
(х7] TcoXixeia

52ни

из ксена стал гражданином

® Осборн почему-то не включил в свои Testimonia
ласно Лисию, гражданство Гис YYY о- ^ °о^У^ившего, сог-
(27) .VTI

суде, ра?бГр?вшш ап^лляц^^|фЙ^^Г°ис™юче^^о произнесена
проверке в демо Галим граждан приунт. Это коякрет™’ “™™пого из списков
говорить о фактах.

^ Осборн намерепно не включает в свое собпятт»
хождении, столь часто обращенные к тем или°ипьш лмам в  пропс-

случаи, и истец, естественно, стремится

о З«у^ “p'Shkhx’'
росе. Концентрируя свое внимание на формальных моментах, он игпооиртет
социальный аспект нового гражданства. игнорирует

в

_  52 ...TtoXXoi и VUV txev efoiv ойч й\9Шр01, sic a&OLOV Ък Souvierr
ат-ора y.txpy)vxai. Ср. Нагросг., s. v. Пота1лб^.

в

 этом воп-
важный

зТт’ в!(; TpiTVjv
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Таким образом, в злоупотреблениях виновны были не только демархи. Здесь п бед
няки, усьшовляющие ксенов п проводящие пх сперва через фратрию, а затем и дальше;
обманщики типа Стефана ([Веш.] LIX), выдающие детей гетеры за своих от законного
брака, стары11 богач Евктемон (Isae., VI), заставляюпщи принять во фратрию сына своей
вольноотпущенницы, п т. д.

Были ли сетования афинских ораторов преувеличенпямп, или отражали реальное
положение вещей? Если судить по сохранившимся документальным псточнпкаы, то
'М0/1Ш0 лишь сказать, что IV век выделяется в этом отношенпп, на него падают 61 декрет
из 121, причем остальные 60 относятся к трем столетиям Цифровые показатели

литературным св1гдетельствам дают примерно то же соотношение: 78 случаев в IV в.
до п. э., в V, III, II вв. до н. э,— 71 Если сумлшровать данные по всем источни
кам, то на V в. до н. э. падает 36, IV в. до н. э. — 139, III в. до н. э. 50, II в. до

— 45. IV век бесспорно доминирует: 139 случаев на 131 на остальное время.
Итак, IV век, де^ютвптельно, был периодом интенсивного дарования гражданских

прав Афхшскпм государством, а лшогочпсленпые упреки в источниках в использовании
обходных nyTeii не могут быть случаппымп п явно отражают распространенную прак
тику. В этом явствеппо обнаруживается переживаемый полисом кризис Если при
официальпых дарах припималпсь меры по зюложнению процедуры для более тщатель
ной проверки, то средствами против других методов были периодические 51афт1С1Сцо1

более распространяющуюся и все глубже

по

Е. э.

п процессы Но это упиралось во все
проникающую коррупцию

Прп этом далеко не все факты нам известны. Вспомним, что о даровании прав ме
текам мы знаем главным образом из литературных источников. Декреты тоже, раз^

сохранились, фиксируют, по крайней мере, конкретныепочести —меется, не все дошли, но те, что
обстоятельства (мотивы дара, процедуру его оформления, сопутствующие
установка более одной стелы, венок, статуя, sitesis в прптанее и дрО* бжду тем не

произведения, которое было бы специально посвящено
какими-либо другими об-

со-

хранплось ни одпого античного
этому вопросу. Сведения сообщаются мимоходом, в связи с
стоятельствамп. По всей вероятности, декреты о даровании гражданства метекам не в
резались на камне.

IV век до и. э. выделяется п большей частотой дарования прав и установлением бо
лее строгого контроля (второе голосование, докпмаспя, ограничев^ прав веополито
Но постепенно, с падением могущества и политического влияния фин, становпт ,
видимому, и меньше претендентов па получение дара. С самого конца ‘
в надписях появляется характерное заявление: права даются „„ддает долж-
ется (встречаются оба варианта), чтобы все видели, что афински д Иног-
ную благодарность своим благодетелям, и стали проявлять подо но

6
след^чощлм образом: Д? f/j®' „д

один); IV в. до Н.Э.- 61, Ш в. доПо столетиям декреты распределяются
(в том числе два декрета самосцам, по существу
н. а,— 31; II в. до н. э.— 23.

Соответствсыпое распределение
78; III в. до и. э.— 19; II в. до н. э.— 22.   ^  з фокпона. По

Характерна обстановка в собрании, осудившем ^ „ лишенные прав
оппсапгао Плутарха (Phoc. 34), присутствовали чтобы рабов и ч^щ<е-
лпца. Толпа возмутилась, когда кто-то осмелился пред ^  олигархии, вражде
земцев удалили. Предложившего обвинили в приверж
к демократии п грозили побить его камнями.

Любопытно, что примерно в это же ^ремя _ ГВизантпп—
продажа гражданских прав в °окоторых греческих пол ica. ^ Ахайе — Syll.^,
Оес. II, 3, 1346Ь 26-29; Эфес - Syll. 363 (286 г. до н. э. , м будущем и они
531 - Ш в. до в. э„ II др.)^До этого Афины noi а еще не
прибегнут к подобной практике, «озорую чУжйелпДм стали выдавать те же по-
тил Август. Но это не помогло, за богатые ц 55), Гнеп Пизон в 18 г.
чести, что п богатым гражданам. По словам Тацита (А^. и,
н. э. назвал афинян сбродом н. э. 1.32 sqq.:

JIanpnMep, Dei. Солопу,^5Ыну р „ evSei-xvucoyxai ttiv suvoiav Tffii 5-r|pia)i
Cp. D., Ар.емидору, сену

Аполлодора, пз Перпнфа, 286/5 г. до н. э 1.-.6 sqq.

8 Вестник древней истории, М 2

30; IV в. до н. э,—столетиям; V в. до н. э54 по
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да сам получатель дара призывается продлить па будущее свою благотворную дея
тельность, за что ему обещают и другие почести

Осборн, пытаясь систематизировать состав получателей гражданства, делит их на
пять групп (V. IV, р. 186—199): 1) живущие вне Афин, для которых это просто по
честь; 2) изгнанники, проафиняне, ищущие гражданства; 3) мете1Ш или ксепы, живущие-
в Афинах, желающие дара, или, получив, осуществляющие его па практике; 4) ученые,
поэты, художники; 5) группы людей. Как нам представляется, это деление не вполна
логично. Как мы пытались показать выше, и для людей первой категории афинское
гражданство далеко не всегда было безразлично. Иногда они оказывались на положе¬
нии второй группы но и независимо от этого могли иногда извлечь практическую-
пользу от афинского гражданства. Что касается метеков, то для них гражданство было
почти столь же желанно, как для рабов свобода, они добивались его, а не просто <<прп-
нимали дар». Ученые, поэты и художники неправомерно выделены особо среди пих
могли быть и жившие в Афинах метеки и ксены, и жители других областей. Поскольку
принципом отнесения к первым трем группам является степень заинтересоваппости в-
афинском гражданстве, а последние две группы пе соответствуют этому, все делоппе
получает искусственный характер

Для выяснения афинских интересов следовало бы выделить мотивы дарования
прав. Они подробнее освещаются в декретах IV—III вв. до н. э. Наряду со стандарт
ной формулой об 8'jvoia и aySpa-radia по отношению К афинскому демосу, сообщаются
и конкретные факты. Права давались за ун<е оказанные или ожидаемые услуги. Эти
услуги могли быть самыми разнообразными. Боспорским царям гранчданство давалось
за то, что они создавали благоприятные условия для вывоза из их владений хлеба В'
Афины фракийским правителям — ввиду большого стратегического значения этого-
района Филиппу II, Александру, Антипатру и их приблин;енным после Хероней-
ской битвы в благодарность за милостивое отношение к побежденным Афинам, Птоле-

— за военную и дипломатическую помощь в трудные времена, и т. д. После
жа против Деметрия Полиоркета в 288/7 г. до
и деньгах. Целый ряд лиц удостоился почестей и прав за оказанную помощь Граж
данство давалось командирам наемных отрядов за их помощь афинским стратегам, при
ближенным эллинистических правителей —

меям мяте-
н. э. Афины остро нуждались в хлебе-

за дипломатические услуги при дворах
-- и влиятельным людям,— за гос-

их полисы афинянам за помощь в ос-

их властелинов, отдельным лицам, очевидно богатым
теприимство, оказанное ими, прибывающим

См., напрпмер, Digg, Стратопу из (?) Аргоса 190 155
гуа1 Ъе ouTwi v.al su; то Xoinov StaxvjpouvTi tt.v eip Tr,v BouX-nv
euuEO^ai y.a[ aXXo а^а-^бу. ‘ ^ ^

Cm., например, Dem., XXIII, 118, 126; Osborne,!:, ,, D
e® Категория «группы людей» нуждается в особом разъясненпп Это могут быть

метеки и ксены, принявшие участие в битве при Аргинусах, участники бопьбыстановление демократии в конце V в. до п э и r тп око иплмо r.Trr.nr^r “ '^орьоы _
та, Антиохии Хрисаоренскон. Мотивы здесь были разовые , жители Элеу

r
o-TjjjLOv cpiXoTipJa'/v.a'. Tov

14*

за БОС¬
Н¬

тает™ .7. !?Гр: " f● "т-
Ггг;. ter «"ьоГ
(SEG, 2^“з2™22;98; ОЛг^”у.’1;Г1оГ“об”ЪТ)-
кедонцу (SEG, 25, 75; Osborne. V. I, р. 109-112 бЙ- в 307 30?/9°г‘
из Аиноса (SEG, 25, 79; Osborne. V I, р. 136-^137
телям Тарента (Osborne. V. I, р 211—213 D,n —-1 wi
(?) (Hesperia, 1971, 40, р. 197 51; Osborne^Y. I, ^2^8-2^ D  15^/

ГГ. до H. Э. 1.21 sqq.
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лобожденпп афпнян, захваченных на войне плп в результате простого разбоя
в Афинах метекам и ксенам — за большие траты па обществеЕшые нужды
политическим сторонникам Афин, пострадавшим за это у себя на родине

В даровании гражданства проявляется п роль Афин как культурного центра Гре
ции. В V в. редко, а с IV в. до п. э. все чаще права даются ученым, драматургал!, деяте-
●ля.\1 искусств. Об этом мы узнаем не из декретов, а из лексикографов и случайных упо
минаний в надписях. О благосклонном отношении к этому афинского общественного
лшенпя свидетельствуют слова Исократа в его обращении к правителя^! Митилены о
просьбой вернуть пз пзгнаппя преподавателя музыки Агенора. Говоря о славе, которой
пользуется город за развитие в нем мусических искусств, Исократ подчеркивает, что
постыдно будет, если они оставят жить в изгнании на положении метеков таких своих
сограждан. Между тем другие эллины предоставляют гражданские права (TroLsTo-9-at
т:о?Л-:а.;) тем, кто отличился в каком-либо пз изящных искусств

Заслуживает особого внимания дарование гражданства целым общинам. Таких слу
чаев в Афинах пе.много. В отличие от других гречешшх полисов слово «исополития» в
официальных афипских доку.ментах не употребляется. Предоставление гражданских
прав платейцам в 427 г. до н. э. касалось большой группы спасшихся от осады беглецов.
Дар са.мосцам в 405 г. дон. э. был вызван чрезвычайными обстоятельствами. Об этом
уже говорилось выше. Изданный в 341 г. до н. э. декрет об элеуптцах означал скорее
всего их уравнение в правах с афпнскплш клерухами на Херсонесе Фракийском
Слова «по.лития» в декрете нет, но что речь идет  о гражданских правах, видно пз при
глашения присутствовавших в Афинах представителей Элеунта на 68Tt:vov ‘О. Реаль
ное осуществление прав элеуптцев в Афинах явно не имелось в виду.

В 203 г. до н. э. был декретирован целый ряд почестей Антиохии Хрисаорейской
(бывш. Ллабапда) Демосу Антиохии даруются золотой венок с объявлением о нем во
время представлений новых трагедий па Дионисии, на гилшнческих агонах в Панафи-
неи ц Птолемеи и полптпя (Ssooo^oi 5г ^AvxioxsuOiv y.al к
признаются посвящепны.мц Зевсу Хрисаорейскому и Аполлону Исотиму и, насколько
это зависит от афинян, непрпкосновеннылш. Жителям дается проэдрия на всех агонах

65 , жившим
, а также66

69

oX[iTetav]). Город и хора

В 322 г. до п. э. плп вскоре Аполлонпду пз (?) Кизнка права были даны за ряд
услуг, в том числе за помощь в возвращенпп домой афинян, жертв поражения в мор
ской битве у Кпзика примерно в том же году. См. Osborne. V. Ill, р. 79 оО (■‘●«з)*
В 303/2 г. до п. э. гражданства удостоился Окситемпд пз Ларисы, првбш1женныи Де
метрия Полиопкета, от которого ждали помощи в освобождении пленных афинских всад
ников (IG, 11<558, 1.30 sqq.; Osborne. V. I, р. 118-119, D47, v. II, р. 124-126). Вскоре
после 286/5 г. до п. э. гражданство получил дельфпец Аисхрон,
из рук разбойников захвачеппых ими афипяп, направлявшихся в Дельфы па Ф
окне празднества (SEG, 23, 65; Osborne. V. I, р. 1?^—163, D?6; v. II, р. Ь
Согласно Полпбшо (XVI, 26, 9), за возвращение в Афины захваченных неприятелем
кораблей родосцам декретирована была исополития (200 г. до н. э., usoor . . >

Среди них — Паспон, Формпон, Хэрефпл, Евенор из Акарнанпи,
Аполлонии (318 г. до Н.Э.; OsboL. V. I, р. 99-101, Ь Арист^ник из Кариста
(307-302 гг. до н. э.; Osborne. V. I, р. 121-123; v. П, р. 127-129) н дР.

" К ним относятся Гиппарх и Архппп с о-ва Фасос и их потомки (Hesperia, 1941,
10, р. 262 I., № 66; Osborne. V. I, р. 45-46, D^; р. 65-66, Р;
р. 90—94). Права, данные приблизительно в 388 г. дон. э.,возобпо^я 4д_5^

- Из’лп?Г.Го п]л?вн/Люл^г|от, комедпографы Анлдфан^
Аполлодор , Филемон, Диодор, Диомед {Osborney V. Ill, Та,?» 85,m,05i
Хрнсипп, Карнеад (Тпоц.),

гГа'вдаГс?^ что был^и случаи отказа от пР^жепнмх им прав(например Ксенокиат — P/uf , Phoc. XXIV . По мнению Санто (ор. cit., s. 48,52),
ieSeiefi подобногЛода н^раждали не столько за пх искусство, сколько в надежде,
деятелей Pjja °\^Р « ^.^род. Вряд ли это справедливо применительно к

66

что они прославят

^^™с'м. SEG, 15, 93; (9sbor/ie. V. I, р. 60-61, Dis; V. II, р. 83.
См. Osborne М. /. Entretainment ш the Prytaneion at Athens. ZPE, 1981, 41,70

p. 153—170.
Декрет впервые был опубликован в .

4

71

7, р. 49—57). См. Osborne. V. I, р. 202—204, Dss; V. II, р. 183—185.

1978 г. (PoiiBder Л. L.—Hesperia, 1978,
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города, prosodos в буле и экклесию первым после жертвопрппошоипп . Совет п стратр-
должны заботиться о прибывающих в Афины антиохийцах, чтобы им пе чппилось-

обид. Два посла города (братья Павспмах и Аристофан, сыновья Натрокла) получают
каждый по оливковому венку и приглашаются в пританей на csTtivov, Даровашю
гражданства здесь выступает как дополнение к самому важному для антиохийцев при
знанию их неприкосновенности. Нет речи о процедурных вопросах и оформлешш да
ра. Гражданство чисто потенциальное. Мотивирующая часть декрета сохранилась пло
хо, дополняются BuvoLct и

кретных заслугах. Около 200 г. до н. э. права даются родосцам
возвращению на родину захваченных неприятелем афинских кораблей с находившимп-
ся на них людьми Полибий употребляет здесь слово исополптия, не принятое в афпт>-
оких официальных документах. К этому времени афинское гражданство
тельной степени обесценилось.

Поскольку преобладающее большинство

гп

возможно, до этого говорилось о каких-то KOF-
за то, что они помогли

уже в зпачп-

свидетельств относится к уроженцам
и жителям других областей, интерес представляет и то, откуда прибывали новые граж
дане. В эллинистический период, разумеется, хорошо представлены Македония, Еги
пет, Пергам, до этого еще — Боспор и Фракия. Из царей меньше всего Селевкидов (Се-
певк I Никатор и Антиох IV Эпифан еще до прихода  к власти). Встречаются урожен
цы осгфовов Эгеиды’з. Больше всего выходцев из городов Малой Азии, Геллеспонта,
фракийского побережья Меньше представлены города Пелопоннеса
того — Западной Греции

еще меньше
отчетлн-

76
. При всей скудости данных по отдельным городам

во вырисовываются более активные связи Афин с областями Северо-Восточного Среди
земноморья, чем Западного.

Подводя итоги рассмотренному материалу, собранному Осборном, и предлагаемой
им интерпретации, можно сказать следующее. Сейчас, после появлепия корпуса декре-

и собрания литературных свидетельств о даровании гражданства в Афинах V—
И вв. до н. э., можно рассматривать эту проблему во всем ее объеме. Заслуги бельгий
ского ученого неоспоримы. В то же время нам представляется, что, придавая основное
значение формальной стороне, что безусловно очень важно для датировки документов
и выяснения эволюции в процессе и процедуре натурализации, он недостаточное внима
ние уделяет социально-политическому аспекту проблемы. В
прос об афинских

тов

частности, не выделен во-
метеках, о взаимосвязи дарования прав с процессами, происходив

шими внутри Афин. Само численное распределение материала во времени показывает
особое место, занимаемое IV веком до н. э. Это период наибольшей
вании прав и присвоения их. Эти явления соответствуют пережпвавшем7сПфипсшш
полисом кризису. Никакие меры не способны были
нительно небольшое число приостановить этот процесс. Срав-

в сохранившихся свидетельствах неополптов из постоянно
ЖИВ1МХ в Афинах метеков и ксенов, противоречащее высказываниям в политической
и пуолицистической литературе IV в. до н. э.,
граждан осуществлялось в большой

Далеко не все возникающие '
нуты нами. Как уже было сказано,
Специального

показывает, что их просачивание в ряд.
степени вне легальных рамок,

при ознакомлении с работами Осборна вопросы затро-
они открывают путь для дальнейших исследований,

рассмотрения заслуживают почести,
данства, состав авторов соответствующих
ставляется работа по
этом вопросе других

сопровождавшие дарование граж-
декретов. Весьма нужной в дальнейшем пред-

детальному сопоставлению афинской практики
греческих государств.

с политикой в

Л. М. Глускина
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