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I. ВВЕДЕНІЕ. 

1. Сцеиичсскія три. Предметъ сценическихъ 
игръ составляют^ вымышленные или действи-
тельные случаи, которые предлагаются зрителю 
въ нх'ь развитіи при помощи дѣйствія (£pàp.a). 
Смотря по серьезному или веселому содержа-
нію, по изображаемым-!, характерами, по по-
становка, по способу представленія (съ музы-
кой и танцами или безъ нихъ), сценическія 
игры распадаются на несколько видовъ. Какъ 
произведенія искусства, онѣ, естественно, не 
имѣютъ никакой цѣли внѣ себя, но оігЬ мо-
гутъ, какъ и остальныя произведенія искусства, 
служить посторонней цѣли. 

2. Лреонія сцснпчсскія игры, і ) Сценическія 
игры грековъ и римлянъ не были ежедневны-
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ми представленіями, но составляли часть обще-
ственныхъ праздниковъ, устраиваемыхъ боль-
шею частью изъ религіозныхъ цѣлей, обыкно-
венно въ честь божества, но также и по по-
воду похоронъ, тріумфовъ и т. п. ОігЬ раз-
вились въ Аттике, изъ культа Діониса. Про-
исхожденіе и поводъ вызвали тѣ особенности, 
которыми такт, рѣзко отличаются сиеническія 
игры древности отъ сценическихт. игръ на-
шего времени. При этомъ, конечно, опред!;-
ляюшую роль пграютъ также нравы и обычаи. 

2) Самое большое значеиіе имела обшествеи-
ность_праздника, участіе всей празднующей 
обшины. Громадная толпа зрителей, естест-
венно, смотр'кла игру на открытом?* болыпомъ 
пространств-!; и притомт. при дттомъ смыть. 

Вслѣдствіе открытаго характера зданія и игра 
происходила подъ открытымт, небомъ на улице 
плошади, а не внутри изображеннаго на сце-
не дома. 

3) Величина театра и вм-Ьстѣ съ тѣмъ ре-
лигіозность праздниковъ или обычаи опреде-
ляли и другія особенности. Исполненіе жен-
скихъ ролей муж-чинами было необходимо, от-

части всл-Ьдствіе недостаточности физическихт. 
силъ жешцинъ, отчасти исліздствіе введенаго 
обычаемъ устраненія ихт. изъ общественной 
жизни. Эта зам'Ьна облегчалась употребленіемъ 
масок'ь. Маски были дальнѣйшимъ развитіемъ 
обычной маскировки при Діописовыхъ празд-
никах'!», принятой потому, что при громад-
ности театра мимика была невидна, и особен-
но потому, что она дѣлала возможнымъ испол-
неніе мужчинами женскихъ ролей и наконецъ 
потому, что она дѣлала голосъ звучнее и 
силыгЬе. Увеличеніе роста трагическихъ акте-
ровъ при помоши котурноаь, масок?* (оухсд) и т. п. 
соответствовало сь одной стороны величествен-
ности религіозныхъ праздниковъ, а_ съ другой 
стороны оно было вполігЬ естествениымъ вслѣд-
ствіе значительнаго удаленія зрителей отъ 
сцены. 

4) Но иныя особенности объясняются толь-
ко происхожденіемъ драмы и народными обы-
чаями, а не массой зрителей. Долгое время въ 
Греціи, а отчасти и въ Риме, былъ вт. угго-
требленіи хорт., орхестричсско-мушкат.иал часть 
была необходимой принадлежностью драмы; и 



именно потому, „то сценически Игры разни-
ц а , ивъ.типевъ ГГ rrb„ifl хорош,. Только м 

введенія сошммнііі ш, драматических!, пред-
ставленіяхъ склонность народа нмѣла р-Ьшаю-
шее значеніе. 

Псріоды аь Лопнихь. Мы можема, при-
нять четыре главныхъ періода. Начало съ 5ц 
До 500 гг. (прибл изител ь и о)—тем но. Можно 
предполагать медленные успѣхи въ творчествѣ 
И игр*. Второй періода, обнимаетъ 5-ое сто-
л*тіе,— блестящее время, которое мы разде-
ляема, на три части. Мы считаема, началома, 
о/ііКо Зсхплп до перваго выступленія на сце-

Н'І; С ° Ф ° к л а (468 г.). Эсхила, - изобретатель 
трагігческаго творчества и игры. Что она, со-"" 
здалъ, ва, сущности осталось. Ему обязана сцена 
нведеніемъ костюмовъ, приспособленный, къ 
громадности театра и возвышенному характеру 
трагедш, п изобретеніема, машина,. На его 
время надаета, постройка театра и установле-
н а новыхъ праздничныха, игра,. Что начала, 
Эсхила, ва, творчеств* и въ игр*, -получило 
во второмъ період* этого в * к а - асхнло-софок-
ловомь — бол*е художественный вида,. На это 

время надаета, введеніе третьяго актера и рас-
крашнваніе сцены. Ca, удалеиіемъ Эсхила изъ 
Аѳинъ начинается софокло-.нрннндовское время. 
Важн*йшія изм*не1Йя, настѵшгвшія теперь, ка-
сались порядка празднованія и имели ва, виду 
удобства актерова,. По настояітію Софокла 
деятельность актерова, разд*лена была теперь 
на несколько дней, ва, связи са, этима, стояло 
и начало разрозненности въ содержаніи драма,, 
а ва, 457 или 456, можета. быть, также по 
инициатив* Софокла, устроено было состязаиіе 
трагическмха, актерова,. Это было естествен-
нымъ сл*дствіема, отд*ленія деятельности авто-
ра піесы и ея исполнителя, и дало самостоя-
тельность деятельности актера. Ва, то же время 
являются важн*йшія пзм*ненія ва, постановке 
комедій. Паденіе творческой силы поэта и 
актера, и развитіе сценической техники было 
главными особенностями IV" в. или треп нон о 
періода. Формально она, кончается новыми 
театральными законами при Деметрін Фалер-
скомъ (С. I. А. II 1289). ГІосліьдніП, мен*е 
известный, періода,, характеризуета, постепен-
ное паденіе драматическаго искусства, прекра-
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теше поэтическаго творчества и размножеміе 
ремесленшгковъ-актеровъ. 

4- Періоды въ PitMib. Въ Рим-Ь мы можемъ 
отмѣтить три періода въ исторіи сцены. Пер-
вый совпадаетъ приблизительно съ шестым-ь 
столѣтіемъ города, начинаясь съ первой по-
становки драмы Ливіемъ Андроникомъ (240 г.) 
и продолжаясь до смерти Теренція (159 г.) . 
Онъотличается художественнымъ творчествомъ 
и живымъ участіемъ зрителей; средства пред-
ставлеиія напротпвъ были крайне просты, и 
исполиеніе, вероятно, большею частіюбыло не-
удовлетворительно. Второй періодъ совпадаетъ 
съ седьмымъ столѣтіемъ города и простирается 
до_ времени Августа. Паденіе поэтмческаго 
творчества, возвышеніе искусства актеровъ 
(введеніс масокъ), роскошь постановки —отли-
чительныя черты этого періода. Третііі пе-
ріодъ — время упадка. Виѣшность была лучше, 
упорядоченное (каменный театръ, театральные 
законы Августа и т. п.), но мимо,, уважаемый 
уже и во второмъ періодѣ, и пантомима, прі-
обрОли неограниченное господство. Трагедія 
и комедія находила небольшой кругъ зрите-

лей, да и здОсь вызывало большее сочувствіе 
представленіе мимическое или музыкальное. 

5. Древняя сценическая наука, і ) Сцениче-
ская наука есть систематическое изложеніе 
сценическаго дѣла, рядомъ съ которымъ воз-
можно или желательно, какъ и во всѣхъ 
отрасляхъ историческихъ наукъ, изложеніе 
генетическое. Сценическая наука вообще, въ 
томъ числО и древняя, распадается на 4 части. 
Первая обнимаетъ ученіе о государственно-
общественныхъ основахъ сценическаго д'Ьла, 
т.-е. объ учрежденіи игръ, объ управленіи 
сценой, о ея положеніи въ государственной 
и общественной жизни. Вторая часть изла-
гает!, о внѣшнихъ средствах!, представлеиія: 
театралыіыхъ зданіяхъ, театральномъ персо-
налѣ. Третья и четвертая части содержат!, 
ученіе о поотическомъ творчеств-!; и сцениче-
скомъ исполненіи піесъ. 

2) Полной, логически расчлененной сцени-
ческой науки мы не имѣемъ ни для одного 
народа. Предлагаемая попытка ставитъ себТ 
эту цѣль, но остается неполной, такъ какъ 
она выпускает!, ученіе о поэтическом!, твор-



чествѣ , и даетъ, за недостатком!» мѣста, только 
въ общем-ь очерк'Ь ученіе о сценической игр-Ь. 
Эта попытка, естественно, им-Ьетъ всѣ недо-
статки, какіе шгЬетъ обыкновенно всякая пер-
вая попытка, въ чемъ и сознается авторъ. 

6. Новѣйшія гізслѣдованія. Работы шести че-
ловѣкъ сдѣлали возможнымъ изученіе древ-
ней сцены: Gottfried Hermann, Boeckh, Wel-
cker, Ottfried Mueller, Ritsehl и Wieseler. Мет-
рическія занятія G. Hermann и метрическія и 
музыкально-йсторическія занятія Boeckh про-
ложили дорогу для изученія внѣшняго строя 
и плана драмы. Hermann кромѣ того напря-
женной научной дѣятельностью, детальными 
изслѣдованіями, критикой сочиненій другихъ 
помогъ для уясненія темиыхъ пунктовъ и для 
улучшенія способа изслѣдованія. Boeckh въ 
своей стать-k о Діонисовыхъ праздникахъ и в^ 
своемъ Staatshaushaltung der Athener впервые 
точно изучилъ внѣшнія условія аттической 
сценической игры. Съ Welcker'oмъ начинается 
изслѣдованіе внутренняго строенія греческой 
трагедіи. Изученіе связи въ содержаніи эсхи-
ловыхъ драмъ сделалось основою его изслѣдова-

— IS 

нія. Къ Welcker'y примыкаетъ Ottfried Mueller въ 
своемъ знамеыитомъ изданіи „Нвменидъ". Это 
была первая попытка объяснеиія одновременно 
и поэтическаго творчества и исполненія. Ritsehl 
ясно изложилъ устройство и ѵправленіе рим-
ской сцены въ цвѣтушее время. Т о , что пред-
шественники нам-ѣтили только въ общихъ чер-
тахъ, вопросы о памятникахъ — театральных!» 
и художественныхъ остаткахъ, это поставилъ 
Wieseler задачей своей жизни: онъ сдѣлался 
основателемъ науки о сценическихъ памят-
никахъ. Тщательностью, добросовѣстностью, 
остроуміемъ пріобрѣли A. Schoenborn и Som-
merbrodt почетное имя, и съ благодарностью 
нужно вспомнить о работахъ Luclw. Friedländer, 
О . Ribbeck, Albert Mueller. 

7. Источники вообще. Источники по паук'Ь 
о сценѣ весьма разнообразны. Мы можемъ 
раздѣлить ихъ на непосредственные и посред-
ственные, а ихъ въ свою очередь опять на 
литературные и нелитературные. Къ непосред-
ственнымъ литературнымъ источнпкамъ при-
надлежатъ драмы, законы и надписи, касаю-
щіеся сценическаго дѣла. Къ непосредствен-
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иым'ь нелитературным!» источникам!» можно 
причислить остатки театра и билеты для входа 
въ театръ. Посредственные источники суть 
остатки древнихъ изслѣдованій рядомъ съ от-
дельными замѣчаніями писателей и художе-
ственныя работы. Такт» какъ матеріалъ источ-
никовъ не богатъ, то нужно пользоваться 
всѣми источниками, комбинируя ихъ, прини-
мая во всякомъ случаѣ критику ихъ ценности. 
Решающее значеніе должны иметь непосред-
ственные источники, ибо въ посредственных!» 
истина извращается то ненамеренно, то на-
меренно. Известія, передаваемый компилято-
рами позднейшаго времени, часто бываютъ 
непоиимаемы ими самими, и при передаче 
извращаются; художественныя произведенія не 
даютъ обыкновенно иллюстрацій въ нашемъ 
смысле: они есть только более или меігЬе 
свободный подражанія. Источники обоего рода 
должно заранее сделать годными къ употре-
бленію, т.-е. удалить добавленія, исправить 
ошибки и т. п., что—трудно и часто невоз-
можно. 

8. Драма, і ) Дошедшія до насъ поэтически 

проігзведенія представляют!» собой, конечно, 
хорошіе источники, но и въ нихъ для поль-
зованія есть пробелы. Часто мы знаемъ изъ 
драмъ, что такая-то сцена была или происхо-
дила тамъ-то, но не знаемъ, какъ это было и 
происходило. Если, действующее лицо, напр. 
Дарій, является изъ подземнаго царства и 
опять туда исчезает!,, какъ напр. Прометей, 
то должна быть машина для опусканія, но 
объ устройстве ея мы ничего не можемъ ска-
зать. Изъ г Ь х ъ - ж е самыхъ обстоятельств!, 
можно съ достоверностью заключить, что игра 
происходила ца сцене, а не въ орхестре. Съ 
такой-же уверенностью мы заключаемъ о пѣ-
ніи въ мелическихъ роляхъ и о танцахъ, какъ 
на это указывают!, слова. Въ другихъ случаяхъ 
иапротивъ мы съ достоверностью заключаемъ, 
что такого-то пріема тогда не было. Напр., 
ночь не воспроизводилась искусственно передъ 
публикой, равнымъ образомъ буря, пыль и т. п. , 
хотя объ этомъ и говорилось. Между ними 
лежитъ рядъ случаевъ, где мы не смеемъ ка-
тегорически сказать, былъ-ли или не былъ 
такой-то пріемъ. Если, напр., въ цревнейшпхъ 



трагедіяхъ Эсхила совсѣмъ или почти не упо-
минаются декораціи сцены, то мы тгЬемъ не-
которое право заключать объ отсутствии рас-
крашенной задней стѣны, но не им^емъ права 
заключать объ отсутствіи всякаго украшенія. 
Въ ітодобномъ же нев-кдѣніи находимся мы и 
относительно времени выступленія дѣйствую-
шихъ'лицъ въ начале драмы, относительно 
числа и деятельности статистовъ и т. п. Сле-
довательно, ігзъ драмъ нельзя извлечь слишкомъ 
многаго съ достоверностью, онѣ даютъ только 
большею частію намеки, и изследователю долж-
но делать заключенія изъ другихъ моментовъ. 
О г ь чего и выводы бываютъ различны. Вообще 
Hermann правъ говоря, что въ V ст. сцени-
ческая постановка давала только самое необ-
ходимое, а все остальное предоставлялось фан-
тазіи зрителя. 

2) Подобны я трудности представляетъ и 
римская драма. Къ этому здесь присоединяется 
еще то, что римская драма есть не более, 
какъ переработка греческой драмы. Римскіе 
поэты, вероятно, перенимали и то, что въ 
начале римской сценической техники или во-

все не выполнялось на сцене, или выполнялось 
инымъ способом!», «гЬмъ указывают!, слова. 

9. Документы. О состязаніяхъ въ Аѳинахъ 
велись протоколы и хранились, вероятно, въ 
архиве. Протоколы назывались дидаскамямн. 
Также называлось и сочиненіе, составленное 
Аристотелемъ на основаніи протоколовъ или 
дидаскальныхъ надписей. Мы имеемъ у раз-
личных!, писателей остатки отъ этого сочи-
ненія, которые тоже называются дидаскалія-
ми. Въ позднейшее время были начертаны на 
мраморныхъ доскахъ сокращенные протоколы, 
остатки которыхъ найдены. Найдены также Л/Ау-
скальныл надписи о комическихъ играхъ 154sq. го-
довъ, о трагическихъ играхъ 420sq. год., для 
комическихъ 141 sq. год. и др. Въ нихъ на-
званы по порядку, какъ гласилъ судейскій 
приговоръ, драматическіе поэты съ ихъ произ-
веденіями и играющими . ихъ протагонистами; 
въ конце победившій протагонистъ. Далее 
большой списокъ побѣдитемй на Діонисіяхъ, где 
помечены хореги и победители въ лирическихъ 
состязаніяхъ мальчиковъ и взрослыхъ, и въ ко-
мическомъ и трагическом!, состязаніяхъ. Древ-
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нѣіішіе остатки не заходятъ раньше середины 
четвертаго столѣтія. По нимъ или по самымъ 
протоколамъ и составлены ,,Побѣды" (NTxai) 
Аристотеля. Малый списокъ побіьдителей съ 
ѵказаніемъ побѣдившихъ трагическихъ, коми-
ческихъ поэтовъ и протагонистовъ, побѣдив-
шихъ въ Діонисіи или въ Леней. Число, по-
ставленное сзади ихъ имени, обозначаетъ число 
ихъ поб'Ьдъ. Иного рода надписи—таблицы, 
перечисляющая драмапшческихъ побѣдителей — 
хореговъ съ указаніемъ ихъ поб'Ьдъ. Изъ нихъ 
намъ извѣстны только немногіе, между тѣмъ 
какъ .мы обладаемъ большимъ числомъ надпи-
сей, касающихся лирическихъ хореговъ. Кром-Ь 
того можно привлечь къ дѣлу — договоры, за-
коны, постановленія о наградахъ, касаюшіяся 
сцены. Особенно важенъ законъ Эвегора. Изъ 
надписей остальныхъ греческихъ городовъ са-
мыя важныя надписи Дельфъ, Орхомека, Оро-
па, Дела, Сама, Яза, Рода И въ Римѣ были 
документальные источники, но ими скоро вос-
пользовалась литература. 

то. Древнее изслѣдованіс. і) Первый, кто на-
учно занялся изученіемъ сцены, былъ Аристо-

тель. Его сочиненіе о дидаскаліяхъ и поб-Ь-
дахъ на Діонисіяхъ упомянуто выше (§ 9), 
и извѣстиа его Поэтика. Эти изсл-кдоваиія 
продолжены были учениками Аристотеля, за-
Т'Ьмъ александрійскими и пергамскими учеными. 
Но за исключеніемъ Поэтики всѣ эти сочине-
нія пропали: мы имѣемъ отъ нихъ только 
остатки. Къ александрійской эпохѣ относится, 
вѣроятно, то, что ночерпнулъ Поллуксъ изъ 
исторіи театра мавританскаго царя Юбы II. 
Его данныя цѣнятся обыкновенно мало. Въ 
немъ встрѣчаются, конечно, ошибки, но это 
не говоритъ за дурное качество его источни-
ковъ. Невѣрно также предположеніе, что его 
источники имѣли въ виду только позднѣйшее 
время, ибо можно доказать, что первоначаль-
ные источники были, дѣйствительно, историче-
скіе и им-Ьли въ виду не одну только позд-
ней шую сцену. Наиболее важна для насъ 4-я 
книга, дающая безцѣнныя изв-ѣстія о родахъ 
танцевъ (99—105), о хорѣ, хоревтахъ ( іоб— 
н о ) , о п-ѣсняхъ хора ( i n sq.), объ актерахъ 
и игрѣ (гI$ sq.), о костюмахъ (115—120), о 
театрѣ вообще (121 sq.), о частяхъ театра 
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( г 23 —13 2), о маскахъ трагическихъ (133 —142), 
сатирическихъ (142), комическихъ (143 —154). 
Рядомъ съ Поллу ксомъ можно поставить и Лу-
кіана. 

2) У римлянъ былъ усерднымъ и добросовѣст-
нымъ изслѣдователемъ исторіи сцены M. Тер-
ренцій Варронъ Реатинскій. Къ сожалѣнію его 
сочиненія вытѣснены были извлеченіями, сде-
ланными его последователями (Светоній). Осо-
бенно многочисленны отрывки трехъ его книгъ 
de scaenicis originibus. Изъ его сочиненія de 
scaenicis actionibus вышли вероятно дошедшія 
до насъ дидаскаліи къ Теренцію. Важны да-
лее ученіе Внтрувія, X I кн. Квинтиліаиа и то, 
что дошло подъ именемъ Доната. 

3) Кроме сочиненія Витрувія до насъ не 
дошло изъ древности ни одной Книги о строи-
телъномъ искусстве, и потому оно необык-
новенно ценно. Для насъ важна 5-я книга, 
где содержится планъ римскаго и греческаго 
театра. Его неизвестные намъ источники были 
превосходны, что доказывается все более и 
более. Сожалеть можно о томъ, что Витру-
вій писалъ ддя римскихъ архитекторовъ-гірак-

тиковъ и потому останавливался только на 
•гЬхъ частяхъ, какія ему казались нужными. 

I г. Те а шрам,ныл м)аніл. і) Везъ литературныхъ 
источниковъ дошедшія до насъ театральный 
зданія были - бы намъ непонятны въ своихъ 
главныхъ частяхъ. Места для зрителей, прав-
да, мы могли-бы правильно понять, но не по-
няли-бы положенія сцены. Пока монументаль-
ныя изследованія еше въ начале, мы должны 
быть крайне осторожными. Безусловно необ-
ходимо устранить изъ многочисленных!» остат-
ковъ т е , которые не нашли еще удовлетвори-
тельной оценки, а такихъ, конечно, большая 
часть. Должно оставить въ стороне также и 
те , сцена которыхъ была перестроена. Къ 
числу такихъ принадлежатъ также очень мно-
гіе. Остаются такимъ сбразомъ только немно-
гія зданія, но они пока удовлетворяют!,. 

2) Наиболее важны въ этомъ отношеніи два 
римскихъ театра, въ Памфиліи въ Аспенде и 
во Франціи въ Оранже (Arausio), и именно 
вследствіе большой части сохранившейся зад-
ней стены сцены, которой въ иныхъ местахъ 
нигде нетъ. Изъ греческих!» театровъ нужно 



примять во внимаиіе недавно открытый эпи-
даврскій театръ, вслѣдствіе его древности и 
отчасти сохранившейся древнегреческой сцены. 

САѴ. тГ 
CVtf. ÎTT7 

GRAB. VITT 
CASINA 
P U VTI 

Рис. 1. 

Рис. 2. 

Онъ былъ построенъ Поликлетомъ и считался 
красивѣйшемъ въ свѣтѣ . ГІавзаній, который 
разсказываетъ объ этомъ, предполагает^ оче-
видно, древняго Поликлета, и новыя изсл'Ьдо-

ванія подтверждают!, правильность его пред-

положенія. 
З) Остальные вырытые и наследованные въ 

повое время театры не имѣютъ значенія, ка-
кое придаютъ имъ, ибо они или совершенно 
искажены (Thorikos), или имѣютъ перестроен-
ную сцену (Assos, Sikyon). Также и новонай-
денные римскіе театры не имѣютъ большой 
цѣны, потому что въ нихъ мы не можемъ 
лучше познакомиться съ римской сценой. 
Только найденный въ Оропѣ заслуживает!, 
особаго вниманія изъ-за сцены, но уступает!, 
по значенію эпидаврскому. театру. 

12. Билешм. і) Сушествуетъ небольшое число 
маленькихъ tesserae изъ слоновой или простой 
кости, которыя правильно принимаются за те-
атральные билеты. На одной сторои-Ь ихъ изоб-
ражение миѳическаго или исгорическаго лица 
или эмблема, на другой — число и обыкновенно 
также имя на греческомъ языкѣ, которое 
ммі:етъ отношеніе къ лицевой сторонѣ. Число 
обозначается почти всегда по римски (вверху) 
и по гречески (внизу). Безъ сомнѣнія эти би-
леты относятся къ императорскому времени, 
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когда на играхъ присутствовали и греки и 
римляне. ГІортретъ обозначает!,, вероятно, 
клинъ (xspxtç), число—рядъ. Такъ какъ нѣтъ 
чиселъ выше 15, то мы можемъ предполагать, 
что они предназначались для почетныхъ по-
сетителей, которые, по римскому обычаю (§ 39)., 
обыкновенно занимали нижнія места. 

2) Кроме того найдены дрѵгіе билеты, напр., 
немногочисленные свинцовые (piombi), послед-
Hie въ виде маленькой монеты съ самыми раз-
личными изображеніями и надписями. Нельзя 
оспаривать, что это тоже театральные билеты. 
Но что они принадлежатъ раннему времени, 
въ. этомъ можно сомневаться. 

13. Художественная произведетя. і ) Къ .сце-
ническим!, художественнымъ произведеніямъ 
въ более широкомъ смысле слова мы причис-
ляемъ и сценическо-миѳологическія, т.-е. такія, 
который примыкаютъ въ обработке миѳа къ 
сценическому исполненію. Некоторые принад-
лежатъ уже пятому веку, но вообще они — 
продуктъ позднейшаго времени, когда благо-
даря вэзстановленію трагедій великихъ поэтовъ 
сцена пріобрѣла решающее вліяиіе на искус-

ство. Древняя комедія, какъ кажется, не про-
изводила никакого вліянія не только вслед-
ствіе неподходящаго для тогдашняго искус-
ства содержанія, но и потому, что не было 
возстановленія комедіи. Нижнеиталійскія вазы, 
этрусскія урны, римскіе саркофаги—вотъ ос-
татки этого искусства. До последняго вре-
мени ими пользовались только для реконструк-
ціи затерянныхь трагедій. Но несмотря на сво-
боду, съ которой пользовались подражатели, 
не смотря на добавленія и опушенія фигуръ, 
не смотря на измененія въ положеніи и же-
стах!», они много даютъ для ознакомленія со 
сценическими действіями, такъ какъ безъ со-
мненія они следовали более или менее ори-
гиналамъ сцены. 

2) Чисто сценическихъ художественных!, 
произведеній, судя по ихъ содержанію, три 
рода: изображеніе характеровъ и нравовъ изъ 
театральной жизни (genre), изображеніе сим-
воловъ, преимущ. масокъ, и изображеніе дѣй-
ствій на сцене. Последнія отличаются отъ 
сценическо-миѳологическихъ художественныхъ 
произведеній, какъ и отъ изображеній обы-
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денной жизни, тѣмъ, что изображаемый зд-Ьсь 
фигуры являются въ сценическомъ дѣйствіи и 
въ полном-!, сценическомъ костюмѣ, т.-е. съ 
надетыми масками. Сиеническія художествен-

Рнс. 3. 

ныя произведенія суть картины на стѣнахъ и 
вазахъ, миніатюры, мозаики, изображенія на 
монетахъ, рѣзьба на камняхъ и т. п., рельефы 
и статуи изъ глины, мрамора, бронзы. Кар-
тины на стѣнахъ, открытый въ городахъ Кам-
паніи, засыпанныхъ Везувіемъ, даютъ намъ мно-

жество сценическпхъ изображеніп разиаго со-
держанія. Менее многочисленны рельефы. 
Сцены изъ аттическо-римской комедіи и маски 
находятся въ мипіатюрахъ рукописей Теренція 
въ Риме, Миланѣ, Париже, маски и картины 
дѣйствій на сцене въ ватиканской мозаике 
изъ Этруріи. О сатирических!, піесахъ мы 
знаемъ по ваз'Ь изъ Ruvo (въ Апуліи) и по 

мозаике въ Помпеяхъ. 
Изображенія на вазахъ •- единственный источ-

никъ для фліакографіи (пародіи); для сцеиъ 
трагедіи и комедіи они не илгЬютъ значенія. 

$) Для оценки достоверности сценических!, 
художественных!, произведеній важно время 
ихъ происхожденія и таланты ихъ творцовъ и 
подражателей. Ныло бы вполне ошибэчнымъ 
предполагать, что древнейшія художествеиныя 
произведемія соответствуют!, более всего дей-
ствительности: наоборотъ, правды тѣмъ больше, 
чѣиъ меньше творческой силы. Замечательно 
то обстоятельство, что у насъ н-Ьтъ сцениче-
скихъ картина, аттическаго происхожденія. 
Вероятно, ихъ никогда не было, и это впол-
не естественно, ибо аттическое искусство боя-
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лось подражанія действительности. Правда, 
во времена Александра Великаго появились 
сценическія художественныя произведенія, но 
то не было изображеніемъ масокъ. Горгостенъ 
Апеллеса, и трагедъ съ мальчикомъ Аристида, 
вероятно,-портреты, трагедія и комедія Аэті-
она суть олицетворенія. Что упоминаемыя Пли-
ніемъ scaenicae Пиреика - не изображенія ак-
товъ сцены, ясно изъ словъ автора (tonstrinas 
sutrinasque pinxit... . (ediverso до veteribus— при-
ложеніе) hic scaenas optime pinxit, sed hominem 
pingere non potuit). Можно было бы видѣть кар-
тины сценическихъ дѣйствій B % c a l a t e s comicae ta-
bellae Плинія; однако это не необходимо, ибо ни-
что не мѣшаетъ принять намъ и изображенія 
лицъ, которыя представлены съ масками въ рукахъ 
подобно сатирмческимъ піесамъ вазъ изъ Ruvo. 
Изобретете масковыхъ изображеній - есть сом-
нительная слава Адександріи, это—необходимое 
сл-Ьдствіе изъ изысканія касательно редьефовъ 
и кампанскихъ стѣнныхъ картинъ. Фліакогра-
фическія изображенія дѣйствій на сцене вы-
званы, вѣроятно, ими, но во всякомь случае 
они не имели вліянія на Египетъ. Поэтому 

легко составить оценку этихъ художествен-
ныхъ произведеній. Мы имеемъ предъ собой 
игру не аттической, a александрійской сце-
ны, и не только иллюстраціи драматическихъ 
сценъ, но и более или менее свободное под-
ражаніе. Тесное отношеніе къ сцене им'Ьютъ 
и миніатюры и, несмотря на ихъ грубость, 
значеніе ихъ высоко. Оригиналы изображеній 
въ рукописяхъ I X в. принадлежать, вероятно, 
раннему времени. Точнее определить это вре-
мя - не удалось. Время мозаики и другихъ ху-
дожествен ныхъ произведеній точнее eine не 
определено. 
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2. СЦЕНИЧЕСКІЯ ИГРЫ. 
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2. ГОСУ ДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОСНО-
ВЫ АТТИЧЕСКИХЪ С ЦЕ [1II ЧЕС К ИХЪ ИГРЪ. 

1. Учреікдѳніе игръ вообще. 

14. Поводъ, виды. Аттическія сценическія 
игры были государствомъ учрежденныя, со'вер-
шающіяся въ непокрытомъ театр-Ь исполненія 
драматическихъ произведеній съ цѣлью справ-
ленія праздника Діониса. Эти произведенія 
были трагедіи, соединенный часто съ сатириче-
скими піесами, и комедіи. 

15. Время праздновании і ) Сценическія игры 
давились въ трехъ изъ четырехъ праздниковъ 
Діониса: въ Леней въ мѣсяцѣ Гамеліонѣ (ян-
варь-февраль), въ великіе или городскіе Діо-
иисіи въ м-fee. Элафеболіонѣ (мартъ-апрѣль), 
и въ малые или сельскіе Діонисіи въ мѣс. 
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Посейдеоне (декабрь-январь). Первые два были 
государственными праздниками; малые Діони-
сіи справлялись демами или округами; только 
вь Пиреѣ государство принимало участіе въ 
праздникѣ, ибо онъ считался принадлежащимъ 
къ городу ( С . J . А. II 74т/" ). 

2) Первый праздникъ, справленный государ-
ствомъ сценическими играми, былъ Леней. 
Именно 534 г. Ѳесписомъ была поставлена въ 
городе первая трагедія. При этомъ праздникъ 
не поименованъ, потому что кроме Леней не 
могло быть другого праздника, ибо великіе 
Діонисіи тогда еще или не были установлены, 
или не справлялись сценическими играми. Не-
известно, ежегодно-ли съ этого времени справ-
лялись театральный представленія; мы можемъ 
только предполагать утвердительно по анало-
гіи римскихъ игръ (§ 32). Во всякомъ случае 
нельзя согласиться сь предположеніемъ, что 
трагическія игры ставились не каждый годъ: 
только, въ періодъ упадка, а не начала рас-
цвета пренебрегаетъ народъ выполиеиіемъ ре-
лигіозныхъ праздниковъ. Достоверно извест-
но, что приблизительно съ 500 г. въ Леней 

ежегодно игрались трагедіи, а съ 472—коме-
дии Т о и другое известно изъ надписей. 

3) Изъ нихъ-же мы узнаемъ далее, что въ 
472 г. великіе Діонисіи—учрежденные-ли или ^ 
преобразованные теперь—справлены были ко-
мическими и трагическими играми. До послед-
няго времени новой комедіи существовали игры 

въ оба эти праздника. Относительно великихъ 
Діонисій доказано это и для императорскаго 
времени (С. J . А. III 78 sq.). Съ третьяго 
века они были не ежегодны (С. J . А. II 975) . 

4) О малыхъ Діонисіяхъ мы знаемъ очень 
немного. Весьма вероятно, какъ предполага-
ютъ, что въ нихъ прежде всехъ были сцени-
ческія игры, но то была частная иниціатива. 
Можно вообще предполагать, что оне сдела-
лись заботой со стороны демовъ только тогда, 
когда великіе Діонисіи достигли полнаго раз-
витія. 

16. Мѣсто праздшшніл. Кроме малыхъ Діо-
нисіевъ, сценическія игры, после постройки 
театра, происходили, насколько мы знаемъ, 
только въ немъ (§ 28). Относительно пред-
шествуюшаго времени свидетельства расходят-
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ся. По однимъ: выстраивались деревянныя 
подмостки на рынкѣ; по другимъ (болѣе пра-
вильно): въ Леней — въ свяіденномъ округЬ 
Діонисія, близъ позднѣйшаго театра. 

17. Порядокъ празднованіл. і) О порядк-Ь 
празднованія великихъ Діонисіевъ, по новей-
IIIимъ изслѣдованіямъ, можно установить при-
близительно следующее. Съ 472 г . праздникъ 
занималъ 5—14 элафеболіона и состоялъ изъ 
двухъ главныхъ частей, лирической и драма-
тической. Лирическая часть продолжалась три 
дня: въ первый день была помпа или празд-
ничное шесйе, где участвовали лирическіе 
хоры, а два слѣдуюшіе дня заняты были со-
стязаніями хоровъ мальчиковъ и мужчинъ. 
Между обоими главными частями падало иду-
щее изъ очень ранняго времени жертвоприио-
Шеніе въ честь А с к л е п і я - 8 элафеб. Пока бы-
ло три трагическихъ театральныхъ дня, то 
вторая частъ праздника начиналась на слФдую-
щій день после жертвоприношенія. 9 элафеб. 
было предпразднество, состоявшее изъ бого-
служебныхъ действій въ святилище Діониса 

1 (irpoàycov àv тсо isptö) и изъ праздничнаго 
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шествія (хсоілос), въ которомъ принимали уча-
стіе драматическіе исполнители; оно оканчива-
лось объявленіемъ въ театре наступающихъ » 
игръ, (тоже называемымъ Ttpootywv). ЗагЬмъ 9 
следовали і о - комическіяпредставленія, 11 — і S 
трагическія. Но когда позднее последнія за-
няли четыре дня, то предпразднество отодви-
нуто было на день жертвопрггношенія, коми-
ческія представленія - - на 9 число, а начало 
трагическпхч,—на ю . 

2) Характерно для аттическихъ сценическихъ 
игръ то. что оне происходили въ виде со-
стязаній. Съ самаго начала въ великіе Діони-
сіи было два драматпческнхъ состязанія — ко-
мическое и трагическое. Пока авторы произ-
ведший сами выступали исполнителями глав-
ныхъ ролей или протагонистами, след. до 
Софоклова времени (§ 22), въ состязаніи уча-
ствовали только они съ своими хорегамн. Съ 
456 или 457 г. присоединились въ трагиче-
скихъ играхъ состязаиія протагонистов!, (§25). 
Эти послѣднія состязамія были независимы отъ 
состязаній поэтовь, т . -е . победивших прота-
гонистъ не бьип, непременно актеромъ побе-
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дившаго поэта. О состязаніяхъ комическихъ 
протагонистовъ .мы ничего не знаемъ (§' 232). 
. з ) Число состязающихся' протагонистовъ 
было сначала равно числу поэтовъ. Въ траги-
ческомъ состязаніи ихъ было—3. Таково-же 
было и число поэтовъ, принимавшихъ участіе 
въ комическихъ состязаніяхъ; приблизительно 
съ 400 г . число ихъ возросло до 5. Исклю-
ченія наступили тогда, когда въ позднѣйшее 
время, въ 4-мъ вѣкѣ , позволено было, кажет-
ся, поэтамъ и актерамъ дважды пробовать 
свои силы (С. J . А. I I 972 , 975). 

4 ) Въ комическомъ состязаніи поэты состя-
зались всегда только съ одной піесой, въ 
трагическомъ въ цвѣтущее время - каждый съ 
четырьмя (тетралогія), т.-е. съ ' тремя трагедія-
ми (трилогія) и сатирической піесой или вме-
сто этой последней съ другой драмой; й такъ 
было въ великіе Діонисіи со времени учреж-
денія сценическйхъ игръ. Конецъ тетралоги-
ческаго состязанія неизвѣстенъ. Мы знаемъ 
только (С. J . А. II 973) , что въ четвертомъ 
столѣтіи давалось по три и по двѣ трагедіи 
Съ сатирической піесой впереди. Въ это время 

сделалось правиломъ, чтобы передъ состяза-
піемъ, т.-е. передъ игрой новыхъ піесъ игра-
лась трагедія древняго поэта (тохХаіа), прота-
гонистъ которой не участвовалъ въ состязанін. 
Въ качестве древнихъ трагедій выбирались 
трагедіи Еврипида (С. J . А. 9 7 ? ) , но вероят-
но и Софокла (Dem. de f. leg. 246). Въ позд-
нейшее время—во второмъ стол'Ьтш, такого 
же правила держались и относительно состя-
занія комиковъ: какъ древніе комики-счита-
лись Менандръ, <Ѣилемонъ и др. (С. J . А. 

И 975) . 
5) .Относительно продолжительности игры 

и порядка піесъ извѣстія нѣтъ. Выше мы ска-
зали, что въ цветущее время трагическія пред-
ставленія продолжались 3 - 4 Дн я- З а э т о г о " 
воритъ то обстоятельство, что каждая драма съ 
хоровыми действіями требовала времени около 
2%ч.,следовательно въодинъ день нельзя было 
сыграть более 3 - 4 такихъ піесъ, даже если 
начать очень рано. На непрерывное исполненіе 
тетралогій, следовательно на три трагическихъ 
дня указываетъ далѣе тѣсная взаимная связь со-
держаній піесъ Эсхила. Когда эта связь была 
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нарушена Софокломъ, то непрерывное испол-
нена драмъ одного автора перестало быть не-
обходимостью; и такимъ образэмъ въ софокло-
еврипидовское время каждый поэтъ игралъ, 
кажется, въ каждый день по одной піесѣ. 
Здесь , вероятно, принимались во вниманіе 
и физическія силы актеровъ. Въ то время 
какъ прежде они были заняты непрерывно 
ю часовъ — ч у т ь не сверхъ человеческихъ 
силъ, теперь работа ихъ была разделена на 
несколько, дней. Пока за тремя трагедіямй 
поэта следовала сатирическая піеса, четыре 
піесы должны были быть разделены на s дня. 
Но когда позднее место сатирической піесы 
заняла четвертая драма, то число дней, вѣ-'\ 
роятно, было увеличено до 4 . Напротивъ въ 
I V ст. піесы каждаго поэта опять стали 
играться безпрерывно въ одинъ день, но не 
одними и тѣми-же актерами, что до сихъ поръ 
было правиломъ. ГІорядокъ поэтовъ выби-
рался по жребію. 

і8. Порядокъ празднован ія въ Леней и малые 
. Діонисіи. і ) Известія объ играхъ въ Леней 

и малые Діонисіи чрезвычайно скудны, какъ 

относительно порядка празднованія, такъ и 
относительно правилъ участвуюшихъ. Въэтомъ 
§ будешь сказано все, что известно, такъ что 
въ с л е ду ю щи хъ параграфахъ рѣчь бѵдетъ идти 
только объ играхъ въ великіе Діонисіи. 

2) По закону Эвегора, въ Леней комедіи 
следовали за трагедіями и такой порядокъ 
игръ, кажется, существовалъ неуклонно съ 
тѣхъ поръ, какъ стали играться комедіи въ 
Леней. Съ самаго начала, по крайней мѣре 
съ тѣхъ поръ, какъ • оне стали ежегодными, 
игры велись въ виде состязаній. На это ука-
зываютъ известія Свиды и надписи. После 
учрежденія драматическихъ состязаній въ ве-
ликіе Діонисіи, Леней потеряли уваженіе, но 
только относительно трагическихъ игръ, ибо 
знаменитѣйшіе комики большую часть своихъ 
победъ получили въ Леней. Число участвую-
шихъ поэтовъ и актеровъ было, кажется, какъ 
и въ великіе Діонисіи, — Г- участвовали три 
поэта въ 70 ол., когда обрушились подмостки, 
и когда Аристофанъ ставилъ Ахарнянъ, Всад-
никовъ, Осъ, Лягушекъ. Комики ставили на 
состязаніе одну піесу. Число піесъ трагиковъ 
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неизвестно; достоверно только то, что въ 
начале ставилось менее четырехъ піесъ; сна-
чала каждымъ поэтомъ ставилась одна піеса; 
позднее—еще сатирическая піеса. Какъ число 
играемыхъ піесъ было различно, такъ-же раз-
личны были и продолжительность состязаній 
и число театральныхъ дней. У Аѳенея сказано, 
что игры до поэта-комика Ферекрата начина-
лись после завтрака. Это относится ко вре-
мени до 472 г . Если уже и тогда происходи-
ло состязаніе тетралогіями, то надо принять 
три трагическихъ дня. Весьма возможно, что 
въ позднейшее время число трагедій умень-
шилось и . вместе съ этимъ уменьшилось число 
театральныхъ дней. Руководилъ праздникомъ, 
по Поллуксу (8,90), архонтъ-царь, но съ са-
маго-ли начала, вполне неизвестно. Хорегами 
и хоревтами въ Леней, по схоліямъ къ Ари-
стофану (Plut. 953), могли быть и метойки. 

3) Еще менее мы знаемъ о порядке празд-
ника малыхъ Діонисіевъ. Неизвестно, везде-
ли, какъ въ Пирее, игрались комедіи и тра-
гедіи. Порядокъ піесъ въ Пиреѣ' былъ, по 
закону Эвегора, какъ и въ великихъ Діони-

сіяхъ. Нельзя съ достоверностью утверждать 
о состязательномъ характере игръ. Число по-
этовъ, піесъ, дней ни откуда неизвестно. 
Обыкновенно давались, кажется, древнія піесы; 
для поэтовъ, исполнителей и постановки из-
держки были небольшія, соответственно сред-
ствамъ, которыми располагали демы. Руково-
дили— демархи. 

В. Личныя отношен!я . 

19. яАрхонтъ. Руководительство праздникомъ 
великихъ Діонисіевъ возложено было на выс-
шаго чиновника Аѳинъ, перваго архонта, до 
конца IV ст. (Poll. 8 , 89; ср. § 21). На его 
обязанности лежали забота и наблюденіе за 
назначеніемъ хореговъ (§ 20) , выборъ поэтовъ-
режиссеровъ (stSâcrxaXoç) (§ 22) , выборъ имъ 
хореговъ по жребію, въ послеэсхиловское вре-
мя—выборъ по жребію протагонистовъ (§ 23) 
и помощь имъ, ёсли хореги не исполняютъ 
своей обязанности (Xen. Hier. 9 , 4). Далее 
онъ долженъ былъ заботиться о правильномъ 
веденіи состязанія, выбиралъ по жребію и при-
водилъ къ присяге судей, увенчивалъ, мо-



жетъ быть, даже победителей (Athen. 5 , 2 1 7 , 
А.) , держалъ порядокъ среди зрителей и ис-
полнителей. Последнее выполнялось при по-
мощи театральной полиціп, или рабдуховъ, на-
хо|івшихся въ средине орхестры. Безъ сомігк-
нія, они могли для поддержанія порядка пу-
стить въ ходъ свои палки, и притомъ не 
только противъ зрителей, но и противъ по-
этовъ и исполнителей, какъ видно изъ „Ми-
ра" Аристофана (734 со схол.). Понятно само 
собою, но не передано л ревностью, что ар-
хонтъ, какъ руководитель праздника, обязанъ 
былъ исполнять требованія религіи, т . е. при-
носить жертвы, руководить праздничными 
шествіями и т . п. 

20. Хораъ. I ) Хорегъ занималъ совершенно 
особое место. Съ одной стороны онъ былъ 
не что иное, какъ податное лицо, обязанное 
принять на себя часть издержекъ ради госу-
дарства, съ другой стороны онъ стоялъ въ 
связи съ антрепренеромъ игръ и имелъ уча-
стіе въ победе. Отъ лирическаго хорега дра-
матически! отличался главнымъ образомъ темъ, 
что тотъ участвовалъ въ состязаніи съ одной 

или (въ Ѳаргеліи) двумя филами, а этотъ съ 
поэтомъ - режиссеромъ (oioàcr/.aAoç) (§ 22). 
Следовательно, съ филами драматически! хо-
регъ не имелъ ничего обшаго. 

2) Драматическая хорегія учреждена около 
500 г. *) и продолжалась до конца IV* в . , 
когда ее взяло на себя государство (агоноѳе-
ты). Число хореговъ соответствовало числу 
поэтовъ-режиссеровъ. Изменеиія въ этомъ от-
ношенін наступили, вероятно, при архонте 
Калліи 412 1'., когда тяжесть хорегіи возло-
жена была на двухъ гражданъ (^г(уоргррл). 
Но это известіе не возбѵждаетъ доверія, по 
крайней мере въ такой форме, несмотря на 
авторитетъ Аристотеля, ибо надписи не го-
ворятъ за это, а зим'ЬчанЫ Лнсііг говорятъ 
противъ него (21 , I sq). Во всякомъ случае 
нововведение продолжалось не долго, какъ ука-
зывает!, большой списокъ победителей на Діо-
нисіяхъ. Полной невероятностью звучмтъ дру-
гое показаніе того-же источника, именно, что 
спустя недолго после учрежденія спнхорегіи 

*) Прежде хор'ь ставили, м. б., Инзиетратиды или 
граждане по добровольному нобуж*денію. 

I \ 

\ ! 



весь институт!», по старанію Кинесіи, былъ 
отмѣненъ, следовательно, и комическая и тра-
гическая хорегія. Здѣсь заключается, вероятно, 
непониманіе, ибо кроме разныхъ другихъ извѣ-
стій, большіе списки победителей на Діонисіяхъ 
указываютъ трагическихъ и комическихъ хоре-
говъ для I V ст . , а приблизительно съ 400 г. чи-
сло комическихъ хореговъ было даже увеличено, 
Следовательно, о продолжительной отмене не 
можетъ быть речи. Нельзя предполагать и пере-
рыва игр!»; такимъ образомъ это извѣстіе, если 
оно имНЬетъ въ себе что-нибудь достоверное, 
можно отнести только къ введенію новаго поряд-
ка, вследствіе котораго отъ хореговъ требовались 
теперь меньшія прогивъ прежняго издержки. 

3) Драматическая хорегія лежала на обязан-
ности гражданъ (Sell. Aristoph. Plut. 953) ; обя-
зующий къ этому цензъ неизвестенъ. Также 
неизвестны время и способъ назначенія необ-
ходимыхъ на каждый случай драматических!, 
хореговъ. Такъ какъ филы, какъ таковыя, не 
участвовали въ драматическомъ состязаніи, то 
выборъ исходилъ, вероятно, не отъ нихъ и 
не отъ архонта, какъ при лирическомъ состя-

йан'ш, а ЪТЬ государства (СовЬтъ и народное 

собраніе). Деле nie хореговъ по отдѣльнымъ 

поэтамъ происходило чрезъ архонта. 
4) Самая главная обязанность, по крайней 

мере въ V в . , лежавшая на xoperk, отъ кото-
рой оиь получил!, и имя, была постановка 
хора и участіе въ его обученіи. Кроме флей-
тиста, комическій хорегь обязанъ былъ поста-
вить 24 ординарныхъ хоревта, трагическш -
сначала 12, п о з д н е е - і 5 . Увеличеніе трагиче-
скаго хора произошло, кажется, по н а с т о я в » 
Софокла ( Vita, Suidas). Эсхилъ никогда не 
требовалъ отъ своего хорега большого хора; 
имъ употреблялся, по крайней м ѣ Р е , всегда 

х о р ъ в ъ 12 человекъ. Что трагическій хоръ 
І 2 _ і 5 чел. долженъ былъ играть" • во : всѣхъ 
піесахъ поэта, а не въ каждой-особый, какъ 
предполагали прежде, хотя и не передано ис-
точниками, но можно заключить изъ данныхъ 
о делаемыхъ тратахъ. Въ демосѳеновское время 
издержки на лирическій хоръ были гораздо 
значительнее, чѣмъ издержки на драматиче-

скій хоръ (7iXéov коккcj> Dem. Mid. 156). Т о -
же было и въ конце V ст . : въ 411 г . из-

у. 
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лержкгг для трагического хорега исчисляются 
въ 5000 лрахмъ, для лирическаго - въ 5000 д р . 
(Lys . 2 і , I sq.). Есліг-бы трагическій хорегъ 
должені, былъ для каждой драмы ставить от-
дельный хоръ 12 К ПРИ -г „ " 

ï I J чел. , Т. е. приблизи-
тельно столько-же, сколько и лирическій (50) 
то его издержки были-бы не только равны съ 
издержками лирического хорега, но и много 
превышали-бы ихъ, ибо кроме издержекъ на' 
хоревтовъ онъ имелъ еще другіе значитель-
ные расходы. Уменьшеніе числа трагическичъ 
хоревтовъ въ позднейшее время не вполне удо-
стоверено, но во йсякомъ случае возможно; со-
вершенно отменен!, трагическій хоръ не былъ 
такъ какъ его упоминаетъ еще ДемосѳенъДн 
иредставленіе древнихъ трагедій безъ него не-
мыслимо. Напротив!,, кажется, въ комедіяхъ 
хоръ оылъ уменьшен!,, но въ конЦе-ліг уже 
\ в . , неизвестно. Очевидно, комическій хоръ 
ставился до временъ Филемона и Менандра, 
" о во всякомъ случае въ очень незначительном!, 
числе и только для (музыкально-мимической) 
игры въ іштермедіяхъ. Хоръ набирался самимъ 
хорегомъ; этого, правда, нигде не сказано, 

но лежитъ в!, свойстве самаго дела. Един-
ственное ограниченіе въ выборе было то, что 
онъ могъ выбирать только гражданъ. Они не 

^должны были быть непременно изъ его филы, 
какъ это было при лирическомъ хоре: фила 
здесь не участвовала въ состязаніи. Плата жа-
лованья (Xeiioph. resp. Ath. I , 13) и содер-
жаніе хора во время репетицій (Plut, de glor. 
Ath. 6 p. 349 A ) н а средства хорега засви-
детельствованы источниками. Для. репетицій 
хора и актеровъ онъ нанималъ помешеніе 
( y o p r y a o v ) . Репетиція актеровъ и хора ле-
жала на поэте-режиссере (StSâffxaXoç), но 
участвовалъ и хорегъ, такъ какъ онъ былъ въ 
этомъ заинтересованъ. Н е т ъ основаній со-
мневаться 1 въ данных!, древних!, изследова-
телей, что въ раннія времена хорегъ бралъ 
на себя руководительство хоромъ, разумеется 

•только тогда, если онъ былъ на то спо-
собенъ, на что указываетъ самое имя хо-
рега. Нередко случалось, что онъ занималъ 
мѣсто флейтиста. Аристотель, по крайней 
мѣре, разсказываетъ, что въ V в . въ Аѳинахъ 

-игра на флейтѣ была распространена, и ;упо$и-



наетъ объ одной надписи, г д е хорегъ коми-
ческаго хора Екфантида занесъ свое имя въ 
качестве флейтиста. Если онъ самъ не былъ 
флейтистомъ, то онъ нанималъ его, платил-
ему жалованье,- содержалъ его какъ и хорев-
товъ. Это можно видеть изъ надписей. Для 
хоревтовъ, флейтиста, и, можетъ быть, для 
актеровъ хорегъ долженъ былъ доставить ко-
стюмы и маски, которые сначала каждый разъ 
делались новые: позднее они брались на-про-
катъ. (Poll. 7,. 78). . 

: 5 і' Постановка хора была въ начале самой 
существенной, но не единственной задачей 
хорега. Въ позднейшія времена, когда число 
хоревтовъ уменьшилось, по крайней мере, въ 
комйческомъ хоре, центръ тяжести перешелъ, 
вероятно, на остальныя обязанности, но имя 
осталось,' что легко понятно ;.и само по себе 
й подтверждается надписями. Схоліасты не 
имели, очевидно, правильнаго понятія о пере-
мене1, происшедшей въ значеніи слова. Этимъ-
то и объясняются ихъ иногда невероятный 
данный. Надо предполагать, что хорегъ пре-
доставлялъ въ распоряженіе поэта и вспомо-

гательный персоналъ, потому что 2 — і акте-
ровъ было недостаточно после Эсхила для 
исполненія драмъ. Сколько онъ ставилъ ихъ, 
определенно сказать нельзя. Онъ былъ обя-

^Ьанъ поставить ихъ очень немного. Вероятно, 
з^кономъ определено было число статистовъ 
и запасныхъ хоревтовъ. Статисты (хо>фа про- ѵ 
і^отга, Sopu&opvju.aTa) употреблялись всегда въ 
качестве свиты знатныхъ лицъ, въ немыхъ 
роляхъ и для изображенія народа. Сушество-
ваніе запасныхъ хоревтовъ необходимо должно 
предполагать на случай болезни и т . п. , даже 
если предполагать, что репетиціи драматиче-
скаго хора требовали менее времени, чемъ ре-
петиціи лирическаго. Въ позднѣйшее время и 
у поэта былъ помошникъ (uiroStSàaxaXoç). Дво-
якое положеніе хорега, какъ податного лица 
и антрепренера, часто заставляло его въ ис-
полненіе желаній поэта преступать законныя 
обязательства. Большій персоналъ, четвертый 
актеръ, другой хоръ (Aesh. Eum.) и его дѣй-
сгвія, равно какъ и положеніе ихъ, называ-
лось -гсарау^ртууг^а. 

6) Единственная награда, которая манила 



хо-рега, была честь побѣды надъ его соперии-

комъ. Въ воспоминаніе победы онъ ставилъ 
доску. 

21 . Лютость. Въ связи съ централистиче-
скимъ теченіемъ временц и съ тѣмъ, что ка-
питалы собрались въ рѵкахъ немногихъ лицъ, 
стоитъ въ конце I V в . , вероятно, при Де-
-метріи Фалерскомъ ( 5 і 6 _ ? о 7 ) , перенесеніе 
функиій архонтовъ и всехъ хореговъ на одно 
лицо —агоноѳета. О н ъ давллъ праздникъ и ру-
ководилъ имъ. Однак ) его деятельность не была 
оффиціальной (ару;/)), но коммисарной (èmtxé-
Аемс). О н ъ избирался народомъ на годъ и по 
истеченіи года давалъ отчетъ. Оказаніе по-
чета было благодарностью за службу. Въ ка^ 
честве руководителя праздника онъ долженъ 
былъ поставить праздничныя игры, падавшія 
на этотъ годъ, выполнить необходимыя жертво-
приношенія, вообще сдѣлать все, что прежде 
лежало на первомъ и второмъ архонтѣ , какъ 
руководителяхъ праздниковъ. Въ качестве да-
юшаго праздникъ онъ долженъ былъ поста-
вить хоры, обучить ихъ, содержать, вообще 
выполнить в с е обязанности прежнихъ хоре-

говъ. О н ъ обязан-!, былъ дать награду и за-
платить гонораръ актерамъ, выдаваемый прежде 
государствомъ. Издержки его были значитель-
ны: однажды издержано было семь талантовъ. 
Получалъ-ли агоноѳетъ вспомошествованіе отъ 
государства, неизвестно; можно, пожалуй, это 
заключить изъ того обстоятельства, что^ въ 
надписяхъ встречается выраженіе S r ^ o ç v /o -
orflv., но возможно, что это есть только фор-
мула. О н ъ имФлъ при себе помошниковъ, но 
объ нихъ мы ничего не знаемъ. Агоноѳезія 
существовала еще въ Ш в. Для обоихъ сле-
дуюшихъ столѣтій н е т ъ указаній. Въ импе-
раторское время снова идетъ речь объ архон-
т е въ качестве агоноѳета и о хорегахъ. Вме-
с т е съ древними именами возстановлены были 
отчасти и древнія утрежденія Дальнейшихъ 
подробностей неизвестно. 

22. Поэтъ -режисссръ. і ) Поэтъ-режиссеръ 
( Ш а х а Х о ; , позднѣе т г о і г ^ с ) былъ вообще -
антрепрейеромъ, ставившимъ, съ согласія го-
сударственнаго управления, известное число 
драмъ за известное вознагражденіе и при под-
держке государства. Сначала деятельность его 
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была весьма многостороння: онъ былъ авторъ 
драмы, композиторъ музыкальныхъ и орхе-
стическихъ партій, режиссеръ и, наконецъ, 
актеръ (Arist. Rhet. 3, 1, 4 . Plut. Sol. 29) , 
т . е. исполнитель главной р.эли—протагонистъ. 
Съ теченіемъ времени деятельность его сде-
лалась уже. Прибавился помощникъ въ режис-
серстве, композиторстве и т . п. Самымъ су-
щественнымъ измененіемъ было то, что пре-
кратилась его актерская деятельность. Рядомъ 
съ поэтомъ-режиссеромъ существуетъ теперь 
протагонистъ. Измененіе совершилось посте-
пенно, такъ какъ еще Эсхилъ участвовалъ въ 
исполненіи своихъ драмъ, его младшій совре-
менникъ Софоклъ оставилъ эту деятельность 
но слабости голоса, какъ сказано въ его біо-
графіи. Если после Софокла были еще слу-
чаи, когда поэты сами участвовали на сцене, 
то это говоритъ только за возможность сое-
диненія этихъ двухъ функцій, тогда какъ слу-
чалось и наоборотъ. 

2) Обязанности государства по отношенію 
къ антрепренеру были различны въ обоихъ 
періодахъ. Гонораръ, получаемый каждымъ по-

этомъ (Schol. Ar. Pax. 697, E c c l # 

102. Hesych. [Mtffok), былъ въ первое время 
выше, когда поэта, была, в м е с т е съ тѣмъ и 
актеромъ и долженъ былъ платить жалованье 
своимъ помошникамъ. Такое - же положеніе 
существовало и относительно награды, кото-
рая давалась одному изъ состязуюшихся. Раз-
мер* того и другого неизвестен! , . 

3) Изъ обязанностей поэта-режиссера самой 
важной было режиссерство, и за это главнымъ 
образомъ ему давался гонораръ, равно какъ и 
въ первый періодъ онъ выдавался за игру, а 
не за авторство. Мы можемъ заключить объ 
этомъ изъ самаго имени его. 'Древніе драма-
тически поэты, Ѳесписъ, Пратина и др. на-
зываются танцорами ( і щ т р ѵ a i Athen. I 22. A), 
такъ какъ они учили танцовать, а àtMffxaAoç— 
поэтъ названъ, вероятно, потому, что главной 
его задачей было руководить разучиваньемъ 
піесы ( Ш і ж I V , Надписи указы-

вают!,, что считался победителем!, и вносился 
въ списки только тотъ, кто получалъ хоръ 
И руководилъ разучиваньемъ піесы, хотя-бы 
онъ и бралъ себе помошниковъ, какъ это д * -



лалъ Софоклъ (Іофонтъ) — самъ, или требо-
валъ ихъ отъ хореговъ (^opootcàffxaXoç Dem. 
Mid. 58). 

4 ) Антрепренеръ обязанъ былъ поставить 
на сцену одну или несколько новыхъ драмъ. 
Для государства важно было новизна драмы, 
а не авторъ. Можно было ставить свои или 
чужія произведенія. Какимъ образомъ полу-
чилъ онъ во владѣше чужое произведеніе, по 
наследству-ли, куплей-ли или инымъ какимъ 
способомъ, государство не обращало вниманія, 
лишь бы при этомъ пріобрФтеніи не было ка-
кихъ либо правонарушеній. Какъ знакомились 
при этомъ съ именемъ автора, мы не знаемъ; 
едва-ли существовало обязательство назвать 
его имя. Переработки считались за новыя 
драмы. Исключенія были рѣдки: только для 
трагедій Эсхила по его смерти *). 

5 ) Допускались піесы съ одобренія архонта. 

1) Его ироизведенія, такъ гласило народное по-
стаиовлеиіе, должны были, въ уваженіе великому 

покойнику и только ему одному, считаться за новыя, 
н каждый, кто хотѣлъ, должеиъ былъ допускаться 
съ ними на состязаніе. 

ЦФль этого разсмотрѣнія - выбрать требуемое 
число изъ заявившихъ свое желаніе; но по-
дробностей объ этомъ разсмотрѣнш мы не 
знаемъ. Архонтская цензура простиралась на • 
личння достоинства я режиссерскія способ-
ности антрепренера, а не только на новизну 
и качество драмы. При о ц * н к * личнаго до-
стоинства не принималась во внимаше его 
принадлежность къ государству, но обраща-
лось вниманіе на молодой возрастъ и наруж-
ность, которые имели значеніе для дири-
жерства, а также на количество предыду-
щ и й п о с т а н о в о к , такъ какъ нужно> б о 
дать мѣсто и молодымъ силамъ ). Бмѣст-ь 
съ' ^ м ъ рѣшался вопросъ и о порядке, въ 
какомъ выступали они на состязаніеД§ 17); 
онъ определялся, вероятно, по жребш (Ar. 
Eccl 1159). В м е с т е с ъ э т и м ъ допушеніемъ до 

состязанія давался хоръ, т , е . хорегъ, который 

долженъ былъ поставить ^ « ^ o j « ^ 
ваетъ терминъ допушенія: Хороѵ X a ^ a v e t v , 

- ^ ^ Г и можно Объяснить отказъ, полученный 
I) с/тимъ и МОЖ уважаеиаго 

однажды Софокломъ, въ польз* меиъ у 

Гнезиппа. 
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заявлять о желай irr состязаться: /ороЧ аітгТѵ). 
6) Измѣненія въ этомъ наступили тогда, когда 

вошло въ обычай ставить рядомъ съ новыми дра-
мами драмы древнихъ поэтовъ. Кроме драмъ 
Эсхила, которыя занимали исключительное по-
ложеніе, древнія піесы ставились по порученію 
архонта протагонистомъ, за вознагражденіе отъ 
государства. Этотъ порядокъ, при которомъ 
первый актеръ и режиссеръ былъ одно и то-же 
лицо, подалъ поводъ къ злоупотребление). 
Актеры-режиссеры не противились искушенію 
менять по своему усмотренію текстъ поэта. 
Это злоѵпотребленіе вошло, вероятно, въ обы-
чай относительно драмъ Эсхила, какъ можно 
видеть изъ одного закона. Чтобы положить 
конецъ подобнымъ отношеніямъ къдрамамъ, по 
крайней мере на городской сцене, изданъ былъ 
законъ Ликурга, определявший, что должны 
быть изготовлены казенные экземпляры драмъ 
трехъ великихъ трагиковъ, и что протаго-
нистъ долженъ режиссировать и играть только 
согласно съ текстомъ этого экземпляра. 

. Нечего говорить, что поэты занимали по-
четное положеніе въ обществе. 

23. ^Актеры. I ) Въ положеніи актеров* надо 
отметить два совершенно различные періодо 
ранній—до Эсхила, когда поэты сами высту-
пали въ качестве протагонистовъ, и позднѣй-
шій, когда этого не было. Въ первый періодъ 
актеры, исполнявшіе второстепенныя роли, 
были не что иное, какъ помощники поэта, 
следовательно, стояли въ зависимости отъ 
него; вероятно, они получали отъ него и 
жалованье. Первый, кто привлекъ къ Д елу 
действительная актера какъ помощника, былъ 
Эсхилъ: до него все роли исполнялись самимъ 
поэтомъ. Т а к ъ разсказываетъ, по крайней ме'ре, 
Аристотель, и мы должны принять это извФ-
стіе, хотя оно чрезвычайно невероятно. Позд-
нее 'Эехилъ имѣлъ двухъ .помошниковъ,. мо-
жетъ быть, по прецеденту Софокла, который, 
кажется, добился" нововведенія, чтобы госу-
дарство давало поэту трехъ актеровъ. 

2) Во второй періодъ, о которомъ только 
мы и знаемъ несколько достовернее, актеры 
получили ббльшую самостоятельность и знй-
ченіе. Прежде только ПОМОЩНИКИ поэта, они 
стали теперь независимы отъ него, образовали 
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Собой труппу съ протагоішстомъ во главе и 
заключали съ государствомъ договоры. Госу-
дарство ввело для нихъ состязаніе и именно 
456 или 4 5 7 г . д л я т р а г и ч е с к и х ъ и г р ъ _ в ъ 

великіе Діонисіи, которому соответствовало 
состязаніе въ комическихъ играхъ въ Леней-
государство платило имъ жалованье и указы-
вало ихъ поэтамъ Но это не было введено 
однимъ актомъ. Эсхилъ по крайней мѣрі не 
могъ получать протагониста съ его товари-
щами отъ государства, такъ какъ онъ самъ 
игралъ главный роли и, по біографіи, бралъ 
себе въ помощники Клеандра и Минниска. 
Известіе Истра о томъ, что Софоклъ писалъ 
шесы, применяясь къ характерамъ актеровъ 

абтсОѵ y p ^ a t ) , можетъ ука-
зывать на переходное время. 

Г) Протагонистъ былъ теперь н*котораго 
рода антрепренеръ, обязывавшійся съ двумя 
помощниками предъ государствомъ выполнить 
все роли въ одной или н*сколькихъ піесахъ 

«со включеніемъ и женскихъ ролей за извѣст-
• ный гонораръ. Если онъ не являлся въ назна-
• ченное время, что начало случаться только къ 

концу четвертаго вѣка, то онъ подвергался 
наказанію. (Plut. Alex. 2 9 ) . Онъ самъ платилъ 
жалованье своимъ помошникамъ и самъ, ве-
роятно, выбиралъ ихъ. Литературные источ-
ники не говорятъ объ этомъ дальше демосѳе-
новскаго времени, но надписи позволяютъ за-
ключать объ этомъ и за границами этой эпохи. 
Размѣръ гонорара, получаемаго имъ и за себя 
и за своихъ помошниковъ, неизвестенъ для 
цвѣтушаго времени Аѳинъ. Побѣдившій про-
тагонистъ получаетъ кроме того награду, 
размѣръ которой тоже неизвѣстенъ, и реко-
мендацию для слѣдующаго состязательства. 

4) О допущеніи и раздѣленіи протагони-
стовъ по поэтамъ мы имѣемъ только неудов-
летворительныя лексикографическія примѣча-
нія, которыя мы должны отнести къ V ст . , 
такъ какъ они не знаютъ еше о состязаніи 
пяти комическихъ поэтовъ. Судя по нимъ, 
протагонисты, которые желали участвовать 
въ игрѣ , заявляютъ объ этомъ архонту. Безъ 
сомненія, архонтъ имелъ право отказать, что, 
вероятно, и случалось въвиду неспособностей 
претендента. Изъ допущенныхъ соискателей 
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выбирается по жребію известное число и 
предоставляется поэтамт, для разучиванія піесъ. 
Пока піесы поэта исполнялись однимъ прота-
гонистомъ, число протагонистовъ было равно 
числу поэтовъ. При распределена протаго-
нистовъ возможны два случая: или взявшій 
первый жребій протагонггстъ служилъ взяв-
шему первый жребій поэту и т. д . , или поэты 
выбирали себе по порядку, установленному 
жребіемъ, по одному изъ выбранныхъ жребіемъ 
протагонистовъ. Когда въ последующее время, 
при трагическомъ состязанігг, каждый прота-
гонистъ игралъ только въ одной niece каж-
даго поэта, то положеніе делъ должно было 
измениться. Въ 341 г. порядокъ былъ следу-
ющей: каждый протагонггстъ изъ трехъ три-
логій, исполняемых!, каждый день, игралъ 
разъ въ первой піесЬ, другой р а з ъ - во вто-
рой, и т. д. Число протагонистовъ, прежде 
равное числу поэтовъ, было теперь въ траги-
ческомъ состязанігг поставлено въ зависимости 
отъ числа выставленных!, на состязаніе ніесъ. 
Следовательно, если каждымъ изъ трехъ по-
этовъ было поставлено по две піесы, какъ это 

было 340 г . , то и протагонистовъ было два. 
5) Некоторым!, протагонистамъ даны были 

известныя преимущества. Такъ, изъ того-же 
источника мы можемъ заключить, что тотъ 
протагонггстъ, который получилъ награду, 
освобождался въ ближайшій годъ отъ же-
ребьевки при допутеніи; это право создал!,, 
кажется, Ликургъ преимущественно для коми-
ческих!, протагонистовъ. По Плутарху, въ 
более раннія времена за месяцъ до великихъ 
Діонисіевъ происходило состязаніе комиче-
скихъ протагонистовъ, при чемъ дело шло 
только о чисто-актерскихъ способностяхъ и 
игре некоторыхъ ролей и, вероятно, имело 
целью показать архонту способности предла-
гающихъ себя протагонистовъ. Это состя-
заніе прекратилось, но было снова введено 
Ликургомъ, при томъ съ нововведеніемъ, что 
победившій протагонггстъ нолучаетъ непосред-
ственно право участвовать, въ состязанігг въ 
велггкіе Діонггсіи. Кажется, введено было и 
чисто-актерское состязаніе трагггческйхъ про-
тагонистовъ, но съ такимъ-лгг правомъ для 
победителя, нельзя сказать. 

\ \ 



6) Такъ какъ государственный учрежден*!я 
суть выраженія народной воли, то не можетъ 
быть сомнѣнія, что учрежденія, имѣющія въ 
виду удобства актеровъ, есть слѣдствіе ихъ 
уваженія въ народѣ. И это увяженіе съ те-
ченіемъ времени еще болѣе усилилось, такъ 
что актеры съ точки зрѣнія международная 
права сделались неприкосновенными и во время 
войнъ ими пользовались въ качествѣ пословъ, 
напр., Неоптолемъ(Dem. de f. 1. 315, de расе 6). 
Ихъ свободная жизнь, находя порицанія, не 
наносила все-таки вреда ихъ уваженію (Dem. 
de cor. 262) . 

24. Остальным лица, учашвующіл въ игрѣ. 
Драматическіе хоревты, флейтисты и помощ-
ники, нанимаемые хорегомъ, не стояли къ 
государству ни въ какомъ договорномъ отно-
шения. Для репетицій и испрлненія піесъ 
необходимо было, чтобы всѣ актеры не отвле-
кались другими обязанностями; поэтому хо-
ревты, къ которымъ должно причислить му-
зыкантовъ и помощниковъ актеровъ, были 
освобождены отъ военной службы (Dem. Mid. 

15. Boeot. de nom. 16) *). И какъ лирическій 
хоръ, драматическій считался тоже свяшен-

нымъ. 
25. Діонисот артисты, і ) Блескъ сценическихъ 

игръ въ Аѳинахъ дѣйствовалъ опредѣляюшимъ 
образомъ на остальныя государства. Діонисіи 
и другіе праздники повсюду справлялись дра-
матическими играми. Въ Сиракузахъ игралъ 
свои піесы Эсхилъ, въ Македоніи-Еврипидъ. 
Филиппъ, Александръ и его преемники были 
ревностными покровителями сценическаго искус-
ства, и греческіе города не оставались сзади 
нихъ. Всюду были построены театры, и по-
явились артисты; съ теченіемъ времени они 
получили стройную организацію. Существовали 
тѣсно сплоченныя общества (аіѵо&оі) арти- \ 
стовъ, которые называли себя „діонисовыми 
артистами- (oî тоѵ Atévutfov T^viTat) . 
По надписямъ известны общества въ Аѳинахъ, 

Аргосѣ, Теосѣ . 
2) Въ Аѳинахъ еше Софоклъ основалъ ху-

дожественное общество, имѣвшее, вероятно, 

"А^Об^ТГомъ можно заключить наъ аналогіи съ 

лирическимъ хоромъ. 

•>Ѵ 
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своею целыо развитіе сценическая искусства, 
но оно не было товариществом!» въ ноздніш-
шемъ значенігг. Когда п какъ появилось новое 
общество въ Аоинахъ, источниками не пере-
дано; но Аристотель упоминаетъ о Діонисо-
выхъ артігстахъ (Probl. 30, го), гг изъ пер-
вой половины третьяго столѣтія существуетъ. 
амфиктіоново постановленіе (С. I А. II 551), 
касающееся аѳпнскаго товарищества. Поэтому 
очевидно, что учреждение агоноѳезіи (§ 21) и 
основаніе діоштсова общества не от.стоятъ другъ 
отъ друга на большое пространство времени. 
Во всякомъ случае въ III ст. отношенія артн-
стовъ КЪ государству были совершенно иныя, 
чѣмъ въ прежнее время. Подробностей, ко-
нечно, мы не знаемъ. 

З) Діонисовы общества были государствомъ 
признанныя товарищества съ правомъ юриди-
ческой личности іг другихъ преимуществ!,. Го-
сударство давало это имъ тѣмъ охотнее, чѣмъ 
главная цель общества была священнее, именно 
почитаніе спеціально Діоннса, но также и 
другихъ боговъ. Рядомъ съ этим!» преследо-
вали они, естественно, и свои корпораціонные 

интересы: такъ вероятно они стремились и 
достигли, кроме увеличенія доходовъ, образо-
ванія и дальнѣйшаго развитія въ особыхъ 
школахъ, и создали родину для странствую-
шихъ актеровъ. Членами товарищества были 
мужчины и притомъ свободные. Однако това-
рищества составлялись не только изъ сцени-
ческихъ исполнителей, тамъ были и поэты и 
разная рода служители искусства: рапсоды, 
киѳареды, авледы, киѳаристы и др. Это было 
потому, что Діонисовы общества брали на 
себя не только сценическія исполненія, но 
и исполненія, относяшіяся ко всѣмъ видамъ 
искусствъ. Хоры выбирались все или отчасти 
изъ гражданъ города, въ которомъ играли 
товарищества. Во главе стоялъ tspcjç, изби-
раемый на годъ, избраніе могло снова повто-
риться; рядомъ съ нимъ стояли казначеи 
(èiup.eXYjTYjç, xapiaç) и другіе чиновники. До-
говоры заключались чрезъ посредство особо 
назначаемыхъ для того членовъ (dpyoXaßot); 
въ чужихъ государствахъ были у нихъ агенты 
(itpol*£VOi). Естественно, что такъ организо-
ванныя общества пользовались уваженіемъ и 



отдельным* членам* оказывались почести; но 
ихъ нравственность была и оставалась предо-
судительной. 

26. Судьи, і ) Драматическія состязанія нуж-
но отличать отъ состязаній лирическихъ. До-
стоверная о драматическихъ состязаніяхъ мы 
знаем* мало. Судьи (хрітаі) въ драматическихъ 
состязаніяхъ выбирались по жребію, непосред-
ственно передъ игрой. Спеціально о комиче-
скихъ состязаніяхъ разсказывается, что тамъ 
участвовало пять судей. (Zenob. cent. 3, 64. 
Hes TtlvTS хрпш. Schol. Ar Av. 445), и что 
они писали свое мнѣніе на табличкахъ (Zen. 1. 
с. Aelin. V , H. 2, п ) . О трагических* состяза-
ніяхъ немного разсказываетъ Плутархъ (Сіш. 8). 
Правда, его данныя возбуждаютъ сомнѣнія, но 
въ главныхъ чертахъ ихъ нельзя отвергать. 
Онъ разсказываетъ о первомъ представленіи 
Софокла, о его состязаніи съ Эсхилом*. Была 
сильная партійная борьба за и против* моло-
дого поэта. Архонт* не выбрал* судей по 
жребію, а назначил* вместо того ю-ти стра-
тегам* высказать свое мн-Ьніе, вероятно, въ 
виду уваженія, которым* пользовались они, а 

не потому, что они были представителями 
филъ. Этот* исключительный случай ничего 
не говорит* за число трагических* судей. Мо-
жет* быть ихъ было - ю , может* быть — 5» 

какъ и комическихъ. 
2) Задача судей была—высказать свое мнѣnie 

безпристрас гно о всем* исполненіи. Постановка 
была главным* обстоятельством!, при рѣшенш, 
но принималась во вниманіе и композиція. По 
Эліану судьи писали только имя поэта, кото-
раго они считали победителем*, но не имя 
хорега. Какъ определялось второе, третье и 
т. д. место, неизвестно. Неизвестно также 
и определеніе относительно протагонистов*. 

27. Зрители, і) Посещать Діонисовъ театр* 
имели право: граждане, метойки, иностранцы; 
рабы только въ качестве провожатых*. Имѣ-
ли-ли доступ* въ театр* женщины и дети, 
в о п р о с * - д о сихъ пор* нерешенный. Кажет-
ся, что въ V и IV вв. женщины и дети не 
имели права посещать комическія представ-
денія, но посещали вероятно трагическія 
(Plat. Leg. II 658 С). Это подтверждают*, или 
покрайней мере, не противоречат* этому ко-



медіи Аристофана (Pax. 50 sq. 765 sq. Av. 
793 sq.). Однако вопросъ о правгЬ имѣетъ мало 
значенія для сценической науки: фактъ тотъ, 
что въ это время женщины и дѣти обыкно-
венно не присутствовали при драматическихъ 
представленіяхъ въ город-!;. Хотя и н-Ьтъ по 
этому поводу показаній относительно траги-
ческихъ представленій, но это видно изъ ве-
личины города и театра. Въ начале Пелопо-
незской войны въ Аттике было, со включеніемъ 
17-тилетнихъ и всадниковъ, безъ всякаго со-
мненія, свыше 30000 чел. и почти столько-же 
метойковъ. При любви къ сценическимъ играмъ 
ихъ посещала ббльшая часть жителей и ино-
странцы. Но театръ вмещалъ только 27,500 
зрителей. Такимъ образомт. для женшинъ и 
детей не было места. Позднее это, конечно, 
изменилось. 

2) Сообразно съ целями сценическаго испол-
ненія, какъ богослуженія, надо ожидать, что 
въ этомъ принимала участіе вся община, по-
скольку она имела на то права или было ей 
возможно, безъ платы за вход-ь. Но такъ было 
только въ начале, во время Пизистратидовъ. 

~ П -

Когда и почему государство лишило зрителей 
свободнаго входа, неизвестно. Соответство-
вало н-Ькоторымъ образомъ существу вещей, 
что Перггкл-ь ввелъ раздачу денегъ за входъ. 
Предполагаютъ, что платилось 2 обола за три 
дня. Если ЭТО правильно, то зд-Ьсь должно ра-
зуметь трагическую игру. Но противъ этого 
предположена возникаютъ сомнѣнія, излагать 
которыя здесь неуместно. 

З) Отъ платы за входъ освобождены были 
только т-Ь, которымъ государство давало по-
четный места. Было два рода местъ: почетный 
и обыкновенныя. Къ почетнымъ местамъ при-
надлежали нижніе ряды (TtpocSpta Pollux 8, 121, ^ 
133. Phot. Suid. Tipckopot): .это были места 
жрецовъ, архонтовъ, чиновннковъ культа. 
Такъ говорятъ надписи, идущія изъ импера-
торскаго времени (С. J . А. III, 240, sq.); такъ, 
вероятно, было и прежде. Къ концу I V ст. 
почетныя места получили блюстители за-
коновъ (vojjLocpuAaxeç), жрицы, конечно, съ 
того только времеии, когда женщины ста-
ли посЬщать театръ. Места для женшинъ 
были устроены выше: доказательство, что 



онк позднее получили доступъ въ театръ. 
На эти почетный м-кста уполномочивала долж-
ность; но были и такія почетный места, ко-
торыя давались иногда за особыя услуги: пол-
ководцамъ, благодетелямъ, сиротамъ павшихъ 
воиновъ, эфебамъ, чужеземнымъ посламъ, куп-
цам ъ, но ихъ положеніе въ театре неизвестно. 
О размеіденіи остальныхъ зрителей мы знаемъ 
очень мало. Мы знаемъ только, что полковод-
цы сидели вместе (Theophr. Char. 5), что бы-
ли особыя места для эфебовъ и для совета 
( i ^ ß i x ö v , ßo'Aeumov Sch. Ar Av. 794. Po11-
4 , 122). Изъ этого следуетъ, что размеіленіе 
по филамъ, о которомъ можно предполагать, 
наступило только позднее (§ 48). Если законъ 
Фиромаха (Sch. Ar. Eccl. 22), относяідійся къ 
неизвестному времени, имелъ въ виду театръ, 
то по этому закону женщины сидели отдель-
но отъ мужчинъ, и гетеры — отдельно отъ граж-
данокъ. Прежде этого не было; Лукіанъ гово-
ритъ, что и позднее не было этого разделе-
нія. Иностранцы также сидели не отдельно 
(Ar. Pax. 45. Dem. de cor. 28. Theoph. Char. 
9). При размещеніи по местамъ участвовали, 

вероятно, театральные служители. Иныя ме-
ста,. напр., при входе, не должны были быть 
занимаемы, ибо тамъ, вероятно, были кассы. 
Къ концу представленія, кажется, не обраща-
ли внггманія на млату денегъ. Къ чему служили 
свинцовые театральные билеты, неясно; осталь-
ные билеты были, вероятно, для легитимаціп 
проэдрггстовъ. 

4) Живое участіе аѳинянъ въ этомъ лучше 
всего доказывается порядкомъ праздника: едва-
ли найдутся зрители, которые просидели-бы 
целые дни въ театре. Ѳеопомпъ неправильно 
упрекаетъ аѳинянъ въ ихъ пристрастіи къ те-
атру (Just. 17, 9), ибо сравнительно съ дру-
гими народами эллины, и особенно аѳиняне, 
обнаружили въ справленіи ираздниковъ благо-
родный вкусъ, не ітоддавшійся вполне, въ пе-
ріодъ упадка, азіатскому и римскому вліянію. 
Въ уваженіи къ сценическому искусству аѳи-
пяне остались непревзойденными. Въ почете, 
который оказывали они вел и кокѵ трагику 
(§ 22), они почтили самихъ себя. И вполне 
праізъ Лессингъ, говоря въ „Гамбургской Дра-
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матургіи": „были только Аоииы,и останутся 

только Аоины". 

С. Остальныя подробности. 

28. Попечснісосредсшоахъ. і ) Лежало въ при-
род* вешен, чтобы государство заботилось о 
сооружен!!! необходимых* зданій и объ ихъ 
содержания. Что касается театральныхъ зда-
ній, то государственная забота о нихъ дока-
зывается отчасти исторіей Денисова театра 
в ъ Аѳииахъ и отдачей на откупъ пирейскаго 
театра (С. J . А. II 573). На этомъ основанш 
мы должны предполагать, что до постройки п о -
стоянная театра подмостки (ïxpwt) для испол-
нителей и зрителей воздвигались на издержки 
государства. Но это последнее скоро прекра-
тилось, вѣроятно, поел* 5 0 0 11 472 г . По-
ел* того какъ подмостки обрушились, театръ 
перенесли къ крѣпостной скал* и при помо-
щи ея устроили мен*е опасное м*сто для по-
м*шенія' зрителей и сравнительно прочную 
сцену. Мы не обязаны предполагать, что театръ 
весь или отчасти былъ каменный, такъ какъ 

• слова Свиды ( q r / . o S o ^ ) не указываютъ 

безусловно на это Въ періодъ финансовая 
управленія оратора Ликурга былъ достроена, 
театръ на государственный счетъ. За исклю-
ченіемъ сцены перем*нъ въ немъ никогда не 

производилось. 
2) Вероятно, на государственный счетъ вы-

строены были и остальные театры Аттики; ка-
сательно пирейскаго, по крайней м*р* , оба, 
чтома> можно заключать съ достовѣрностью. 
изъ отдачи его на откупъ. Государственной 
постройкой былъ такъ называемый Перикловъ 
Одейона., г д * происходили генеральный репе-
тиция Таковыми были, наконецъ, н*сколько 
зданій, стоявіпихъ въ извѣстныхъ отношеніяхъ 
къ сцен*: зданіе совѣта діонисовыхъ артистовъ 
(TCÙV TSXVITCÔV ßouXsux/jptov), ИХЪ святилише 
(tfcuvoc \ ( Ö V T E / V . ) И ДОМЪ для репетиция 
(MÈXtTécov oboe), но оба, ихъ владѣтеляхъ и 
строителяхъ н * т ъ достов*рныхъ данныхъ. 
Только въ періодъ упадка, когда чужеземные 
меценаты обратили на Аѳины свою благосклон-
ность, были выстраиваемы на чужія средства 
общественны я зданія съ художественными ц*-
лими. Сгор*вшій во время сулловскихъ войнъ 
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Одейонъ былъ снова выстроен* Аріобарзаномъ 
II Каппадокійскимъ (ѵм. 52 до Р. Хр.) . На 
томъ-же м-Ьст'Ь около 170 г. по Р. Хр. Ге-
родъ Аттикъ возстановшгь лежавшій въ раз-
валинах!, Одейонъ. Агрнппа, зять Августа, 
вы:троплъ въ КерамшсЬ Агрипмейонъ, который 
Фмлостратъ называет* театром*, но который 
сдва-лп былъ действительно театр*. (Philostr. 
Vit. Soph. 2, 5, 3; ср. 2, 8, 2) . 

3) Управленіе театром* въПиреІ; сдавалось 
на откупъ, без* сомігЬиія также п въ Аои-
иахъ. (Ср. С. J . А. II 164, 32 и Dem.de cor. 
28). Откупщик* (Ягатрсоѵг,;, аруутг/лшѵ) при-
нимал* на себя поправку театра и, вероятно, 
в с е х * театральных* принадлежностей, и пла-
тил* известную сумму государству. За это 
он!, получал* право брать въ свою пользу 
деньги за входъ; за особо-почетных* гостей 
государство, кажется, платило ему. (Dem. de 
cor. 28). Известный нам* пирейскій договор* 
быль заключен* съ четырьмя откупщиками, 
заплатившими 3 500 др. О декораціяхъ, костю-
мах*, жалованье машинистам* и другим* слу-
жащим* не-гъ нзв'Ьстій. Возможно, что это 

лежало на откупщиках*, но, может* быть, 
здесь обязаны были принимать участіе и хо-
реги (-араяхгиг, Plut. Dem. 29). 

2 9 / Издержки, і ) Какъ велика была сумма, 
которую тратило государство изъ казны на 
жертвоприношенія, на награды победителям*, 
гонораръ поэтамъ и актерам*, неизвестно. 
Издержки хореговъ были неопределенны: это 
зависело отъ щедрости каждая, въ общем* 
оне были сравнительно незначительны. (§ 20 
Lys. 21, I sq.). Такъ как* неизвестна вели-
чина суммы, платимой государству откупщи-
ками, то нельзя определить и суммы, оставав-
шейся имъ за труд*. 

2) Въ демосѳеновское время и, без* сомне-
нія, также и раньше деньги для уплаты за 
входъ въ театр* (#£wpixdv) получали толь-
ко те граждане, которые были внесены въ 
гражданекіе списки демовъ (Хт^іаруіха ypap.-
(латгТа), и только тогда, если они являлись 
лично за полученіемъ ихъ. Это введено 
было, по Плутарху', Перикломъ. Сначала вы-
дача была только въ сценическіе праздники, 
позднЬе и въ другіе праздники для какого-



угодно употребленія (Dem. in Leoch. 37- 0 1 • 
I , 20) . Пусть говорятъ что угодно, но впол-
не освободить Перикла отъ обвиненій невоз-
можно Сущность празднованія требовала со-
вершенно уничтожить деньги за входъ. Если 
хотели оградить посешеніе театра со стороны 
метойковъ и женшинъ, чтобы сохранить ме-
ста для гражданъ, то достаточно было потре-
бовать платы отъ техъ и, наоборотъ, закон-
нымъ гражданамъ предоставить безпдатный 
входъ Но то, чтобы театральный деньги выда-
вались всемъ гражданамъ безъ исключенія и 
даже темъ, которые не хотели или не могли 
посещать театръ, а только брали деньги (а 
такихъ было много), этого въ сущности не 
позволялось и было началомъ паденія въ аѳин-
скихъ финансахъ. 

ЗО. Правовая защита. По окончаніи великаго 
Діонисова праздника, въ театрѣ собиралось на-
родное собраніе, предметомъ котораго были 
дела предшествуюшаго праздника. Здесь ре-
шали не только о наградахъ, но и о жалобахъ 
касательно оскорбленія праздника. Здесь мог-

ли разбираться жалобы противъ архонта (Dem. 
Mid. 9) ; но и противъ-ли судей состязлнія и 
поэтовъ, сомнительно. 

V 
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-].ГОСУДЛРСТВЕННО-ОБ1ДБСТБЕ1-ШЫ51 ОСНО-
ВЫ РИМСКИХЪ СЦШІНЧКСКИХЪ ИГРЪ. 

1. о б щ е е . 

Зі. Поводе,, виды, і ) Какъ аттическія, такъ 
и римскія сценическія игры были представле-
ніемъ драматических!, произведеній, совершав-
шихся въ непокрытомъ театр'Ь съ более или 
мешке религіозными причинами; но о irk отли-
чались отъ аттическихъ игръ во многихъ от-
ношеніяхъ. 

2) Прежде всего, ошк были установлены не 
въ честь Діониса, какъ въ Аѳинахъ, да во-
обще и не въ честь отд-Ььнаго бога, но слу-
жили для справленія различныхъ религіозныхъ 
торжествъ (§ 32), а въ императорское время 
только для празднованія радостных!, случаевъ. 
О ДіонисЬ напомнналъ въ римской сцене толь-

ко алтарь этого бога, который стоялъ^ вероят-
но, на сценѣ рядомъ съ алтаремъ почитаемая 
въ данномъ случаѣ божества (§ 53). 

3) Далее въ Рим-к, какъ п въ Аѳин.іхъ, бы-
ли постоянные праздники, справляемые сцени-
ческими играми (ludi anniii); кроме шгхъ бы-
ли чрезвычайные.праздники, не повторяющееся 
ежегодно, какпх-ь не было въ Аопнахъ. Они 
назначались, вслг1;дствіе об'ктовъ, особенно въ 
военное время (ludi votivi), при освященіи об-
щественных!, здаиій, напрнм-кръ,храмовъ (Plaut. 
Pseud, didasc.), особенно театровъ, далее при 
тріумфахъ и, наконец!», въ юбилейный празд-
ника, (ludi saeculares). 

4) Такія чрезвычайным игры - давались въ 
Риме и частными лицами (ludi privati въ прот. 
public!), тогда какъ въ Аоинахъ игры давались 
только государством!,. По и частныя игры шли 
не безъ участія государства. Именно, государ-
ство давало лицамъ, ставяшимъ частныя игры, 
такое-же право на ликторовъ и магистратскую 
тогу (toga praetexta), какое имели лица, дающія 
обшественныя игры; кроме того оно требова-
ло, чтобы лица ие-сенаторы спросили предва-



рительно разрешена у сената (Dio. Cass. 60, 
23). Частныя игры давались преимущественно 
при похоронахъ (ludi funebres), какъ указы-
ваютъ намъ дидаскаліи къ Теренцію, въ импе-
раторское время — при радостиыхъ случаяхъ. 

С) Какъ поводы, такъ и виды сценическихъ 
игръ въ Риме были разнообразнее, ч-Ьмъ въ 
Аѳинахъ. Правда, оба главные вида, трагедія 
и комедІя, были въ обтемъ гЬ-же. Но виды, 
на которые распадался каждый изъ нихъ, раз- . 
личаются более по внешности, смотря пото-
му, примыкаетъ-ли авторъ больше къ грече-
скимъ образцам!» (fabula crepidata и palliata) 
или пользовался свободнее римскимъ матеріа-
лочъ (fabula praetexta и togata). Относительно 
исполненія между древнегреческим!» и рим-
скимъ главными видами можно отметить одну 
только существенную разницу: въ римской 

• драме хоръ былъ гтсключенъ, или по крайней 
мере численность и деятельность его значи-
тельно ограничены, напротив* деятельность 
друг ихъ исполнителей увеличена (§ 38); одна-
ко это уже существовало въ новоаттическое 
время, когда именно и заимствовали римляне. 

Но ирнбавленій и второстепенных!, видов!, въ 
Риме было больше, ч-Ьмъ въ Аоинахъ. 

6) Как!» въ Аоинахъ долгое время сатириче-
ская піеса, или четвертая драма следовала за 
трагической піесой, имея более веселое со-
держите, так* и въ Риме были въ такомъ-
же употреблении атсллат, небольшая шутка 
съ постоянными ролями (Pappus, Bucco, Мас-
сив, Dossenus), которая могла играться и са-
мостоятельно. Она заимствована изъ кампан-
скаго города Atella и была сначала импровиза-
цией римской молодежи въ масках*-обычай, 
продолжавшійся, можетъ быть, еше и тогда, 
когда ателланы сделались предметом!» поэтпче-
скаго искусства и исполнялись актерами. 

7 ) Въ эпоху Цицерона (ad fam. 9, і 6 ) а т е л " 
ланы были вытеснены мимомъ, бывшим* ла-
•тпнскаго происхожденія и вполне, отодвинув-
шим!, собою въ императорское время всЬ дра-
матические виды—одно из* доказательств* на-
ступленія огрубѣнія вкусов* римлян*, ибо мим* 
былъ не что иное какъ фарсъ. Въ сцени-
ческо-техническом* отношеніи онъ отличался 
отъ остальных* видов* особенно тѣм*, что 



Женскія роли исполнялись въ немъ не мужчи-
нами, а женщинами, п что актеры выходили 
безъ комической обуви (soccus) и безъ масокъ, 
очевидно для того, чтобы ничто не мішіало 
мимике, главной части игры. Дальнейшими 
особенностями были дурацкіе костюмы (centim-
culus, ricinium, phallus) и д'Ьйствіе актеровъ 
на передней части едены,»которую сзади замы-
кал* занавес* (siparium). 

8) Вкратце надо вспомнить и о балетных* 
исполненіяхъ, которыя въ императорское вре-
мя достигли полиаго раззитія. Паншомцмъ былъ 
драматическій танец* одного танцора, изобра-
жавшаго различныя роли; ситуаціи изобража-
лись мимически, а хоръ пЬлъ под* аккомпа-
немент* музыки. Более балетный характер* 
носила, пнррнхііі, исполнявшийся несколькими 
танцовщиками и танцовщицами. 

32. Время праздном ni я. і ) Изъ римских* 
ежегодных* праздников* для исторіи сцены 
важны четыре, потому что въ них* впервые 
возникли и ежегодно справлялись собствеино-
сцепнческія игры: Мегалесін—въ апр-Ьл'Ь, Аиол-

липарит—въ іюле, Римскін праздник*—в* сен-
тябре, и Плебейскій праздник* — въ ноябре. 

2) Древнейшим* и главным* праздником*, 
справляемым* въ честь Юпитера, былъ Рим- • 
скііі праздника (ludi Romani, онъ называется -
иногда ludi magni или maximi, но въ таком* 
случае его надо отличать отъ такъ же назы-
ваемых* иногда ludi дгогіѵі). Въ этот* празд-
ник* впервые установлены были сценическія 
игры. Сначала, конечно, 390—364 г. , это были 
исполненія этрусских* пантомимовъ; собственно 
сценическія игры начались только тогда, когда 
514 I 240 г. Ливій Андроник* поставил* на 
сцену трагедію и комедію (Liv. 7, 2) 

3) Плебеііскій праздник* (ludi plebeii) справ-
лялся уже драматическими играми 554 | 200 г , 
какъ видно изъ Дидаскалій къ Stichus Плавта. 

4) Въ конце третьяго столѣтія въ Риме 
введены были два новые культа: культ* Апол-
лона 542 I 212 г. и культ* Фригійской Ма-
тери 550 I 204 г. Аполлинаріи (ludi Apollina-
res) были съ самаго начала сценическим* празд-
ником*. Т О Л Ь К О самые первые года онъ возоб-
новлялся ежегодно особым* постановленіемъ, 



•л съ 146 I 208 Г. ОНЪ сд*лался ежегодиымъ 
регулярным!, праздником*. 

5) Напротивъ MeIалееііі, или праздникъ 
Великой Матери (ludi Megaleiises, р.суаАт,) 
сдѣлались сценическими только спустя не-
сколько л*тъ, именно 560 I 194 г. (Liv. 14, 54). 

6) Кром* чрезвычайныхъ праздничныхъ игръ, 
только вышеназванные четыре справлялись въ 
республиканское время собственно сценически-
ми играми, ибо для праздника Флоры въ ап-
р*л*-ма* (ludi Florales) доказанъ только ми'мъ 
(Arnob. 1, 21. 7, i l ) , a сценическія игры въ 
праздникъ Цереры въ апр*л* (ludi Ceriales) 
упоминаются только въ императорское время. 
(Tac. Hist. 2 , 5 5 . Juv. 1 4 , 2 6 2 ) . , О н * продол-
жались до поздняго времени императорской 
эпохи: он* называются еще въ календар* Фи-
локала 354 г. (С. J . L. 1 р. Ц 2 sq.). 

7) Со времени Суллы, Цезаря, Августа на-
ступило ѵвеличеніе числа праздников*, справ-
ляемых* играми. Какъ сценическій праздника, 
императорская времени упоминается праздника, 
Цереры, и установленный Ливіей въ честь Ав-
густа дворцовыя сценическія игры (ludi Pala-

tiiii). Послѣднія заняли между сценическими 
праздниками римляна, особое положеніе: по-
вторяясь ежегодно, он* были частными импе-
раторскими играми передъ ограниченным!, кру-
гом* зрителей. (С. J . L. і р. 185). 

ц . Мѣспю празднованія. і ) Отношеніе между 
мѣстомъ игръ и м*стома, почитанія празднуе-
м а я божества заслуживает!, изсл*дованія. По 
изв*стнымъ до сихъ пора, источникам* не мо-
жет* быть сомн*нія, что сначала сценическія 
игры происходили или какъ ва, Аѳинахъ, 
вблизи святилища празднуемая божества, или 
п|ш похоронаха, —на форум*. 

2) Но это, какъ кажется, изменилось, когда 
выстроены были три каменные театра 699 | 55 
г.—741 I i l г. Неизв*стно, въ одномъ-ли, 
или во вс*хъ одновременно шли представленія 
во время праздников*. Кром* каменных* было 
eine воздвигаемо множество деревянных* те-
атров!,, въ различных* частях* города. 

14) Порядокъ праздновании і ) Цирковыя игры 
служили сначала для справленія Римскаго празд-
ника; он* существовали пока существовало 
римское государство. Когда приняты были сце-



ішческія игры, то многіе праздники состояли 
изъ двух-ь частей; окончаніемъ служили обык-
новенно цирковыя игры. Римскій праздникъ 
справлялся сначала цирковыми играми, позд-
н * е - и сценическими; такъ-же, вѣроятно, 
справлялся и Плебейскій праздникъ. Наобо-
ротъ, кажется, было при праздник* Аполло-
на и Матери боговъ. Первое справленіе Апол-
линарій продолжалось только одинъ день и 
состояло въ сценическихъ играхъ; о цирко-
выхъ играхъ въ Мегалезіи Цицеронъ, по край-
ней м * р * , не упоминаетъ (однако ср. C . J . L . 
1 Р- 39 0 - К а к ъ э т и ежегодные праздники, 
такъ и другіе чрезвычайные праздники, справ-
ляемые сценическими играми, состояли, ка-
жется, тоже изъ двѵхъ частей. Не справлялись 
цирковыми играми, насколько мы знаемъ, юби-
лейный праздникъ (ludi saeculares) * ) , частныя 
императорскія игры и вообще, можетъ быть, 
в с * или большая часть частныхъ игръ. 

*) Однако, относительно нмператорскяго нромепп 
см. Tac. Annal. ХГ, И; Suet. Dom. IV; Paul у Кса-
lenc. т. IV, стр. 1218, Liibker, „Игры". 

Прим. перси. 

2) Общая продолжительность Ізсѣхъ игръ 
была различна въ различныя времена: сначала 
большею частію о н * были однодневны, съ те-
ченіемъ времени о н * увеличились на 8 — 1 | 
дней и бол*е, а въ поздн*йшее время снова 
сд*лались короче. Какъ общая продолжитель-
ность увеличивала или уменьшала продолжи-

.тельность'чисто-сценической части, мы знаемъ 
объ этомъ очень мало. Римскій праздникъ про-
должался 5 6 3 I 1 9 1 — 5 8 3 I 171 ю д н е й , пе-
редъ смертью Цезаря — 15, потомъ — і б ; въ 
354 г .—только 4 дня. Бол*е одного дня про-
должались Плебейскія игры уже 547 | 207 г . 
(Liv. 28, 10) , въ начал* императорская вре-
мени— 14 Д н е й ; 13Ъ 154 г. — только 5 дней. 
Аноллинаріи сначала продолжались только 
одинъ день, но 564 | 190 г . они справлялись 
I I — 1 3 іюля (Liv. 37, 4)» поздн*е 8 дней. 
Такъ-же расширялись и Мегалезіи; достоверно 
мы знаемъ только изъ календаря император-
с к а я времени, что они продолжались 4 — 
і о аир. (Праздникъ Цереры продолжался 8 
дней; праздникъ Флоры—6, поздн*е—4 дня). 
Чрезвычайные государственные праздники, 



справляемые сценическими играми, по продол-
жительности были одинаковы съ ординарными; 
но юбилейный праздника, продолжался всегда 
только 3 дня, ИЗ!» которыхъ одинъ посвящался 
театральным!, играмъ. Столько-же времени про-
должались сначала частныя императорскія игры, 
позднее—5 дней. 

З) Увеличеніе числа праздничных!» дней про-
исходило по причинам!,, свойственным!, только 
римлянамъ, именно, вслѣдствіе оскорбленій ре-
лигіи (violata religio). Самый незначительный 
перерыва, или безпорядокъ уничтожала, закон-
ную. силу игръ. Чтобы поправить ошибку, 
нужно было обыкновенно повторить спутан-
ную часть игры (одина, день—ludi semel, diem 
unum instanrati; три дня—1. ter, per tridtium 
inst.). Но могло случиться, что жрецы объ-
являли, что вся игра не тгкла законной силы: 
тогда она вся должна была быть повторена 
(ludi toti instaurati). Это полное повтореніе 
требовалось иногда даже н-Ьсколько разъ (ludi 
bis, quinquies toti inst.). Объявлеі-тія незакон-
ности происходили, кажется, иногда наме-
ренно; впрочемъ, чаше при цирковыхъ йграхъ, 

чѣмъ ітри сценических!», какъ можно видеть 
изъ того, что ограниченія Клавдія имели въ 
виду цирковыя игры (D. С. 6о, 6). 

4) Состязанія происходили и въ Риме, но 
мы знаемъ о них!, чрезвычайно мало. О со-
стязаніи актеровъ упоминается впервые въ про-
логахъдрамъ Плавта, написанныхъ тогда, когда 
въ половине II в. его драмы были возобнов-
лены на сцене. Можетъ быть, они введены 
были еше во время Плавта. О состязаніи по-
этовъ мы можемъ только предполагать, ибо 
относяшіяся сюда данный имеютъ двусмыслен-
ный характер!», такъ что ничто не мгЬшаетъ 
отвергать ихъ. Достоверно только то, что 
сначала требовалась только новая піеса, и что 
во времена Цицерона (de nat. deor. 1 ,28 ) игра 
начиналась рано; но вопроса, о томъ, во время 
Плавта одна-ли только піеса игралась еже-
дневно, остается открытым!,. 

В . Личныя отвошевія. 

35. Руководители праздниковъ. і ) Частными 
играми руководила, ѵстраивавшій ихъ; играми, 
поставленными государствомъ, руководили по-
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стоянно чиновники (curatores hidorum). Но 
они не были, как'ь аѳинскіе архонты, только 
руководителями праздников*, они вм*ст* съ 
т*мъ и давали праздникъ, потому что имъ не 
доставало суммъ, выдаваемых* на это государ-
ством ъ Руководительство чрезвычайными го-
сударственными праздниками при надлежало кон-
сулам*. Руководительство ежегодными сцени-
ческими праздниками до Августа принадлежа-
ло главным* образом* эдилам*: курульным*— 
въ Римскій праздникъ и въ Мегалезіи, пле-
бейским*—въ Плебейскій праздник*; Аполли-
паріями завѣдывалъ городской претора,. Въ 
712 — 22 г. Августа, перенес* руководительство 
этими играми на преторов*. 

2) На руководителе праздником* лежала 
обязанность подысканія пріобрѣтенія необходи-
мая произведеиія, жалованье и надзор* за ак-
т е р а м и , устройство м*ста игры (до постройки 
каменная театра, а въ некоторых* случаях* 
и поел* этого), въ раннее время — заготовле-
ніе костюмов*. (Plaut. Pers. 159). Во время 
самая представленія она, наблюдала, за поряд-
ком* при вход* Зрителей и во время хода 

игры, и раздавала, награды (Plaut. Pers. 17). 
Онъ им*ла» при себе помощников* (dissigna-
tores), наблюдавшиха, при сод*йствіи ликто-
ров* за занятіема. м*ста, зрителями. 

і ) Понятно, что лицо, дакмііее игры, должно 
было, при возрастающей роскоши, тратить 
средства, превосходившія выдаваемый государ-
ством!, суммы. Долги, вымогательства, мате-
ріальное разстройство были сл*дствіема, этого 
во II и eine бол*е въ I в. до Р. Хр. Зло про-
должалось, хотя не такт, упорно, и въ импе-
раторское время, когда собственно сцеиическія 
игры уступили зиачеиіе другим* играм*, осо-
бенно гладіаторскпма,, сл*дователі.но, требо-
вали сравнительно меныпиха» трата,. Импера-
торы неоднократно старались помочь этому, 
д*лая ограииченія, выдавая чрезвычайныя по-
собія, хотя, кажется, безуспешно. 

36. Антрепренеры, і ) Самую важную роль 
ва, римскома, сценическом!, д*л* играла,, беза. 
сомн*нія, антрепренера., соотв*тствуюшій не-
которым!, образома. директору частных* теат-
ров!, нашего времени. Ома, стояла, во глав* 
общества актеровъ (grex, caterva), бьілъ его 



директоромъ (dominus gregis) и въ то-же время 
главными, актеромъ (actor, actor primarum par-
tium) и режиссером!,. Из* нихъ изв*стны намъ 
по игр* Плавтовыхъ' и Теренціевыхъ піесъ: 
Т . Публилій Пелліонъ и Амбивій Турпіонъ ( Т . 
Publilius Pellio и Ambivius Turpio). 

2) Антрепренерь заключали, контракт!, си, 
лицом!,, даюпшмъ игры, — сыграть со своей 
трупной одну или н*сколько піесъ. Новизна 
и переработка піесы были сначала въ числ* 
условій; выбрать и купить піесу было д*ломъ 
антрепренера. Покупкой пріобр*талось полное 
право собственности, а не только право пер-
в а я исподненія на сцен*. Выборъ принадле-
жали, антрепренеру и тогда, когда, поел* смерти 
Теренція, стали ставить на сцену старый піесы 
(Сіс. de off. I , S i , 114)- Е с ш в 0 в Р е м я 

церона цензором!, драмъ были, Сп. Мещй 
Тарпа (ad. div. 7, 1, 1), то можно заключить, 
что новыя драмы выбирались и оплачивались 
не антрепречеромъ, а дающими, игры. 

3) Условленную плату, величина которой 
иеиввѣстна, антрепренерь получалъ, в*роятно, 
за себя и за труппу; во всякомъ случа* его 
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деятельность, какъ антрепренера, не отд*ля-
лась отъ его д*ятелыюсти, . какъ главная 
актера, но что она принималась въ разечетъ, 
понятно само собой, и видно изъ того, что 
за неудачи въ исполненіи на него налагался 
штрафъ. 

37. Поэты, і ) Значеиіе поэта въ Рим* было 
не такое, какъ въ Аѳинахъ. Онъ былъ только 
авторъ текста піесы (scriba), но не составляли, 
ни музыки, ни орхестики. Дал*е, что очень 
важно, онъ не были, режиссеромъ, какъ поэтъ 
въ Аѳинахъ; онъ, кажется, им*лъ только 
отношеніе къ распред*ленію ролей (Ter. Haut. 

рг.). 
2) Все, что требовалось отъ поэта, было 

только—доставка новая или переработанная 
го текста, къ. которому прибавлялась музыка, 
написанная особыми, композпторомъ (modös 
facere, и modulari). По дндаскаліямъ видно, 
что для Плавта писали, музыку рабъ Оппія— 
Marcipor, для Теренція — рабъ Клавдія— Flaccus. 
Ц*ны, за которую поэтъ продавалъ свою соб-
ственность, мы ни откуда не можемъ узнать; 
8ооо сестерц., полученные Теренціемъ за два 



исполненія Eunuchus, были не покупной сум-

мой. 
3) Полученіе вознагражденія вредило глав-

ными, образом* уваженію поэтов*, ибо въ 
РИМ-ІІ считалось безчестнымъ всякое полученіс 
денег* за труд*. Корпораціонное право, пре-

• доставленное вскоре поэтамъ вместе съ акте-
рами, ничего не изменило въ этомъ отношеніи. 
Таким* образом* вышло, что въ цвѣтушее 
время римской сцены сценическими поэтами 
были большею частію не-римляне, а люди изъ 
низшая сословія—рабы, поденщики, школьные 
учителя: Ливій, Антроникъ, Энній, Плавтъ, 

> Теренцій и др. 
.38. Актеры, і ) Труппа актеровъ не обра-

зовала товарищества по образцу общества діо-
нисовыхъ артистов*, известная изъ Греціи. 
Общества римских* актеровъ отличаются от* 
них* особенно темъ, что они не преследуют* 
религіозныхъ целей. Число членов* и задача 
каждая изъ них* точно неизвестны, однако 
мы можем* предполагать, что каждая по край-
ней мере труппа имела въ себе столько орди-
нарных* членов*, сколько нужно было для 

исполнены драмы. Но для этого надобно было ' 
более трех*, какъ говорит* Діомедъ (491,2 К) 
и какъ ясно можно видеть изъ лрамъ. Эти 
актеры должны были играть все ординарным 
роли за исключеніемъ мима, а также и жен-
скія роли, ибо объ актрисах* и притом* ко-
мическихъ упоминается впервые только въ 
позднее время (Donat. Ter. And. 4 ,3) . При 
этомъ труппа нуждалась въ певце (Liv. 7 ,2) , 
флейтисте, нескольких* статистах* и маши-
нистах*; последніе могли, во всяком* случае, 
наниматься и лицомъ, дающим* игры. Если 
труппа принимала на себя исполненіе трагедіи 
по греческому образцу, то она нуждалась 
кроме того и въ небольшом* хоре. 

2) О жалованье актерам* недостаточно из- ' J  

вестно. То , что мы знаемъ, касается только 
одного изъ двух* величайших* римских* акте- / 
ровъ, Росція, но изъ этого нельзя вывести • 
общая правила. Ему готовы были платить 
значительный суммы. Цицерон* говорит* (р. 
Roscio 8), что онъ могъ-бы заработать въ 
десять л е т * 6,000,000 сест., если-бы онъ не 
захотел* работать безплатно. Но тут* при-
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ііимается во вниманіе и прибыль антрепренера. 
Наградой при состязаніяхъ сначала служила 
пальма, позднее вѣнки (corollae) изъ золота 
и серебра (Varro L. L. 5 ,178 ; Pl in.N.H. 2 1 , 5 ) ; 
въ императорское время—деньги. Какъ награды 
за заслуги, такъ за проступки следовало на-

"казаніе, и притомъ телесное (qui deliquit, va-
pulabit: Plaut. Cist.). Право наказанія, данное 
чиновникамъ, простиралось даже и на время 
внѣ игры. Августъ или ограничила, его вре-
менемъ игры (Suet. Aug. 15), или совсѣмъ 
уничтожила, (Tac. An. 1, 77). 

3) Актерское занятіе изъ-за платы, а не 
диллетантская игра, считалось, какъ и занятіе 
поэтовъ изъ-за платы, безчестіемъ. Поэтому 
актерами были главными, образомъ отпущен-
ники или рабы. Послѣдніе получали образо-
ваніе съ дозволенія своихъ господа, и служили 
потомъ имъ въ прибыль (Сіс. p. Rose, ю s q . ) . 
Ва, правовомъ отношеніи ихъ положеніе всегда 
было низкими,; но въ общественном!, отноше-
ній оно съ теченіемъ времени улучшилось, 
безъ сомпѣнія вслѣдствіе распространения гре-
ческой цивплнзаціи. Пода, вліяніемъ ся Сѵл.іа 

состоялъ въ интимных!, отношеніяхъ съ акте-
рами (Plut. Sulla 36). Слава и богатство, прі-
обрѣтеиныи Росціемъ и Эзопомъ, иріобрѣш 
уваженіе п къ ихъ искусству и къ ихъ това-
рищам!,. Подъему общественная положенія 
актеровъ много помогали позволеніе, данное 
знати Цезаремъ н позднейшими императорами, 
выступать на сцеігЬ въ качестве актеровъ 
(Suet. Caes. 39), и Августово ограипченіе на-
казанія; однако актеры не достигли такого 
значенія, какъ маѣздникн и гладіаторы. 

39. Зрители. Въ соотвѣтствіи идеѣ, посѣ-
шеніе римскихъ сценическихъ игръ, за исклю-
ченіемъ, конечно, частныхъ императорскихъ, 
было безплатно во всякое время для всЬхъ 
членовъ общины, и женшинъ и мужчина,. 
Рабы не имѣли права посіпценія (Сіс. de liar, 
resp. 12, 26). Если однако въ императорское 
время они посещали театръ, то мы должны 
понимать это как!» протіівор-Ьчіе между нра-
вами и правом!». То же надо сказать и относи-
тельно иностранцев!,, проживающих!» въ Рпмѣ, 
разумеется, за ігскючеиіемъ иогловъ и других!» 
гостей, приглашенных*!, па игры сеиатомъ. 



2) Пока не было деревянная или каменная 
мѣста для зрителей, зрители стояли толпой, 
неотгороженными. Только 560 | 194 г. отгоро-
жено было мѣсто для членов* сената. Это 
мѣсто, т . -е . так* паз. орхестра, было удер-
жано ими и въ позднѣйшихъ театрах*; там* 
же помещались и гости государства. По при-
меру сената, и всадническому сословію даны 
были особыя мѣста, именно первые четырнад-
цать рядов* поел* сенаторских* мѣстъ. Это 
было, может* быть, уже во время тріумфа 
Муммія над* Греціей 609—145 г . , во всяком* 
ел уча* до театральная закона Росція (1. R. 
theatralis) 687 —67 г . , но.которому они снова 
были отданы всадникам*. При Август* была, 
издан* новый театральный закон* (1. Iulia 
theatralis), существовавший долго. ІІо этому 
закону сословія разделялись такъ: имзшіе ' 
классы получили верхиіе ряды— самые отдален-
ные отъ сцены; женщины сидѣли отдельно 
отъ мужчина, на самыхч. верхних'!, рядах* 
(summa саѵеа). Упоминаются (Arn. 4, s5) 
почетныя мгЬста для жрецовъ и чиновников*, 
но неизвестно, даны-ли они были им* Авгу-

стом*. Крайпія м*ста над-ь входами в * орхе-
стру занимали самыя почетныя лица; зд*сь 
сидѣли руководитель игра, и император*, ве-
сталки и императрица. 

і ) Первоначально господствовала полная сво-
бода при занятіи м*стъ; поздн*е порядком* 
при занятіи посетителями м*стъ зав*дывали 
особыя лица. Въ императорское время введены 
были театральные билеты. Но неизвестно, слу-
жили-лн они для ц*лей болѣе л е г к а я оты-
сканія м*стъ иди для легитимаціи, или для 
того, и д р у я я вм*ст* . Стѣснеиій для публи-
ки, кажется, не было никаких*: въ импера-
торское время господствовала даже большая 
свобода, и театральная полиція вмешивалась 
только тогда, когда выражечіи одобренія и 
неодобренія прерывали игру. 

4 ) Заимствован мы я изъ Греціи сценическія 
игры не нашли в * римском* обществ* почвы, 
на которой о н * могли-бы вполн* развиться. 
Сначала был* недостаток'!, не въ участіи, а 
въ удовлетворительной подготовк*; но когда 
наступила эта послѣдняя, исчезло въ некото-
ром* отношеніи участіе, ибо односторонній 
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вкус* италиков* въ отиоіменіи іеь тому, что 
веселитч» зрѣиіе и слухъ, далеко ушелъ вперед!» 
В!» Рим'Ь в'ь этой односторонности. Рим/іяиъ 
привлекало не поэтическое произведете п 
исполиеніе вм-кстѣ взятыя, а почти только 
последнее, не красота мысли, облеченной въ 
слове, а красота мимыко-мѵзыкальнаго элемента 
и пышность постановки. Но и этотъ односто-
ронне интерес* был* во всяком* случае чрез-
вычайно жив* . Вскоре после того какъ вве-
дены были состязанія, образовались партіи, 
члены которых* агитировали весьма живо 
(Plaut. Amph. Prol. 54 sq.). Но что было 
естественным* успехом* указанная вкуса, это 
—то, что ст, теченіемъ времени предпочтеніе 

было отдано тем* видами» сценических* игръ, 
который мы не считаема, за собственно-сцени-
ческія: миму, пантомиму, орхестическимъ пред-
ставленіямъ. . ' t -

0. О с т а л ь н о е . 

40. Попечеиіе о средстоахъ. і ) Забота о теа-
тральном ь помеіденіи была въ сущности де-
лом* чиновников*, руководящих* играми, и 

частных* лнцъ, даюшихъ игры, но государство 
долгое время налагало на них* стесненія. Оно 
относилось не дружелюбно къ развивающейся 
сцене и обнаруживало такой образ* мы-
слей особенно при постановке театральных* 
зданій. Сначала сооружалось только самое 
необходимое для представленья — деревянная 
сцена, которая, какъ и позднейшіе деревян-
ные театры, уничтожалась после представленья. 
Места для зрителей огорожены были, вероятно, 
только деревянной загородкой и не имели 
мест* , во всяком* случае имели одно только 
возвышенное мѣсто для лица, руководящая 
играми. Такъ было во время Плавта; един-
ственное измѣненіе, наступившее 560 | 194 г . , 
было отделенье сенаторских* мест* . Въ 
575 I х 79 г - был* устроен!, театр* по греческо-
му образцу (theatrum et proscaenium), но вскоре 
былъ сломан*. Только 580 | 174 г . было по-
строено государством!, постоянное каменное 
здаиіе для сцены. (Liv. 41, 27 , 5) . Правда, 
это было большим* облегченіемъ для оффы-
ціальиыхъ лыцъ, дающих* игры, такъ какъ 
теперь они должны были поставить только 
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необходимую деревянную ограду; для зрителей 
все оставалось попрежнему: они должны были 
стоять. Пытались было помочь этому неудоб-
ству 599 I 155 г. построеніемъ постоянная 
театра на подобіе греческаго, но сенатъ вы-
ступили, противъ этого изъ боязни изнѣжить 
римское юношество, а особенно чтобы удер-
жать жечшинъ отъ посѣшенія театра: театръ 
былъ снова сломанъ и зрителямъ запрещено 
было брать съ собою стулья. Но эта строгость 
просуществовала не долго: уже со времени 
покоренія Мумміемъ Греціи 609 | 145 г. вы-
страивался всякій разъ полный деревянный 
театръ и по окончаніи игры уничтожался. 
Такой обычай продолжался почти ц*лое сто-
лѣтіе, пока 699 | 55 г . Помпей построили,' 
первый каменный театръ, возобновленный впо-
сл*дствіи Авгусгомъ. Въ немъ помещалось по 
Notitia 17,580 м'Ьстъ, по Плинію— 40 ,000 ( К . 
Н. 36, 115). Два такихъ-же театра было по-
строено въ 13 г. до Р . Х р . : одинъ—Бальбомъ 
въ 11,510 м*стъ, другой—Августомъ (Мйр-
целломъ) въ 20 ,500 м*стъ, остатки его сохра-
нились до настоящая времени; но не пере-

стали строить и деревянные театры: изъ импе-
раторская времени есть объ этомъ извѣстія. 

2) Изъ остальная мы знаемъ только то, 
что въ республиканское время лицо, дающее 
игры, могло брать костюмы (ornamenta) на-
прокатъ у подрядчиковъ (choragi) (Pl. Pers. 
159); въ императорское время было даже осо-
бое для этого учрежденіе со своимъ управле-
ніемъ (Summum choragium). 

41. Издержки. Для ординарныхъ и для экстра-
ординарныхъ праздниковъ государство выдавало 
опред*ленныя суммы. Эти деньги (lucar) вы-
давались изъ эрарія соотвѣтствующимъ чинов-
никами». У насъ есть извѣстія только о разме-
рах!» суммъ, выдаваемыхъ государствомъ, но 
не о разм*рахъ суммъ, расходуемыхъ чиновни-
ками и частными лицами. Они даютъ намъ 
свѣдѣнія только о рост* государственныхъ 
расходовъ вообще, а следовательно'и специально 
сценическихъ. Расходы на Римскія игры до 
пуническихъ войнъ равнялись 200 ,000 ассъ; 
ludi votivi (ludi magni) 537 | 217 г . стоили 
государственной касс* ЗЗШЗЗЧз сестер. (Liv. 
22, 10, 7 ) . Съ этихъ поръ, в*роятно, во 
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столько-же обходились и Римскія игры. 
542 I 212 г. Аііоллинаріи стоили только 12,00 
ассь; 51 г. по Р. Хр. Рпмскія игры стоили 
760 ,000 сестер., Плебейскія—600,000 сест., 
Аполлннаріи -т- 380,000 сест. Такъ какъ въ 
737 I 17 г. Август!» позволил!» соответству-
ющим!» чиновникам!» употреблять на игры изъ 
своих!» средств!» количество, втр.е большее 
выдаваемая государством!», то можно пред-
положить, что В!» ЭТОМ!» году игры обошлись 
вчетверо дороже. 

4 . ВНѢЩНІЯ СРЕДСТВА П Р Е Д С Т А В Л Е -
НИЯ. 

» 
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4. ВІІѢШИІЯ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

1 . Театральный зданія. 

42. Понятіе. і ) Греческіе и римскіе театры 
въ обширномъ смыслѣ распадались на соб-
ственно театры и одейоны. Собственно-театры 
разсчитывалпсь на очень большое число зри-
телей и были вслѣдствіе этого большими и 
непокрытыми зданіями, которыя служили глав-
ным!» образомъ для исполненія драмъ,но вме-
сте съ тѣмъ и другихъ произведший музыкаль-
наго характера. Ими пользовались въ иных!» 
случаях!» для иародиыхъ собраній, для гладіа-
торскпх!» игръ, для травли зверей н т. п., 
но это не меняло ихъ основного значенія. 
Мненіе, что собственно театръ въ позднейшее 
время былъ также покрытъ, весьма вероятно 
само но себе, но доказать этого нельзя. 



2) Одейоны были сравнительно меньшія по-
крытый з д а н і я , предназначенный для реиетицій 
и не-хоровыхъ исполнеиій. По внешнему виду 
они были похожи на театръ въ болѣе тѣсномъ 
смысл*. Предполагать для этихъ зданій исклю-
чительно круглую форму н*тъ основаній. Д*ло 
въ томъ, что мы можемъ, за исключеніёмъ 
недавно найденная, но еще не вполн* извест-
н а я круглая зданія, принять за таковые съ 
некоторой достоверностью только два и оба 
они представляютъ отд*льныя попытки. Пер-
вое —скіасъ(.(Ша<;) въ Спарт*, построенное стар-
шимъ Ѳеодоромъ самосскимъ около боо г. Оно, 
насколько мы можемъ знать, осталось безъ влія-
нія на будущее время иди потому, что было 
неудовлетворительно для акустики, или по-
тому, что построенный Перикломъ одейонъ, 
считавшийся красив*йшимъ въ с в * т * , сделался 
образцомъ для остальных!». Второе,—можетъ 
быть, последняя попытка—было построено въ 
Рим* при Адріан*. 

3) Ученіе о театральныхъ зданіяхъ, какъ 
отд*лъ сценической науки, надо отличать отъ 
соответствующая отд*ла въИсторіи искусствъ, 

чего до сихъ поръ не было. Эта последняя 
им*етъ д*ло преимущественно съ идеей пре-
красная, какъ она выразилась въ театральныхъ 
зданіяхъ, и со средствами, при помощи кото-
рых!» она выражалась, мало обращая вниманія 
на вопросы о целесообразности. Наоборотъ, 
ученіе о театральныхъ зданіяхъ, какъ отд'Ьлъ 
сценической науки, им*етъ д*ло главнымъ 
образом!» только съ вопросомъ о полезности, 
вполн* соответствуя тому положенію, которое 
заиимаетъ театръ, какъ средство для извест-
ных!, ц*лей. Следовательно, наша задача—не 
художественная и не техническая часть теат-
ральныхъ зданій: мы должны разсмотр*ть це-
лое и его части въ ихъ назначеніи—какъ сред-
ство драматическихъ исполненій. Такъ какъ 
одейоны им*ли въ виду не спеціально-сцени-
ческія цели, то мы должны были-бы совер-
шенно исключить ихъ изъ нашего разсмотрѣ-
нія; однако они, особенно остатки, дошедшіе 
до насъ изъ поздн*йшей эпохи, заслужива-
ют!, вниманія, какъ монументальные источни-
ки, ради ихъ формы, имеющей сходство съ 
театромъ. 



4 з . Части, виды, і ) Сообразно съ своей 
цѣлыо театръ им*ет* двѣ части: о д н у - д л я 
исполнителей, другую-для зрителей; по внеш-
нему виду - три части: одну - пространство 
поднимающееся иввнутри къ наружным* ча-
стям*-полукруг* для зрителей, другую-че-
тыреугольникъ, лежашій вдоль пред* отвер-
стием* полукруга-сцену состоящую изъ не-• 
редней и задней части, третыо-ровное мѣсто,-
лежащее въ средин* между первыми двумя -
орхестра. 

2) Смотря по отношенію разм*ров* каждой 
части друг* къ другу, театры распадались на 
греческіе и римскіе; по виду передней части 
сцены, греческіе театры въ свою очередь распа-
дались на древн*йшіе и поздн*йшіе. Римскими 
мы называем* их* не потому, что они полу-
чили свою характерную особенность только у 
римлян*, но потому, что они исключительно 
были приняты в * Италіи и в * странах*, на-

, ходяілихся под* вліяніемъ римской культуры. 
Въ греческом* театр* мѣста для зрителей за-
нимают* пространство, большее полукруга и 
было отдѣлено отъ сцены открытыми входами 
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въ орхестру. Древн*йшіе и иоздн*йшіе греческіе 
театры различаются только т*мъ, что въ пер-
вых* передняя часть сцены имѣла рампы или 
л*стницы по бокамъ, между т*мъ какъ въ позд-
нейших* греческих* театрах* этого не было. 
Въ римском* театр* м*ста для зрителей почти 
никогда не занимали бол*е полукруга, и края 
его шли параллельно сцен*, сцена—мен*е вы-
сокая и бол*е широкая (длинная), ч*мъ въ 
поздн*йшихъ греческих* театрах*, съ боков* 
къ ней примыкали пристройки или флигеля. 
Благодаря крытым* входам* въ орхестру рим-
ский театръ им*лъ вид* ц*льнаго зданія. 

З) Такой вид* и преобразованія театра обу-
словлены были прежде всего драматической 
игрой и удобствами зрителей. Необыкновенно 
большое количество зрителей, для которых* 
давались праздничныя игры, заставляло концен-
трировать зданіе на м*стахъ зрителей и воз-
можно приблизить м*сто игры къ центру зри-
тельных* м*стъ. Съ этой потребностью счи-
тались и въ греческом* и въ римском* театр*; 
различіе исходило изъ потребностей драмати-
ческой игры. 
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4 ) Съ тѣхъ поръ, какъ началась греческая 
драма, съ тѣхъ поръ, какъ Ѳесписъ вывелъ 
перваго актера, требовалось два особых* мѣста 
для исполненія драмы, — ровное, приспоблен-
ное для танцев*, орхестра, для хора, дѣйствія 
котораго составляли существенную часть грече-
ской драмы, и возвышенное, разделявшееся сте-
ною на переднюю и заднюю часть, для актера. 
Это место должно было быть возвышенным*, 
чтобы актер* не прикрывался хоревтами и был* 
видим* всеми; стена и заднее пространство 
нужны были для того, чтобы актеръ, испол-
няюшій несколько ролей, мог* менять костю-
мы. Т о и другое кажется нам* естественным* 
и понятным*, хотя это и оспаривается. Этим* 
положено было' основаніе для позднейшей 
сцены, ибо это было только началом* сцены 
и задняго сценическая зданія. Но какъ шло 
развитіе, когда была сделана первая дверь въ 
стене , когда покрыто было заднее простран-
ство, когда была расширена и возвышена сце-
на—это вопросы, ответить на которые у нас* 
н е т * средств*, и, вероятно, никогда ихъ не 
будет*. Древнейшая известная нам* сцена— 

въ театре Эпидавра (см. рис. № 4), которую 
мы можем* считать за нормальную, и ко-
торая повторяется въ главных* чертах* и 

Рис. М- 4. ГІлаігь театра иъ Епндаирѣ. 

въ Оропе. Сцена — продолговатый четыре-
угольникъ, вышиною въ м., около 3 м. 
—глубиною и 24 м. шириною, съ правой и 
съ левой стороны на нее ведут* рампы. Пе-
ред* ней ровное пространство точно такой-
же ширины, но большей глубины, и въ сре-
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динѣ ея круг* въ 20 м. діам. Ширина и 
глубина сцены обусловливалась, безъ вся-
к а я сомнѣнія, только драматической игрой, 
равнымъ образом*, конечно, и вышина. Иначе 
обусловливался размер* орхестры. Равенство 
ея ширины съ шириною сцены было естествен-
но и можетъ быть необходимо для игры; но 
оно нужно было и для зрителей, ибо меньшая 
ширина сд-ѣлала-бы невозможной для некото-
рой части зрителей наблюдение за дѣйствіями 
на орхестрѣ черезъ сцену. О причинахъ боль-
шей глубины орхестры нельзя сказать ничего 
определенная: или она была необходима для 
драматическаго хора, или была обусловлена 
посторонними целями. При последнем* пред-
положеніи можно думать о циклических* испол-
неніяхъ. Эта глубина орхестры обусловливала 
отдаленность зрительных* мѣстъ отъ сцены и 
объемъ ихъ выходяшій за полукруг*. 

5) Причиною расширенія передней части 
сцены и уничтоженія лестниц*, было то, что 
актерам* неудобно было подниматься по лест-
ницам*. Но это расширеніе сцены не имело 
никаких* последствий для устройства орхестры 

и мест* для зрителей, очевидно конечно пото-
му, что теперешней середины сцены было до-
статочно для игры. 

6) Преобразованіе греческая театра въ рим-
ский исходило главным* образом* изъ измѣне-
нія сценических* игръ. Хоръ, уже въ IV в. 
много потерявшій изъ своего прежняго значе-
нія, потерял* современемъ это значеніе впол-
не, и почти исчез* изъ римской драмы. По-
этому те немногіе хоревты, къ которым* све-
ден* былъ хоръ, и которые должны были 
только петь, стояли не въ орхестре, а тамъ-
же, где и остальные актеры. Такъ было, ве-
роятно, уже въ Греціи и во всяком* случае 
въ Риме. Приближеніе сцены къ центру зри-
тельных* местъ, окончаніе последних* по ли-
ши, параллельной сцене, уменьшеніе глубины 
орхестры — вот* прямыя слѣдствія. Ширина 
орхестры осталась прежняя. Уменьшеніе ши-
рины входов* въ орхестру, вследствіе прекра-
щемія хоровых* двнженій, и параллельность 
стѣнъ дали толчок* къ полному соединенно, 
обеих* частей таетра, къ искусственному округ-
ленно всего зданія, подобно Одейону, кото-



рый, кажется, и послужилъ первообразомъ для 

римскаго театра. 
4 4 . Основная единица и основная фигура. і ) В ъ 

Витрувіевой конструкціи римскаго театра игра-
етъ большую роль діаметръ одного и того-же 
круга, которымъ определяется орхестра. Глав-
нымъ образомъ имъ определяется сцена. По 
плану римскаго театра Витрувія разстояніе зад-
ней стены сцены отъ центра круга равняется 
і / . діаметра, такова глубина сцены, а ширина 
( д л и н а ) = 2 діам. Далее,.отношеніе архитектур-
н ы й частей (базисовъ, колоннъ, архитрава) 
для каждаго изъ трехъ этажей, на которые 
делится задняя стѣна сцены Витрувія, опре-
деляется частями того-же діаметра. Вышина 
крытыхъ входовъ въ орхестру = ',„ В * * - Но 
Х О Т Я ученіе о плане подтверждается только 
отдельными изъ сохранившихся театровъ, во 
всякомъ случае несомненно, что древніе архи-
текторы имели основную единицу, ибо невоз-
можно правила Витрувія считать его изобрѣ-

теніемъ. -
2) Каким* образом* орхестра сделалась еди-

ницей мѣры? Выбор* этот* во всяком* случае 

странен*, ибо орхестра не есть постоянная са-
мостоятельная величина; въ древнѣйшихъ гре-
ческих* театрах* она зависит* отъ ширины 
сцены; въ позднейшем* греческом* и рим-
ском* театрах* она зависит* отъ ширины 
средняя пространства сцены, собственно мѣ-
ста игры. Определенная ответа на это дать 
еще нельзя; но кажется, что за единицу мѣры 
обыкновенно стали принимать діаметръ орхе-
стры, когда ширина сцены перестала быть 
равной діаметру орхестры. Принять за такую 
единицу ширину средней части сцены было 
невозможно, может* быть, потому, что границы 
собственно места игры не всегда определялись 
архитектурным* образомъ. Можно надеяться, 
что дальнейшія разысканія разъяснят* это. 
Здесь достаточно сказать, что эта единица 
меры была взята не отъ величины орхестры, 
но отъ главной части каждаго театра, сцены. 

З) При концентрическом* зданіи, каковым* 
было место зрителей, основная единица меры не 
могла, или во всякомъ случае не могла непосред-
ственно быть применима. При таком* зданіи 
самым* естественным* было деленіе радіусами, 
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отстоящими на равномъ другъ отъ друга раз-
стоянін. Могли-бы для этого ту окружность, 
которая должна была образовать и нижнюю 
границу зрительных!, м*стъ, разделить на не-
сколько равцыхъ частей и черезъ точки д*ле-
нія провести радіусы. Но такого пріема не бы-
ло, какъ говоритъ Витр)щій, и указываютъ 
остатки театровъ, и притомъ по весьма важ-
ным!, причинам!,. Въ театр* было два отдѣле-
нія совершенно различныхъ формъ: кругооб-
разное м*сто для зрителей и продолговато-
четыреугольное м*сто сцены; задачей к а ж д а я 
архитектора было симметрически соединить и 
расчленить ихъ и вм*ст* съ т*мъ создать гар-
моническое ц*лое. Нити этого соединенія мог-
ли сходиться только въ орхестр*, она и была 
частью круга, радіѵсъ которая образовала еди-
ница м*ры, данная сценой. Этотъ кругъ да-
валъ средство для пропорщоиалыюсти формы 
всего зданія, поэтому мы и принимаем!, его за 
основной кругъ. Но чтобы воспользоваться 
имъ, нужно было имФть другое средство—фи-
гуру, вписанную въ основной кругъ, основную 
фигуру. Для пропорціональности требовалось 
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равенство, а для разд-Ьленія большого мѣста 
для зрителей — многоуголыюсть. Съ другой 
стороны необходимо было для опред-Ьленія гра-
ницы сцены имѣть большую хорду. Чтобы удов-
летворить всѣмъ этимъ требованіямъ недоста-
точно было одного равносторонняго много-
угольника; но всякая трудность уничтожается, 
если вписать въ основной кругъ несколько 
равносторонних* многоугольников* съ мень-
шим* количеством* углов* на равном* раз-
стояніи углов* другъ отъ друга. При помощи 
радіусовъ, многосторонности, касательныхъ и 
т. д. , можно начертить планъ для зданія, не 
только гармоническая, но и практическая. 

45 . Планъ греческаю театра, і ) Расчлененіе 
зрительныхъ мѣстъ и сцены зависело отъ 
основного круга и вписанной въ него осно-
вной фигуры (§ 44) . Вписываніе фигуры 
происходило такъ, что многоугольникъ ле-
жалъ параллельно сцене. Самой обыкновен-
ной основной фигурой было три равносторон-
ніе шестиугольника или шесть равносторон-
нихъ треугольниковъ, затемъ равносторонніе 
пятиугольники, десятиугольники, семиуголь-



ники; совершенно необыкновенной основной 
фигурой въ театре въ Аѳинахъ и въ Пиреѣ 
былъ 22-хъугольникъ. Витрувій предлагает* 
три квадрата. Не смотря на то, что такая 
форма чрезвычайно рѣдка, мы берем* ее въ 
пример*, потому что она всего понятнее для 
начинающая. Въ основном* кругу A B C D E F G -
H J K L M вписаны три квадрата: M C F J , ADGK, 
B E H L такъ, что сторона квадрата M J парал-
лельна задней стѣнѣ сцены N 0 . Радіусъ PQ. 
параллелен* сцене. 

2) Форма зрительных* м е с т * зависела отъ 
основного круга и основной фигуры, т а к * 
какъ она определялась съ одной стороны са-
мим* основным* кругом* и одним* или н е -
сколькими концентрическими кругами ббль-
шихъ діаметровъ, съ другой стороны — радіуса-
ми, проходящими через* углы основной фи-
гуры. Его боковыя границы, или analemmata, 
составлялись продолженьем* радіусовъ, исхо-
дящих* изъ центра и лежащих* ниже гори-
з о н т а л ь н а я діаметра т . -е . наши А А " и Н Н " . 
Углы зрительных* м е с т * устраивались различ-
ным* образомъ, например*, въ Епидавре и 

др. местах* . Границу съ орхестрой образовала 
окружность основного круга, А — Н , которая въ 
некоторых* случаях* расширялась на обоих* 
концах*, обыкновенно начинаясь съ горизон-
т а л ь н а я діаметра, или по вертикально-падаю-
щим* къ сцене касательным*, или, какъ въ 
Епидавре, дугами съ другими центрами. Верх-
ней границей была обыкновенно концентриче-
ская съ нижней границей окружность А " — Н " . 
Разстояніе о б е и х * окружностей определялось 
числом* м е с т * . Но разделеніе зрительных* 
м е с т * зависело отъ основного круга и основ-
ной фигуры. Смотря по ширине зрительная 
места оно делилось на 2, а иногда и на три 
(очень редко) яруса одним* или двумя про-
ходами. Они были концентрическими съ ниж-
ней и верхней границей А ' — Н ' . Кроме того 
зрительныя места делились лестницами по ра-
діусамъ, идущим* изъ углов* основной фи-
гуры, А А " — Н Н " . Эти последнія деленія на-
зывались клиньями. Ч И С Л О ихъ было различно, 
смотря по числу углов* основной фигуры. 
Иногда въ верхнем* ярусе лестниц* было вдвое 
больше, и клинья—вдвое уже. 



3) В ъ большинстве случаев* зданіе сцены 
определялось той-же основной фигурой; планъ 
сцены еще мало известен* , онъ, кажется, 
не следовал* определенному правилу. Удлин-
ненная горизонтальная сторона основной фи-
гуры, наша сторона квадрата M J , была обык-
новенно передней границей сцены. Не редко 
можно заметить выступы и отступленія отдель-
н ы х * частей этой границы, Задняя граница, со-
ставляющая заднюю стену сцены или переднюю 
стену задняго зданія, давалась параллельной 
касательной, иногда параллельной, несколько 
отстоящей отъ круга. Наша касательная N O . 
Случалось также, что заднюю границу состав-? 
ляла горизонтальная линія основной фигуры 
или другая хорда; тогда, конечно, передняя 
граница отодвигалась дальше впередъ. Длину 
передняя пространства составлялъ діаметръ 
о с н о в н а я круга въ соединеніи со стороной 
основной фигуры. Если мы увеличимъ сторо-
ну M J съ обеихъ сторонъ на Ѵ 2 дам., то и 
получимъ длину передняя пространства сце-
ны M ' J ' . Передняя часть сцены делилась вер-
тикальными касательными Р Р " и Q Q " . Иногда 

вместо касательныхъ брались другія параллель-
ный линіи. Изъ этихъ трехъ частей—средняя 
составляла собственно сцену P ' Q ' Q " P " ; боко-
выя M ' P ' P " N и Q ' J O Q " — р а м п ы или входы на 
сцену. Т а к ъ по крайней мере было въ древ-
нейшихъ греческихъ театрахъ. Въ поздней-
шихъ театрахъ боковыя части лежали на одной 
высоте съ средней частью, т . -е . не было рампъ. 
По Витрувію можно полагать, что основной 
кругъ и основная фигура обусловливали и три 
двери въ задней части сцены, среднюю - по 
вертикальному діаметру, и боковыя—по удлин-
е н н о м у радіусу, проходящему чрезъ ближай-
шіе къ вертикальному радіусу углы фигуры: 
ZL и ZK. При квадратной основной фигуре 
двери были-бы близки друг* къ другу и по-
тому ихъ можетъ быть отодвигали: при дру-
гихъ формахъ основной фигуры этотъ прин-
цип* проводился. 

46 . Планъ римскаю театра. і ) Какъ въ 
греческомъ, такъ и въ римскомъ театре зри-
тельное место и сцена зависели отъ основ-
ного круга и вписанной въ него основной 
фигуры. 



Всего чаще встрѣчаются въ рим-
с к и х * театрах* въ качеств* основных* фи-
г у р * равносторонніе шестиугольники и тре-
угольники, но не шесть равносторонних* тре-
угольников* — самая обыкновенная основная 
фигура греческая театра; наоборот*, часто 
четыре равносторонних* треугольника, чего 
нельзя найти ни въ одном* греческом* театр* . 
Въ качеств* основной фигуры употребляются 
равносторонніе пятиугольники, десятиуголь-
ники, семиугольники, четырнадцатиугольники. 
Витрувій предлагает* четыре равносторонних* 
треугольника. Мы берем* въ примѣръ его 

план*, и вписываем* въ основной круг* A — M 
четыре треугольника, вершины которых* ота 
стоят* д р у г * отъ друга на равных* разстоя-
ніяхъ: A E J , B F K , CDL, DHM. 

2) Границы зрительных* м*стъ со стороны 
сцены, analemmata, были всегда параллельны 
сцен* , чего въ греческом* театр* никогда не 
было. Она образовалась линіей, параллельной 
сцен* и проходящей через* ближайшіе к * 
горизонтальному діаметру углы основных* фи-
г у р * . В ъ нашем* чертеж* эти углы—А и G , 



Илаиъ римская театра. 

составляющіе концы г о р и з о н т а л ь н а я діаметра. 
Проведенная черезъ нихъ линія A " G " состав-
л я е т * границу зрительных* м * с т ъ (у н а с * она 
совпадаетъ съ горизонтальным* діаметромъ). 
Т а к о в а постройка почти половины римских* 
театров* . В ъ иных* случаях* , г д * углы основг 
ной фигуры не совпадают* съ концами гори-
з о н т а л ь н а я діаметра, чаще все-таки граница 
определяется линіей продолженія горизонталь-
наго діаметра. Вслѣдствіе этого крайніе клинья 
не равны остальным* клиньям*. Нижней гра-
ницей зрительных* м * с т ъ . была дуга основного 
круга A — G , верхней границей — бол-fee или 
мен*е удаленная отъ основного круга концен-
трическая дуга А " — G " . Разделялись зритель-
ныя мѣста такъ-же, к а к * и въ греческом* 
т е а т р * : они д*лились концентрическими про-
ходами на два или на три яруса (наще A ' — G ' ) и 
л*стницамй по радіусамъ, проходящим* черезъ 
углы основной фигуры: А А " — G G " . К а к * и 
въ греческом* т е а т р * , число клиньев* было 

. различно смотря по основной ф и г у р * ; к а к * 
тамъ, такъ и з д * с ь клинья были равны между 
собою. Только боковыя клинья въ половин* 



случаев* различны по величине отъ осталь-
ных* , гдѣ граница зрительных* мѣстъ прохо-
д и т * не через* углы фигур* . Витрувій указы-
вает* входы въ орхестры въ боковых* клиньях*, 
но такіе входы находятся только въ первона-
чально греческих*, позднее перестроенных* 
театрах*. Размеры зрительных* мѣстъ увели-
чивались тѣмъ, что входы въ орхестру между 
сценой и зрительными местами делались кры-
тыми и снабжались местами для зрителей. Т о 
были т . -н . трибуналы. 

З) При дѣленіи и границах* сцены опреде-
ляющую роль играл* тотъ-же основной круг* 
и основная фигура за немногими только исклю-
ченьями. Мы не знаем* основных* правил* для 
задней части сцены. Передняя часть сцены 
граничила сзади, какъ и въ греческих* теат-
рах* , горизонтальной касательной или реже 
стороной параллельной основной фигуре. Ви-
трувій предлагает* последнее, мы наоборот* 
приняли касательную N Q . Большею частію эта 
стена , какъ и въ греческом* театре, состав-
ляет ъ прямую линію, иногда—выпуклую. Пе-
редняя граница сцены определяется горизон-

тальнымъ діаметромъ или параллельной хордой, 
равной самому большому разстоянію углов* 
фигуры въ полукруге основного круга: наше 
S T = разстояніьо углов* АН, наибольшему въ 
полукруге AGHIKLM. Случалось, что analem-
niata и передняя граница сцены образовались 
продолженіемъ горизонтальная діаметра. В ъ 
этомъ случае не было свободная простран-
ства для входов* въ орхестру, и въ этомъ 
случае они устраивались въ крайних* клиньях*, 
какъ указывает* Витрувій. Ширина (длина) 
передней части сцены была равна двум* діа-
метрамъ основного круга, и р е ж е , какъ въ 
греческих* театрах*, сумме длины діаметра и 
стороны основной фигуры. В ъ нашем* черте- , 

же—первый случай: RVAN—передняя часть 
сцены и между А А " и R S , G G " и T V устроены 
крытые входы въ орхестру съ местами для 
зрителей. Все вообще переднее пространство 
было сценой, местом* игры—только средина 
ея. Д в е двери вели съ боков* на сцену, въ 
задней с т е н е сцены было 3 или 5 дверей. 
Средняя определялась вертикальным* радіу-
сомъ, к а к * въ греческом* театре, д в е другія— 
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тремя способами: или обыкновенно вертикаль-
ными касательными, или линіями, проведен-
ными перпендикулярно къ сцен* изъ угловъ, 
ближайшихъ къ горизонтальному діаметру, 
или, какъ въ греческомъ т е а т р * , радіусами, 
проведенными черезъ углы, ближайшіе къ вер-
тикальному діаметру. Въ нашемъ ч е р т е ж * взятъ 
первый и посл*дній случай: двери О и Р опре-
д*ляются касательными А О и G P , двери L ' и 
У—радіусами ZL и ZJ , происходящими черезъ 
углы L и J , ближайшіе къ вертикальному ра-
діусу К , и продолженными до пересѣченія съ 
задней с т * н о й сцены L j и D. 

4) Римскіе театры можно узнать по плану,» 
именно: если зрительныя м * с т а ихъ занима-
ютъ не бол*е половины круга, если ширина 
сцены равна двумъ діаметрамъ, или если вы-
полнено одно изъ этихъ двухъ условій. 

4 7 . Мѣсто постройки театра. Витрувій го-
воритъ, что для театра надо выбирать здоро-
вое . м * с т о , въ особенности потому, что зри-
тели *по-долгу должны с и д * т ь неподвижно. 
Равнымъ образомъ театръ должно такъ распо-
лагать, чтобы сцена не оказалась на южной 

с т о р о н * по отношенію къ зрителямъ *'). Но 
современныя изсл*дованія указываютъ, что 
этого никогда почти не соблюдалось. Едва-ли 
когда-либо расчитывалось на красивый видъ 
изъ театра, ибо зданіе сцены было такъ вы-
соко, что зрители не могли ничего в и д * т ь 
изъ-за нея. Т а к ъ - ж е мало в*роятно предполо-
женіе, что выбирали бол*е оживленныя м*ста 
города и т . п. : обратныхъ явленій больше. 
Правильно только зам*чаніе, что преимуще-
ственно въ Греціи, но также и въ другихъ 
м * с т а х ъ , кром* Рима, театръ строили ири 
возвышенности для уменьшенія издержекъ 
на постройку. Но это зам*чаніе не им*етъ 
ничего общаго съ выборомъ м * с т а , ибо ход-
мовъ было много, и холмы им*ли разные склоны, 
къ которымъ могли пристраиваться театры. 
Совершиенно неправильно утвержденіе относи-
тельно положенія аѳинскаго театра: что будто 
для него былъ выбранъ юговосточный склонъ 

*) Безъ сомнѣнія въ иозднѣйшее время гигіеннч-
ность мѣстсч играла важную роль, но равнымъ рбра-
зомъ достовѣрно, что она не была единственный* 
руководящим!» началомъ. 



горы для того, чтобы зрители были защищены 
отъ с е в е р н а я вѣтра и освежались вѣтромъ, 
идущим* съ моря. Аѳиняне, сидяіліе цѣлый 
день въ театре, нуждались въ освѣженіи после 
полудня, а не утромъ, да и невероятно, что-
бы мараеонскіе победители боялись с е в е р н а я 
ветра. Определяющую роль играло въ этом* 
случае положеніе Діонисова святилища: вы-
брали юговостокъ акрополя для того, чтобы 
могли совершать праздникъ въ виду почитае-
м а я бога. Сначала, по крайней мере, въ Риме 
было такъ-же, какъ и въ Аоинахъ; равно какъ 
и въ другихъ городахъ, безъ сомненія,въ этомъ 
случае обращали вниманіе на место святилища 
почитаемаго бога. Какъ далеко это принима-
лось во вниманіе, по отношенію къ какимъ 
богамъ, когда и г д е начали отступать отъ это-
го—это вопросы, ответить на которые невоз-
можно при современныхъ средствахъ. 

48 . Мѣсто для зрителей. Выше мы назвали 
нижней границей зрительныхъ местъ (саѵеа, 
•Зёатроѵ въ соб. см. не xotAov) дугу основ-
ного круга. Въ некоторыхъ театрахъ край орхе-
стры еще занятъ былъ зрительными местами. 

і) Эта часть зданія театра по технике 
разделяется на два рода: позднейшее совер-
шенно сплошное зданіе, которое съ внешней 
стороны, въ соответствіе фасаду зданія сце-
ны, было разделено на несколько этажей; 
древнейшій видъ, когда эта часть театраль-
гіаго зданія примыкала къ возвышенности и съ 
внешнёй стороны обнесена была стеной. Если 
возвышенностью была скала, то ступени вы-
рубались въ скале, напримеръ, въ Аоинахъ. 
Если возвышенностью была почва, то делались 
каменныя ступени, который и полагались на 
землю или непосредственно или (очень редко) 
посредствомъ особых* подкладок*, Почва урав-
нивалась: где можно —ее срывали, иногда во-
сполняли недостатки сплошной постройкой. 
Обыкновенно сплошной постройкой были бо-
ковые клинья, которые замыкались стеною со 
стороны сцены, потому что почва редко пред-
ставляла изъ себя требуемый видъ. Если-же 
холмъ былъ низокъ, или его вовсе не было, 
то делали искусственно холмъ требуемой вели-
чины, какъ например*, въ Мантинее и Мега-
лополе. 



2) Размѣры этой части театра были есте-
ственно, различны, смотря по количеству ожи-
даемых* посетителей: встречаются очень боль-
шіе, встречаются и очень малые. Высота свя-
зана была законами акустики ( § 5 1 ) . Этимъ-же 
определялась и прямота наклонной линіи. Смот-
ря по тому, расчитывается-ли на большое или 
малое число зрителей, наклон* бывает* кру-
той или отлогій. 

3) Места располагались' концентрически 
основному кругу. Они представляли изъ себя 
каменныя скамейки. Отдѣльныя мѣста обозна-
чались на нихъ—въ римских* театрах* линія-
ми, въ греческих* театрах* этого не было. 
Исключеніе представляет* только аѳинскій 
театръ. М * с т о состояло изъ собственно ме-
ста для сидѣнья и пространства для ногъ. Вы-
шина и глубина (ширина) перваго были обык-
венно нѣсколько выше Va м«> сзади изъ того-
же камня высѣчено было м*сто для ногъ зри-
телей сидящих* въ слѣдующемъ ряду. Оно 
было несколько углублено и занимало х\.л м. 
глубины (ширины). Поверхность мѣста сидѣнья 
была или горизонтальной,или,как* въЕпидавр*, 



нѣсколько отлога назадъ; въ н е к о т о р ы х * слу-
ч а я х * оно бывало углублено — для подушек* . 
Передняя с т е н к а сиденья илгЬла иногда верти-
кальную поверхность, но обыкновенно внизу 
она несколько отступала назадъ и таким* 
образомъ давала возможность отодвинуть на-
задъ ноги. Въ н е к о т о р ы х * театрах* было 
один* или д в а , въ Епидавре три ряда м е с т * , 
снабженных* каменными спинками; они бы-
ли непосредственно за или перед* прохо-
д о м * . Иногда, кажется, спинки делались де-
ревянныя (въ Сиракузах* ) ; некоторые театры 
и м е ю т * спинки и со стороны л е с т н и ц * ( в ъ 
Епидавре). Кроме того несколько кресел* со 
спинками и ручками (ftpovoi, xaOsSpat) стояли 
рядами и по одиночке , они стояли на более 
широких* ступенях* и въ Греціи преимуще-
ственно рядом* съ орхестрой, въ Риме въ 
орхестре (§ 4 2 2 ) и на трибуналах* н а д * вхо-
дами въ орхестру (§ 39 2 ) . 

4 ) Некоторыя данныя говорят* за то , что 
если и не отдельныя места , то ряды и клинья 
(xepxiSeç, cunei) были нумерованы или какъ-
нибудь иначе отмечены, но во всякомъ случае 

это было только въ поздѣйшее время. В ъ си-

ракузскомъ театре клинья и м е ю т * названія по 

именам* героев* и б о г о в * (С. J . С . 5 3 6 9 ) , 

Рис, № 6. Впдъ части Діонисова театра въ _ 
Аѳшіахъ. 
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изъ Рима извѣстно названіе одного клина — 
Германика (Tac . An. 2 , 83) . Т а к ъ какъ въ Аѳи-
нахъ въ каждомъ клин* были выставлены ста-
туи, который отчасти даже сохранились, то 
мы им*емъ право предполагать, что эти клинья 
и названы были именами статуй. Съ этимъ 
нредположеніемъ согласны и дошедшіе до насъ 
театральные билеты (§12) . Въ Аѳинахъ, когда 
во время Адріана каждая фила поставила въ 
каждомъ клин* по с т а т у * этому императору, 
то 12 клиньевъ названы были именами филъ, 
выставленными въ надписяхъ на этихъ статуяхъ 
(С. J . А. III 469 ) . Прежде было иначе, такъ 
какъ намъ изв*стны другія имена. 

5 ) Главные проходы (praecinctionum itinera, 
itinera, viae), которыми зрительныя м*ста под-
разд*лялись на ярусы (£іа(сор.ата, Çtôvat), бы-
ли широкіе, въ Епилавр* - 1 ,90 м. Въ ц*ляхъ 
акустики сзади нихъ поднималась с т * н а (ргае-
cinctio, 5ia£top.a, balteus), высота которой со-
отвѣтствовала углу подъема зрительныхъ м*стъ . 
Смотря по обстоятельствам^ кажется, иногда 
д*лали проходъ такой-же ширины позади са-
м а я в е р х н я я ряда. Небольшой проходъ на-

ходится кром* того и позади ряда креселъ (въ 
Аѳинахъ) или позади перваго ряда м * с т ъ , снаб-
женныхъ спинками (Епидавръ). 

6 ) Л*стницы (ascensus, scalae, scalaria, itinera), 
стояшія по об*имъ сторонамъ клиньевъ, были 
узки, такъ что по нимъ могъ итти только 
одинъ челов*къ. Ступени л*стницъ были вдвое 
ниже м*стъ сид*ній, въ Аѳинахъ такой-же 
высоты, но н*сколько наклонены впередъ. 
Около главныхъ проходовъ часть л*стницы, 
естественно, должна была спускаться круче, 
чтобы посл*дняя ступень снова попала въ ли-
нію подъема. 

7) Когда зрительныя м*ста примыкали къ 
скал* или холму, то входы въ нихъ. были, ка-
жется, только со стороны входовъ въ орхестру, 
но есть также входы сверху: въ Епидавр*. 
Помпеяхъ и въ др. В ъ полусплошныхъ и еще 
бол*е во вполн* сплошныхъ постройкахъ,осо-
бенно въ римскихъ театрахъ, были ходы или 
коридоры и л*стницы внутри, которые вели 
зрителей къ м*стамъ черезъ т . н. vomitoria. 

4 9 . Орхестра, і ) В ъ греческихъ театрахъ 
надо д*лать различіе между орхестрой вооб-
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ще, ровным* пространством* между сценой и 
зрительными местами, партером*, и собствен-
но орхестрой, лежащей внутри этого простран-
ства, которая получила свое имя отъ танцев* 
хора, и которое называется иногда конистра 
(хоѵіттра). Все, что мы знаемъ объ орхестре 
греческая театра, мы знаемъ это почти 
только изъ Епидавра; но епидаврскій театръ 
представляет* собой нормальный видъ. См. 
рис. Л« 4 . Орхестра вообще устроена там* 
следующим* образом*. Окружность основного 
круга идет* не непосредственно вдоль по 
первому ряду местъ, какъ можно предпо-
лагать изъ маленькая плана аѳинскаго архео-
логическая общества, но заключает* въ себе 
проход*, находящійся сзади перваго ряда 
местъ, какъ недавно дознано достоверно (Du-
mon). Дуга основного круга, образующая грани-
цу, несколько расширена по обеим* сторонам* 
около сцены. Горизонтальный діаметръ орхе-
стры вообще = 27 м. 88 ф . по Dumon'y, 
считающему і ф . = 0 , 31060 6 м. Въ средине 
орхестры вообще заключается собственно-орхе-
стра, или место для танцев*—круглая поверх-

ность, радіусъ которой = 3|4 горизонтальная 
радіуса основного круга. Э т о т * последшй діа-
метръ, след . , делился на 8 равных* частей; 
шесть средних* нашли на діаметръ собствен-
но орхестры, a крайнія части разрезали 
поясъ (о котором* сейчас* будет* упомянуто), 
места сиденья и маленькій проход*, лежа-
щей за ними. Орхестра была немощеная и 
потому наз. хоѵ^тра. Перилами ей служила 
каменная невысокая ограда, въ средине ея, 
не выдаваясь точно также вверхъ,былъ поло-
ж е н * камень 0 ,71 м. въ діам., центр* кото-
р а я 5 ц.м. глубины 8,5 ц.м. ширины обра-
зует* углублеціе, оставшееся очевидно отъ 
алтаря. Между ступеньками для ногъ и краем* 
орхестры былъ мощеный камнем* поясъ, кото-
рый въ соответствіи расширенно дуги основ-
ного круга по направленію къ сцене рас-
ширяется до 2 , 8 4 м, и лежит* на 0 ,21 м. 
глубже орхестры; это делалось потому, что 
онъ долженъ былъ служить, кроме про-
хода, и для стока воды; на это ясно ука-
зывают* сточныя ямы, находяшіяся на обеих* 
сторонах* близ* горизонтальная діаметра 
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орхестры. Входы въ орхестру (uàpoSoi dcoSoi), 
какъ и боковые входы на сцену, загоражива-
лись дверями съ пилястрами. Одни вели при 
помощи рампъ на спену, другія—въ лежащую 
несколько глубже орхестру. Ширина входов* въ 
въ орхестру=около у м . , след. она была бо-
лее, чѣмъ достаточная, даже если хор* шел* 
по 6 человек* . Остальныя известныя грече-
скія орхестры, за исключеніемъ оропскаго те-
атра и книдскаго одейона, все моіценыя; след. 
оне принадлежат*, вероятно, къ позднейшему 
времени. Дождевая вода отводилась, как* въ 
Епидавре, каналами. На закрытые входы въ 
орхестру указывает* надпись,, найденная въ 
Пергамѣ. 

2) Границу между зрительными местами и 
орхестрой въ римском* театре составлял* про-
ход* , который иногда со стороны орхестры 
замыкался стеной. Особенностью некоторых* 
римских* театров* было то, что они имели 
зрительныя места внутри орхестры. Въ общем*-
же римская орхестра была похожа на грече-
скую. Орхестра въ Оропе достойна вниманія 
въ некоторых* отношеніяхъ. Там* была, 

какъ кажется, только одна сточная яма для 
воды, и потому поясъ орхестры былъ съ одной 
стороны узкій, съ другой—широкій. Странно, 
что внутри того пояса стоит* пять неправиль-
но поставленных* кресел*, что не имеет* ана-
логій. Входы въ орхестры отступают* отъ 
правила. 

50. Зданіе сцены, і ) Сцены бывают* деревян-
ныя или каменныя. Есть некоторыя смешан-
ныя: фундамент*—каменный, а верхнія части— 
целиком* или отчасти—деревянныя; или—зад-
няя часть сцены - каменная, а собственно сце-
на выстраивалась только на время игры—дере-
вянная (въ Аспенде, на Крите). Отъ деревян-
ных* строеній до насъ, конечно, ничего не 
сохранилось, но такъ какъ каменныя построй-
ки вышли изъ деревянных* построек*, и такъ 
какъ въ императорское время, по крайней ме-
ре въ Риме, строились еще деревянныя сце-
ны, то мы не имеем* ни малфйшаго основанія 
предполагать, что для деревянных* построек* 
была иная конструкція, чем* для каменных*. 
О форме сцены и его отношеніи къ зритель-
ным* лгЬстамъ сказано въ § 43 . 



2) Задняя часть зданія сцены ((JXVJVTQ, scaena), 
глубина которой==4— 6 метр, (въ Оранжѣ и 
въ др. м. еще больше), вышина и ширина со-
образовались съ передней частью, были до-
ступны съ улицы и состояли, по крайней ме-
р е въ Аспенде и Оранжѣ , изъ трехъ этажей. 
Каждый изъ этажей заключал* несколько ком-
н а т * , . сообщающихся съ передней частью сце-
ны непосредственно или посредством* дверей. 

3) Задняя . и передняя части зданія сцены 
разделены были высокой стеной (scaena по 
Витрувію). Въ целях* акустики ея вышина, 
по Витрувію, должна была равняться вышине 
зрительных* м е с т * и должна делиться на три 
этажа. Т а к ъ было въ Оранжѣ и въ Аспенде. 
Архитектурныя украшенія стены были въ позд-
нейшее время, особенно въ Риме, очень бо-
гаты. Лежащая перед* нею сцена, которая 
имела много названій (ffxvjv/j, scaena, тtpoffxr-
vtov и proscaenium; XoyeTov, oxptpaç pultitum; 
ßf|[xa, позд. орХЛ С т р а ) была спереди открыта, 
также и по сторонам* въ древнегреческих* 
театрах*; только внизу рамп* и лестниц* , ве-
дущих* на сцену, были пилястры и двери (тса-

Рігс. M' 7. Тептръ in. Аспсндѣ. 
р а с х о д а ? ) , как* показывает* епидаврскій те-
атр* . В ъ позднейших* греческих* и римских* 
театрах* были боковыя стены, который Вит-
рѵвій называет* versurae procurrentes, и къ ко-
торым* иногда примыкали флигеля. Высоту 
сцены греческих* театров* Вптрувій опреде-
ляет* 1 0 — 1 2 ф у т . , для римских* театров* — 
5 ф . ; съ этим* согласны в с е остатки. Глуби-
на сцепы во в с е х * больших* театрах* 3 — 4 



метр., въ Епидавр*—3 м., въ Ороп*—2 м . — 
самая маленькая сцена. Въ древней греческой 
сцен* по бокамъ, т.-е. тамъ, г д * къ нимъ при-
мыкаютъ рампы или л*стницы, глубина увели-
чивалась иногда квадратными выступами къ 
орхестр*. Они есть въ епидаврскомъ театр*. 
Общая ширина едены древн*йшаго греческая 
театра превышает!» 20 мм.; ширина поздн*й-
шаго греческаго и римскаго театра была поч-
ти вдвое. Полъ сцены былъ выстланъ досками; 
можно съ достов*рностыо предподагать и су-
іцествованіе потолка. Сл*ды его есть въ Оран-
ж * и Аспеид*. Въ древн*йшемъ греческомъ 
театр* сцена им*ла въ задней с т * н * три две-
ри, по рамп* или л*стниц* по сторонамъ и 
деревянную л*стницу впереди. Отступленія, 
встр*чающіяся въ іюздн*йшихъ греческихъ 
театрахъ, состоятъ въ томъ, что вм*сто двухъ 
боковыхъ л*стницъ были д в * боковыя двери 
въ задней-же с т * н * . Въ римскомъ театр* бы-
ли обыкновенно только три двери въ задней 
с т * н * , кром* того, въ противоположность 
поздн*йшему греческому театру, еще д в * две-
ри въ боковыхъ ст*иахъ сцены и одну или 

д в * камеиныя л*стницы къ орхестр*. Укосу/г^ 
ѵюѵ, или пространство подъ сценой, стоящее 
въ связи съ заднимъ здаиіемъ сцены, было от-
д*лено ст*ной со стороны орхестры. Она укра-
шалась колоннами, а по Поллуксу и статуями. 
Двери въ ней были только въ древи*йшихъ 
греческихъ театрахъ. В ъ Епидавр* ихъ было 
ігЬсколько: двустворчатая въ средин*, и по 
одной въ квадратныхъ выступахъ на конц* 
сцены, кром* того по одной тамъ, г д * къ 
сцен*примыкаютърампы. Возможно,что посл*д-
нія служили для хора; значеніе другихъ отвер-
стий въ ст*нахъ неизв*стно. Въ оропскомъ 
театр* эта ст*на им*етъ одну только дверь 
по средин*; но сомнительно, чтобы простран-
ство между дверями было занято .какими-ни-
будь картинами. 

j r . *Акустика. Пока играли въ деревянныхъ 
театрахъ, не было необходимости обращать 
вииманіе на акустику. Напротив!», эта необ-
ходимость наступила, когда стали д*лать ка-
менные театры, и притомъ тѣмъ большая, ч*мъ 
обпшрігЬе было м*сто для зрителей. Какъ въ 
греческом!», такъ и въ римскомъ театр*, по-
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могалн въ этомъ случае незначительная глу-
бина, деревянный полъ сцены, кроме того въ 
греческом* театре деревянная я)иріЛг( и (въ 
том* n въ другом*) концентрическій подъем* 
М'Ьстъ для зрителей. Главной задачей архитек-
тора была, по Витрувію, прямота восходящей 
линін и равенство высоты зданія сцены и зри-
тельных* мѣстъ. Насколько можно прове-
рить это, перваго правила, кажется, придер-
живались строго; относительно второго мы 
можем* только предполагать это. Рядом* съ 
этим* предпринято было (когда, неизвестно) 
совершенно своеобразное улѵчшеніе акустики, 
не въ Риме, как* ясно говорит* Витрувій, а 
въ других* италінскнхъ и греческих* горо-
д а х * . Въ нпшахъ, который устраивались въ 
зрительном* мѣсте кругом* въ один* или въ 
три ряда, смотря по величине театра, стави-
лись медные, а въ крайнем* случае глиняные 
сосуды; въ нихъ отдавался и этим* увеличи-
вался з в у к * , ндущій со сцены. Такія ниши 
найдены, въ некоторых* театрах!». 

52 . Предосторожности, і ) Опасаться пожара 
во время игры днем!» п въ открытом* театре 
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не было необходимости. Опасность грозила 
только та, чтобы не обрушились деревянные 
подмостки для зрителей. Аѳииы научили из-
бегать этой опасности: выбирали для зданія 
зрительных* мѣстъ—склонъ горы, или строи-
ли его изъ камня. Но сверх* того должны 
были защищаться противъ того, чем* грози-
ла игра, происходящая под* открытым* не-
бом* n продолжающаяся долгое время: про-
тивъ дождя, солнечных* лучей, жажды и го-
лода. Мы должны предполагать, что долгое 
время противъ этого не было другой зашиты 
кроме той, какую каждый мог* оказать себе, 
или какую давала щедрость руководителя игръ. 
Конечно, уже рано дана была возможность по-
лучать въ театре свежую воду, поэтому изъ. 
многочисленных* источников*, колодцев*, цн-. 
стернт», бывших* въ орхестрѣ или близ* те-
атра, -некоторые существовали, правда, уже 
раньше, a другіе со времени постройки театра. 

2) Против* проливного дождя сначала за-
щищались въ зданіяхъ, случайно находящихся 
близ* театра; кажется, что даже намеренно 
строились и такія здаиія, которыя могли-бы 



дать защиту, какъ одеиоиы, г т ш а з і н и др. 
(ЧТО было даже въ сравнительно раннюю пору) 
и наконецъ собственно для этой ц ѣ ш строи-
лись портики, которыми пользовались также 
и вн-І; времени игры. Витрувій предлагаем 
ставить ихъ сзади зданія сцены и разбивать 
при нихъ парки, что действительно и встре-
чалось. Кроме того строились портики надъ 
верхними рядами зрительных* м е с т * ; это пред-

* лагается Витрувіемъ въ цѣляхъ акустики. 

1) Въ лучшее время греки не знали защиты 
отъ солнечных* лучей. Это перешло къ ним* 
впервые отъ римлянъ, а римляне въ свою оче-
редь заимствовали это отъ кампанцевъ. Т а к ъ , 
по крайней м і р е , разсказываетъ Валерій Мак-
сим* (2 , 4 , 6), по которому это нововвеленіе 
было сделано въ Риме Кв. Катуломъ 676 \ у8 г . 
Т о были такъ называемым vela, полотно, ко-
торое натягивалось надъ головами зрителей.,., 
прикрепленное къ столбамъ. Столбы вставля-
лись въ просверленным каменныя плиты, или 
кронштейны, которые ставились на верхней 
части отводной стѣны театра, остатки ихъ 
сохранились до нас* (Помпеи, Оранжъ). 

Столбы ставились, может* быть, также и въ 
самом* театре: есть по крайней мере въ Си-
ракузах* остатки углубленій, которым могли 
служить для нихъ. Помпеи первый провел* 
воду въ театръ, без* сомнѣнія, по примеру дру-
г и х * городов* (Сегеста, Сиракузы). Въ этомъ 
отиошеніи успехи шли быстро вперед*: Лѵкре-
ціп и Горацій упоминают* уже о водоподъем-
ных* машинах*, при помощи которых* зрите-
ли освежались дождемъ благоухающей воды. 

Рис. Л1' 8. Плат, театра иъ Аспеидѣ. 

В . Дѳкораціи и машины. 

53. Общее попятіе. і ) Театръ употреблялся 

между прочим* для помещенія статуй и над-



пнсей. Если поэтъ іі артисты были награждае-
мы правомъ постановки статуи и надписи, то 
мы не удивляемся, если такая-же честь доста-
валась выдающимся гражданам!,, государствен-
ным!» людямъ и полководцам!,, ибо это воз-
можно и отчасти доказано, что это бывало 
изъ уваженія къ заслугамъ этихъ людей по 
отношенію къ драматическому искусству. И 
если поздн'Ье такое отличіе получали чрево-
вещатели и имъ подобные люди, то можно 
удивляться только наступавшей грубости вку-
совъ. 

2) Эти статуи и надписи выставлялись пре-
имущественно въ зрительном!» м * с т * , надписи 
вывешивались также и на наружных!, стѣнахъ. 
Сцена была менѣе удобна, и, вероятно, въ 
хорошее время эллиновъ не употреблялась для 
этого: въ Рим* задняя стѣна сцены покрыва-
лась какъ другими украігіеніями, такъ и ста-
туями, потому что тамъ мало им*ли понима-
нія въ драматической игр*. На едем* кром* 
статуй, необходимых!, для игры, ставилась 
только статуя бога, въ честь которая совер-
шалась игра. Въ Аѳшіахъ вечеромъ наканунѣ 

игры эфебы выносили при факельпомъ шествіи 
изъ храма статую Діошгса и ставили ее въ 
орхестр*, близ!, алтаря (С. J . А. II 470 sq.) . 
Въ Рим* и, конечно, въ другихъ м*стахъ, г д * 
не было праздниковъ, посвященныхъ Діонису, 
ставился на л*вой сторон* сцены алтарь празд-
нуемая божества, а на правой — алтарь Діо-
ипса, бога покровителя драматической игры. 
Можно думать, что около нихъ ставились и 
статуи этихъ боговъ; Донатт, (de com.) упо-
минаетъ только алтари. 

3) Для насъ важн*е другія приспособленія: 
подмостки, машины, костюмы и т. п. Въ этомъ 
отношеніи должно отм*тить заслуги, въ Аои-
нахъ — Эсхила и Софокла, въ Рим*—эдиловъ 
Г. Клавдія Красивая 655 | 99 г . , Л . и М. Лн-
цшііевъ Лѵкулловъ 675 | 79 г . Ихъ свойства 
обусловлены были игрой днемъ, подъ откры-
тымъ небом!, и отсутствіемъ занав*са въ гре-
ческое время. Въ н*которыхъ случаяхъ были 
необходимы машины, чтобы показать внутрен-
ность зданій, преда, которыми происходит!» 
д*йствіе. Особой постановки требовали бал-
коны, такъ какъ они стояли въ связи не съ 



верхней почвой сцены, но съ задним* поме-
щеньем* зданья сцены. О некоторых* приспо-
собь ей ія х-ь вовсе нельзя говорить, или можно 
сказать только предположеніяміг. Такъ, напр., 
явлепіе бури. Картины молиіьь и грома были 
во всякомъ случае неудовлетворительны; кар-
тины ночи сначала не давалось, поздігЬе она , 
представлялась черным* занавесом*; градъ, 
пыль и т. п. предоставлялось, вероятно, фан-
тазіи зрителей. Также производилась иллюзія 
времени, пространства, пока не было занавеса. 
Лицъ, которыя задолго до начала сцены должны 
были быть представлены молящимися, лежа-
щими, спящими, зритель должен* был* такъ 
представлять себе, хотя он* додженъ былъ 
видеть, что они и занимают* свои места не 
задолго перед* тем* . Отсутствіе занавеса было 
причиной того, что зрители видели рядом* 
друг* съ другом* дома, которые въ действи-
тельности были далеко один* отъ другого, и 
даже один* и тотъ-же дом* разсматривать, 
какъ въ Ахарнянахъ Аристофана, то находя-
щимся въ деревне, то въ городе. 

4 ) Открытая сцена и одиообразіе декорацій 

делала то, что извѣстныя часты сцены іг де-
кораціи получили определенное значеніе. Осо-

' бенно это надо заметить относительно вхо-
дов* на сцену ы въ орхестру: входы справа 
отъ зрителей обозначали страну и заграницу, 
слева—город* и гавань (море). Это надо по-
нимать так* : выходяшіе на сцену изъ первая 
входа считались прибывшими нз'ъ-за границы, 
выходящіе изъ второго входа—прибывшими изъ 
города и изъ гаваней. Съ левой стороны вхо-
дили боги моря, остальные боги являлись 
большею частью посредством* машин*. Такое 
типическое распределеніе объясняется т е м * , 
что справа отъ зрителей аѳинскаго театра была 
большею частІю деревня и дорога изъ-за гра-
ницы, с л е в а - г о р о д * и гавань. О происхож-
деньн и развитін этого распределения мы ни-
чего не знаемъ; начало его мы должны отне-
сти къ раннему времени и такъ какъ оно по-
могало зрителю, не снабженному ни текстом*, 
ни афишей, въ необходимом* оріентированіи 
содержанія, то, вероятно, оно существовало 
все время, пока греческая н римская драма 
разыгрывалась на открытой сцене. 



•54- Ѳ имела. i) Изъ акустических* целей въ 
греческом* театре первоначально немощеная, 
позднее мощеная орхестра была покрыта дере-, 
вя иным и подмостками. Мы должны были-бы 
это предполагать даже и въ том* случае, 
если-бы это не было передано намъ. Однако 
на это указываешь уже Аристотель (РгоЫ. и , 
12), и другія свидетельства ясно подтвержда-
ют* то, что въ орхестре были подмостки, 
которым назывались -ОиіхгЛт) и предназначались 
для действій хора. Выраженіе OnpiXr, про-
исходит* отъ OiSetv (принос, жертву) и обоз-
начало место принесенія жертвы и притом* 
или только алтарь, на котором* приносилась 
жертва, или алтарь и место вокруг* него или 
перед* ішмъ, на котором* пели и. танцовали. 
Въ последнем* змачеміи это слово и употреб-
лялось относительно сцены. Следовательно, 
•ОиріХѵ) есть подмостки въ орхестре съ алта-
рем* въ средине или сбоку: орхестра есть 
только другое ндзваніе для этого. 

2) Теперь обыкновенно предполагают*, .что 
подмостки были четыреугольныя и занимали 
место близ* сцены приблизительно до поло-

вины орхестры вообще. Но против* этого есть 
вескія сомнѣнія. Единственный источник*, на 
который можно опереться при этомъ предпо-
ложены, принадлежит* позднему времени и, 
сверх* того, не говорит* того, что видят* въ 
нем*. Діонисова Ou pi Ar, служила далее и для 
лирических* хоров* (Pratinas у Athen. XIV 
617 С, Ulp. Dem. Mid. p. >52); весьма неве-
роятно, чтобы въ один* и тотъ-же праздник* 
и въ одном* и томъ-же м-bcrfc ставились двое 
подмосток*. Наконец*, важн-Ьйшій довод* 
против* подобных* взглядов* следуюіиіп. 
Если орхестра ограничена полукругом*, то 
это уже не есть типичный греческіи те-
атр*, а такой вид* былъ-бы действительно 
ис только удобным* для четыреуголыіых* под-
мосток*, служащих* для драматическаго хора, 
но и чрезвычайно практичным*, ибо сгруппи-
рованіе всех* действующих* лиц* около цен-
тральная пункта всего зданія—актеров* на 
сцене, хоревтовъ на ОиріАг, сдѣлало-бы их* 
игру наилучше видимой. Против* этого без-
сильны, пожалуй, возраженія, что всѣ грече-
ские театры строились также и для кикличе-
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скихъ исполненій. На основанін всего этого 
мы держимся такого взгляда, что биріХт) 
им^ла круглую форму по крайней мере со 
стороны обращенной къ зрителям*, діаметръ 
которой, как* въ Епидаврѣ, равнялся около 
я/4 діам. основного круга. Вышина ея неопре-
деленна, но что она была ниже сцены, видно 
изъ драм* „ Л я г у ш к и " Арист. 1514, и еще 
лучше изъ сушествованія лестниц*, ведших* 
съ 'нея на сцену, как* можно видеть изъ не-
которых* фліакографическихъ изображеній. 

55. Машины, і ) Самой важной машиной была 
т . н. ixxuxAYjua. Т о былъ род* вагона, пло-
щадка, поставленная на колесах* (Seil. Ar. 
Aeh. 4 0 8 ) , служившая для того, чтобы пока-
зать зрителям* происходящее въ доме; она 
выдвигалась изъ двери на сцену (sxxuxAsгѵ, £Іс-
хихАгіѵ). По Поллуксу существовала îxxdxXvjtAa 
для каждой изъ трехъ задних* основных* 
дверей. Ея ширина была, естественно, обуслов-
лена шириною двери: ея глубина или шири-
на должна была быть значительной, если въ 
Цвменидахъ Эсхила на ней мог* помещаться 
весь хоръ и Орестъ; высота не должна была 

превышать известной меры, чтобы не затруд-
нять актеровъ, одетых* въ котурны, при сходе 
съ нея. Источник* Поллукса принимает* еще 

(остра как* однозначащую съ іххбхА'/)р.а, 
другіе не согласны съэтимъ: решить вопрос*— 
трудно. 

2) Боковыми декораціями служили періакты, 
по одной на каждой стороне. ГІеріакты были ^ 
треугольный призмы, врашающіяся на осіг. Вы-
шина и ширина ихъ неизвестны, и место ихъ 
точно определить нельзя. Мы знаемъ только, 
что періакты ставились по бокам* у основ-
ных* дверей сцены. По Поллуксу они были 
и въ позднейших* театрахъ, но ставились по 
бокам* сцены у четвертой и пятой дверй, ибо 
позднейшій театръ имел* на сцене пять две-
рей. В ъ Епидавре и въ древнейших* грече-
ских* театрахъ они ставились на квадратных* 
выступах* у концов* сцены, такъ что подни-
мающіеся по рампам* актеры проходили между 
періактами и задней стеной сцены. 

3) Декорація задней стены предполагает* 
деревянную, а не каменную стену. Кажется, 
что пользовались для этого подмостками, ко-
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тория назывались rcpoaxYjVtov. Одинъ источ-
ник* по крайней, мѣрѣ такъ называет* машину, 
a другіе понимают* под* этим* словом* под-
мостки (Athen. X I I I 587 В. Phot. Suid. Nàvvtov). 
Разстояніе подмосток* отъ сгЬны неопреде-
ленно. Ширина их* равна разстоянію періак-
товъ друг* отъ друга, вышина соответствует* 
вышине стены, ибо на подмостки, вероятно, 
налагалась часто упоминаемая въ драмах* .кры-

^ ша, которую Гіоллуксъ называет* otrayi 'a . 

56 , .Декора ціл, за навись, і ) Скенографія или 
украшеніе сцены живописью началось въ эсхило-
софокловское время. По Аристотелю (Poet. 4) 
первым*, подавшим* къ тому повод*, былъ 
Софокл*, по Вытрувію и по Vita—Эсхил*. Для 
последняго работал* Агаоархъ, который оста-
вил* после себя руководств.*) (commentarins), 
какъ позднее Демокрита, и Анаксагор*. Но 
было-бы ошибкой предполагать, ч то декорація 
началась только со введенія скенографіи, ибо 
скачок* отъ голой стѣны к * пейзажной жи-
вописи былъ-бы слишком!, велик*. Бели Пол-
луксъ еще для позднѣйшаго времени упоми-

V наетъ рядом* съ картинами (таѵахг;, tabulata) 

и тканы (бсрасшата) въ качестве декорацій, и 
если мы въ другом* месте (Аыош. de com.) 
слышим* о других* занавесах*, то мы мо-
жем* смело предполагать употребленіе въ 
качестве декорацій, до скеыографіи, тканных* 
работ*, такъ напр., для древнейших* пьес* 
Эсхила, где о декораціяхъ вовсе ые. упоминается 
или упоминается неопределенно (Персы). 
' 2) Декорація задней часты сцены, естественно, 
связана была съ постоянным* значеніемъ задней 
стены. Обыкновенно декорація сцены показы-
вала три двери въ задней ея части. Это сле-
довало изъ типическая значенія, которое име-
ли эти двери по изложенію Витрувія и не-
сколько неясному изложенію Поллукса. Каж-
дая представляла входъ въ дом*. Средняя или 
главная дверь (mediae valvae) отличалась со-
ответствуюшимъ украшеньем*, когда напр., 
она представляла входъ во дворец* даря въ 

' трагедии въ частный домъ—въ комедін, или 
ыешеру въ сатирической драме. Боковыя двери, 
если оне употреблялись, имели соответству-
ющее украшенье дверей второстепенных* зда-
ній. По Поллуксу, въ трагедіи первая для 
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актера дверь означала гостиницу (£svwv), 
л*вая—помѣщеніе рабовъ (îbxiYj, ergastulum). 
Для перем-Ішы декорацій устроены были из-
в*стныя приспособленія, хотя еще для V в. 
вопросъ остается открытымъ. По Варрону, де-
корація задней ст*иы была вертящейся (scaena 
versilis) или двигающейся (scaena diictilis). Пер-
вая (ея надо отличать отъ періактовъ) состояла, 
кажется, изъ досокъ, разрисованныхъ на пе-
редней и задней сторон*, которыя и повора-
чивались искусственно, смотря по надобности 
(machinis quibusdam). Вторая состояла изъ до-
сокъ, надвигающихся другъ на друга, причемъ 
гіереднія раздвигались направо и нал*во, и вы-
ставлялись такимъ образомъ наружу за ними 
стоящія картины. 

З) Въ то время какъ декорація задней ст*ыы 
им*ла своей главной задачей указать м*стожн-
тельства лицъ, д*йствуюіцихъ въ драм*, пе-
ріакты служили для боковыхъ декорацій, чтобы 
представить положенія м*ста д*йствія драмы. 
На треха» сторонахъ праваго періакта стави-
лись доски или занав*сы, изображающія стра-
ну (^сора), на л*вой доски или занав*сы, 

изображающія определенную местность (тотгос) 
въ стран*, изображенной на правомъ періакт*. 
Перем*на декорацін была въ высшей степени 
проста. Если впродолжеиіе дѣйствія страна 
оставалась той-же, а менялась м*стность, то 
перевертывался л*вый періактъ. Если д*йствіе 
переносилось въ другую страну, то перевер-
тывался правый періактъ и вмѣст* съ нимъ— 
л*вый. Несправедливо утверждали отсутствіе 
періактовъ въ V ст. Простота иріема и не-
обходимость его во время, когда небыло афишъ, 
заставляетъ заключать о раннемъ его введеніи. 
Дошедшія до насъ драмы не противор*чатъ 
этому, и традиция говоритъ объ изобрѣтеніи 
періактовъ въ эсхило-софокловское время. Го-
раздо больше можно сомн*ваться о прим*не-
ніи ихъ въ Рим*. Изъ римлянъ только одинъ 
Витрувій гОворитъ о нихъ, но вм*ст* съ т*мъ 
онъ говоритъ и о декораціяхъ сатирическихъ 
піесъ, такъ что можно думать, что он-ь м*-
шаетъ декораціи римской и греческой сцены. 
Къ этому присоединяется еще то, что рим-
ская сцена, снабженная занав*сомъ, могла легче 
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обойтись безъ этого приспособлеиія, чѣмъ 
всегда открытая греческая сцена. 

4) Отдѣльные предметы дополняли декора-
цію. Естественно, могли употребляться только 
такіе, которые соответствовали сцене, какъ 
месту, лежащему большею частію передъ зда-
ніемъ. Такъ упоминаются часто въ дошедших* 
до нас* трагедіяхъ алтари и статуи богов*, 
стояшіе на сцене, могилы, и т . п. , а въ 
комедіяхъ часто — домашній скарб*. Напро-
тив* , караульныя башни, стены, которыя упо-
минает* Поллуксъ, едва-ли стояли отдельно на 
сцене-, наоборот* оне стояли, какъ кажется, 
какъ и дистегіи, какимъ-нибудь образом* въ 
связи съ декораціей задней стены. Посред-
ствующую ступень между этими аксессуарами 
и машиной занимало въ Риме pegma (пегма), 
часто упоминаемое въ позднейшее время, ко-
торое служило для искусственных* превраше-
иій; это были подмостки въ виде дома, кото-
рые могли падать. Впрочемъ они употреблялись 
преимущественно въ амфитеатрах*, однако 
должно было быть нечто подобное и въ те-
атре, ибо, по Светонію (Nero и ) , на сцене 

былъ представлен* однажды пылаюшш домъ, 
который император* Нероиъ позволил* раз-
грабить актерам*. 

5) Занавеса древнейшіи греческій театръ не 
имелъ. И въ поздігЬйшемъ греческом* театре, 
кажется, не было его, по крайней мере до 
т-Ьх'ь пор*, пока хоръ выступал* на Ѳимел-k; 
онъ быдъ нужен* единственно там*, где онъ 
могъ отделять отъ зрителей все место представ-
ления, куда принадлежала въ греческом* театре 
и Ѳ имел а. Нельзя отыскать мѣста, где съдо- -
стоверностыо можно было-бы поместить за-
навес* въ нашем* смысле. Римскій театръ, на- > 
оборот*, имел* занавес* (aulaea), который при 
начале игры опускался въ duoffxvpдоѵ, а но • 
окончаніи опять поднимался (Ovid. Mit. з , І І І ; 
Verg. G. з , 24) . Въ некоторых* театрахъ 
можно отыскать углубленія, куда онъ опускал-
ся, напр., въ Помпеяхъ. По Донатѵ (de com.) 
во время интермедій употреблялся особый за-
навесь siparium. Онъ делился надвое посре-
дине и раздвигался на обе стороны. Это бы-
ло, какъ кажется, улучшеніемъ того, который 
попал* въ Рим* 621 I 133 г. изъ атталійскаго 
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наследства. Обыкновенно впрочемъ предпола-
гаютъ, что это былъ главный занавѣсъ и что, 
следовательно, до этого года въ Рим* не было 
занавѣса; но такое предположение не нмѣетъ 
обязательной силы. 

57. Верхиіл машины, і ) Надъ тремя дверями 
задней стѣны было, кажется, три отверстія. 
Такъ можно предполагать изъ разсказовъ древ-
нихъ, и этому не противоречат!» остатки: они 
им*ютъ такія отверстія, хотя и не прямо надъ 
дверями. Театр!» въ Асгіенд* представляет!,, 
кажется, ві. этомъ отиошенііі нормальную фор-
му; театръ въ Оранж* имѣетъ отступленія. 
Эти отверстія въ ст*нахъ были необходимы, 
чтобы выдвигать туда машины. Машина надъ 
лѣвой дверью (собств. J^yavr , , machina) служи-
ла для появлеиія боговъ моря, боговъ и героевъ 
воздуха (TOÙÇ àv dip1), чтобы разрешать сво-
нмъ появленіемъ запутанныя перепетіи дей-
ствий (Ого; <хт.6 p f / a v v j ; , deus ex machina). 
По Поллуксу, въ комедіяхъ на этомъ м*ст* 
употреблялась иная машина, ч*мъ въ траге-
діяхъ, которая, судя по имени (Y.pdfrrj), пред-
ставляла карикатуру трагической. Этимъ-же 

именемъ, м. б. только въ поздп*йшее время, 
обозначался крюкъ, посредством!, котораго въ 
трагедіи поднимались д*йствуюшія лица. Эта 
вышеназванная машина, должно быть, им*ла 
по виду н*которое сходство съ ІххбхЛт)р.а 
(Eur. Jon. 1569). Она привязывалась къ кана-
тамъ (atcöpat) и отъ этого носила имя attop'/jjxa. 
Посредством!, этихъ канатовъ ее можно было 
опускать на сцену и оттуда снова поднимать. 
Естественно, что такая машина не должна 
быть слишкомъ тяжела, потому все, что было 
для нея тяжело, являлось съ л*вой стороны 
на сцену. 

2) Устройство и значеніе машины, выдви-
гаемой въ отверстіе надъ правой дверыо, не-
известны; мы можемъ предполагать сходство 
ея съ только что названной. Можно думать, 
что это была т. н. crrpocpsïov. Но она служи-
ла, по Поллуксу, для появленія обоготворенных!, 
героевъ и т * х ъ , которые потеряли свою жизнь 
на мор* или въ войн*. Темныя слова Поллукса 
получаютъ освѣшеніе, если разематривать стро-
феТоѵ, какъ yépavoç, служашій для поднятія 
труповъ. 



l ) Такъ-же мало известно и о машине надъ 
средней дверыо. Она обозначается какъ сцена 
боговъ или ОгоХоуеіоѵ. Для опусканія она 
едва-ли предназначалась; напротив* она, ка-
жется, была верхней гххбхХг,р.а, которая по-
казывала боговъ, собравшихся на небе. Она 
имела, м. б . , полукруглую форму и отъ этого 
наз. YjU.ty.uy.Xtcv. Если это не верно, то зна-
чение последняя остается темнымъ, равно какъ 
и-изъ слов* Поллѵкса нельзя составить опре-
д е л е н н а я Г Ю Н Я Т І Я О YJ[MFFT|iO<ptOV. 

4 ) Для нронзведенія молніи и грома были 
особыя машины (хграѵѵосхотггіоѵ и ßpovrstcv). 
Первая была только періактъ ( - . иф'/jXvj) т.-с. 
изображала молнію только посредством* жи-
вописи; последняя устраивалась не всегда оди-
наково; главным* образом* здесь служили мс-
тлллпческія доски и медные сосуды, располо-
женные за сценой (итго т/jv ny:rjv^v, post scae-
nam) и притом*, вероятно, въ верхнем* эта-
ж е . Гром* производился посредством* броса-
нія объ них* камней. Улучшеніе в * этом* 
отношеніи в * Риме сделал* Клавдій Кра-
сивый, 

58. Нижніл машины, і ) О б * нихъ можно 
высказать только предположенія, такъ какъ 
Поллуксъ— неясен*. Самым* правдоподобным* 
нам* кажется следующее. Было две лестницы 
и два спуска, посредством* которых* сцена 
сообщалась съ uirocxYjvtov омъ; посредством-ь 
нихъ люди являлись изнизу и туда исчезали, 
лестницы лежали или по краям* сцены, или 
въ средней части ея. Ихъ направленіе соот-
вЬтсвовало направленно лестницы в * зритель-
ном* месте, т.-е. онѣ направлялись къ центру 
орхестры. Как* правая, так* и левая (или толь-
ко правдя) назывались хароновскими лестни-
цами (at yaptovtot xXtu.ax£ç). На правой явля-
лись духи умерших*, напр., дух* Дарія въ Пер-
сах* Эсхила, на лѣвой — божества, стояшія 
ві. связи с * подземным* міромъ, напр., эрип-
ніи. К * последнему предположенію приводит ь 
нас* известіе, что небесные боги и герои воз-
духа являлись на лѣвой верхней машин*. 
Спуск* (avaittéap-aia) были близ* лѣстницъ. 
О б * одном* мы знаем*, что онъ предназна-
чен* былъ для богов* р-Ькъ. Спускъ, посред-



сТвомъ котораго исчезъ Прометей, былъ на 
л'Ьвой стороиѣ. 

2) Такъ какъ устройство римской сцены въ 
общемъ примыкает* къ греческой, то бросает-
ся въ глаза известіе, что въ Риме машины 
для появленія духов* находились въ передней 
части сцены, там*, где опускался занавѣсъ. 
Надо съ осторожностью принимать это извІ> 
стіе темъ более, что одно слово, отъ кото-
раго зависит* это, въ рукописи испорчено. 

0. Костюмы. 

59. Общее, і ) Костюмы актеровъ были раз-
личны, смотря по различным* видам*, на ко-
торые распадалась драма: трагическіе, сатири-
ческое, комическіе. Существе ннаго различія 
между римской трагедіей и комедіей и позд-
нейшей греческой, кажется, не было, такъ 
что н е т * надобности разделять изложенія объ 
этом*. О второстепенных* видах* драмы: фліа-
кографіи, ателланахъ, миме, пантомиме, са-
мое необходимое сказано въ § з і (ср. § 64) . Не-
смотря на различіе, костюмы имели много об -
щаго. Определяющую роль въ этом* отноше-

І І І І І имело развитіе драмы изъ Діонисова празд-
нества, игра под* открытым* небом* и при-
том* пред* многочисленной публикой, нако-
нец*, нравы и обычаи. 

2) Что фаллофоры, изъ пѣсией которых* 
развилась комедія, носили маски съ самаго на-
чала, легко понятно; равным* образом* ясно 
и то, что оин-же представляли бога и его 
свиту, и что неизвестным* нам* образом* изъ 
ихъ песней выросла трагедія и сатирическая 
драма. Религіозный страх* мешал* отменить 
обычныя маски — при изм-Ьненіи диѳирамба 
и фаллофорій въ трагедін и комедіи. 
Но как* маски, такт» и одежда вообще, сначала 
по крайней м-Ьрѣ въ комедіяхъ, удерживались 
те же. Слѣд., въ трагедіи употреблялись длин-
ные пестрые, хитоны, которые носилъ, вероят-
но, диѳирамбпческій хоръ, какъ и аѳиняне въ 
эпоху до пелопонесской войны, a въ_комедіи— 
одежда фаллофоровъ. Само собою понятно, 
что къ этому прибавлялось то, что вносило 
съ собой развитіе драмы, т.-е. разная одежда 
для мужчин* и для женщин*, а въ комедіи 
кроме того — приближеніе къ народной одежде. 
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З) Игра на открытом* воздухе и перед* 
большим* числом* зрителей имѣла для костю-
мов* определяющее значеніе. Мимики, долж-
но быть, съ самаго начала не требовалось: она 
пропадала-бы безследно для далеко сидящих* -
и стоящих* зрителей. Поэтому, религіозное 
прииужденіе употребления масок* не противо-
речило и практической необходимости: это 
был* еще большій повод* къ ихъ удержании. 
Къ этому присоединилась другая, хотя менее 
существенная, причина: акустическая. Голос* 
при посредстве маски делался звучнее и слыш-
нее ( Gell. 5, 7) . Поэтому, кто смеется вме-
сте съ Лукіаномъ над* употребленіемъ ма-
сок* , по крайней мере въ древнейшія време-
на, тот* доказывает* только, что онъ не въ 
состояніи объяснить это явленіе научным* пу-
тем*. Большое отдаленіе части зрителей отъ сце-
ны оправдывает* и другое явленье—искусствен-
ное увелнченье роста актеровъ. Во всякомъ слу-
чае это было преимущественно только въ тра-
гедіи, потому что комедія и отчасти сатири-
ческая драма требовали живого действія, чему 
могли мешать средства увеличенія роста. Рост* 

увеличивался не только действуюышхъ въ дра-
ме дицъ, но и богов* и героев* и даже у 
слугъ: у последних*, конечно, не всегда. Рост* 
увеличивался при помощи обуви (§ 6 і ) и оухос, 
головного покрывала над* маской (§ 6о'4); тол-
щина (Poll. <7(ор.атюѵ?)—посредством* одея-
ній на животе (тсроуасгтрйіоѵ) и на груды 
(тйрйттсрѵі&оѵ). 

4) К * этому присоединялись еще правы и 
обычаи. Когда исчезло религьозное значенье, 
то могли-бы уничтожить не одежду—это бы-
ло-бы непрактично,—но маски. Но тогда по-
требовалось-бы увелычеыіе числа актеровъ, по-
тому что' безъ маски одни* и тотъ-же актер* 
ые могъ-бы играть іьесколько ролей и муж-
ских* и женских*. Неизбежным* следствіемъ 
этого было-бы тогда допущеніе женщин* па 
сцену. Это-то ы удерживало отъ отмены ма-
сок*: положенье женыьинъ, несмотря на не-
который улучшенія, все-таки оставалось стес-
ненным ъ, и ихъ физическая сила была недо-
статочна для большого театра. Таким* обра-
зомъ еше въ позднейшья времена были осио-
вательныя причины для удержанія масокъ, такъ 
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что насмізшка Лукіана не им*етъ для этого 
времени оправданін. 

5) Позднее введеніе масокъ для римскихъ 
актеровъ указываетъ только на неразвитость 
римлянъ. Если молодые рнмскіе граждане вы-
ступали обыкновенно въ маскахъ въ ателла-
нахъ, это запрещено было работающим!» за 
плату и потому пренебрегаемымъ въ обществ* 
актерамъ по профессіи (Fest. p. 217). Они 
должны были над*вать какъ-нибудь наклад-
ные волосы (galeri, galearia) и гримироваться. 
Сл*д. , только изъ-за безразсуднаго преиму-
щества заставляли актеровъ отказаться отъ 
употребленія масокъ усиливающихъ голосъ, и 
выносили всю некрасоту исполненія мужчина-
ми женскихъ ролей. Этимъ были недовольны 
профессіональные актеры. Директоры труппъ 
выхлопотали введеніе масокъ, но во всякомъ 
случа* во время поел* Тереиція; то были Мі-
nucius Prothymus—для трагедій и Cincius Fa-
liscus—-для комедій: такъ разсказываетъ До-
иатъ. Вполн* понятенъ разсказъ Цицерона о 
томъ, что сенаторами, и всадникамъ не понра-
вилось это нововведение: они не видали теперь 

мимики, къ которой они привыкли, но сле-
дить за которой небыли въ состояніи далеко 
сидяшіе зрители. Если въ позднейшее время 
позволено было женщинам!, выступать на рим-
ской сцен*, то это было новое варварство, 
ибо открыто допускали страшное напряженіе 
силъ. Ъезъ масокъ выходили только въ закры-
тыхъ театрахъ, т.-е. въ такихъ, которые рас-
читаны были на небольшое число зрителей. 

Рис. Л« іо. 
ДІаски трагнческія. 
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^ Рис. .V» 12. Маски комнческія. 

І 
6о. Маски. Маски (itpofftona, ігрозюіша, 

personae) носили не только собственно акте-
ры, но также и статисты и хоревтн; музы-
кант*—только въ исключительных* случаях*, 
напр. у Арист. Птицы 8 6 і . Т о были не толь-
ко маски на лицо, но и съ накладкой на во-
лосы. Онѣ изготовлялись изъ покрытаго гип-
сом* полотна или дерева. Что он* были тя-
желы, доказывают* войлочныя шапки, под-
кладываемыя под* нихъ на голову (Ulp. Dem, 
de f. 1. p. 421). Oirb им4ли широкое отвер-
стіе для рта и два маленьких* для глаз*. На 
передней части темени находилась иногда сфхо; 
треугольная наставка, над* которой, прикры-
вая ее, шли волосы. Маски надевались на го-
лову, какъ забрало, и завязывались под* под-
бородком* лентами. Сверху приделывалось 

ушко для ношенія или вешанья. Были еше и 
полумаски; но употребленіе ихъ на сцене со-
мнительно. "• 

2) Приготовляли маски—(TXCUOTTOLOT, irpOGto-
•гсотісхоі, значеніе которых*, при отсутствіи 
мимики, было велико. На это значеніе указы-
вает* Аристотель въ Poët. 6. Однако вполне 
естественно, что въ начале и въ первое время 
хорегіи руководящая роль принадлежала поэту. 
И у Свиды мы читаем* о развитіи масок* по 
указанно поэтовъ. Правда, то, что передано о 
Ѳесписе, есть только предположеніе, но если 
Хорилу приписывается какая-то заслуга, Фри-
ниху—введете женских* масок*, Эсхилу—ихъ 
окрашиваніе, то это вполне вероятно. Но 
только мы должны разсматривать нововведенія 
не какъ явившіяся вдруг*, ибо Фринихъ еще 
отличал* женскія маски отъ мужских* белым* 
цвѣтомъ. Может* быть, и другіе поэты и ак-
теры содействовали развитію масок*, но то 
немногое, что передано объ нихъ, недосто-
верно. 

3) Когда греческая драма дошла до типиче-
ских* ролей, тогда рядом* съ не-типическими 

\ 
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( - . ïxffxsua), явились постоянпыя, или харак-
терный маски (Ttpôatoita гѵсгхгиа), который упо-
треблялись постоянно для одной и той-же 
роли, напр., сл-Ьпой Финей. Онѣ получили, 
для отличія отъ подобных*, опред-кленныя 
имена, и притом* по различным* точкам* зрѣ-
нія: по характерным* особенностям*, но об-
щественному положенію изображаемаго лица, 
по возрасту, волосам*, цвѣту лица и т. п. 
ІІоллуке* говорит* об* этом* весьма подробно 
и съ ним* согласны римскіе писатели, но 
остатки, насколько, мы можем* судить об* 
этомъ, подтверждают* это только отчасти. 
Пока мы должны держаться литературных* 
источников*. Для трагедіи Поллуксъ насчи-
тывает* 28 различных* масок*: 6—для ролей 
стариков*, 8—молодых*, і — слуг*, 11 — жен-
щин*. В * качестве масок* сатирической дра-
мы он* упоминает* только маски трех* раз-
личных* сатиров* и маску старая силена 
(тсатттгос SsiXyjvdç); остальныя тожественны с* 
трагическими. О масках* древней комедіи он* 
говорит* только, что оне имели пародирую-
щій характер*, и что, следовательно, харак-

терных* масок* не было; и это вполне со-
гласно с* представленіемъ, которое мы должны 
сделать о ролях* драматической комедіи. На-
против*, типическія маски позднейшей комедіи 
многочисленны; Поллуксъ перечисляет* ихъ 
такъ: 9—для ролей стариковъ, и — молодыхъ, 
7—рабов*j 1— женщин* и 14—молодыхъ жен-
щинъ. 

4) Различіе этихъ многочисленныхъ и часто 
похожих* типов* делало задачу делавшихъ 
маски чрезвычайно трудной. Здесь являлось 
три требованія: і ) пластичность костей и тѣла, ' 
2) окраска кожи, 3) форма и цветъ волосъ, 
прическа и украшеніе. Въ первомъ случае са-
мымъ важнымъ была средняя часть головы, 
л объ и брови. Много морщпнъ на лбу обо-
значали преклонный возрастъ, немного мор-
щинъ — серьезный характер*, гладкій лоб*— 
веселое настроеніе, сдвинутый — мрачное. Въ 
тесной связи съ выраженіемъ лба стояло и 
выраженіе бровей: нахмуренныя брови обозна-
чали серьезность или печаль, поднятые—весе-
лое' настроеніе, вскинутыя — злобное. Разлйчіе 
въ положеніи бровей употреблялось для того, . 



чтобы обозначить перемѣну настроен!« духа. 
Если наступала такая перемена, то актеръ не 
должен* былъ непремѣнно переменить маску, 
но, такъ какъ онъ показывал* публике только 
одну сторону лица, ему нужно было только 
повернуться и показать другую (Quint, и , 
74). Нос* не мог* служить въ такой-же сте-
пени признаком* извѣстнаго душевнаго на-
строенья: благородный греческій тип* удер-
живался вообще въ трагедіи; только въ коме-
діи и въ сатирической драме употребляли 
иногда вздернутый носъ, а въ комедіи кроме 
того—загнутый. Еще менее мог* характери-
зовать открытый ротъ: во всякомъ случае ма-
ски имели искривленіе рта, и т. п.—Краской, 
безъ сомненія, прежде всего различался полъ: 
мужскія маски имели темный цвет*, женскія— 
белый. Это былъ основной тонъ, къ которо-
му для дальнейшаго различенія присоединя-
лись другія краски. Здоровье, сила передава-
лись смуглым* цветом* (|j iX*0> женствен-
ность—белым*, болезненность—желтым*; раз-
дражительность — багровым*, хитрость — ры-
жим*. И глаз* получал* краску, и притом* 

не только белок* его, но и зрачек*; отвер-
стие для глазт. въ маске было не велико, од-
нако настолько большое, что блеск* глаза 
былъ виден*.—(Cic.de or. 2, 46, 193). Цвет* 
волос* головы и бороды соответствовал* съ 
одной стороны устройству лба, съ другой — 
цвету кожи. Старики имели всегда белые се-
дые и седоватые волосы; здоровье, но несча-
стіе и страданіе обозначались темным* цве-
том!. волосъ, красота — светлорусыми, ковар-
ство-рыжими. Прическа была разнообразна. 
За нсключеяіемъ бороды, свойственной зрело-
му мужскому возрасту, женская и мужская 
прическа не очень вообще различались между 
собою. Отметить можно—коротко.обстрижен-
ные волосы—как* знак* несчастія, длинные — 
у царей и солдат*, и плешивыя головы— в * 
комедіях*. Oyxoç, употребляемый только в * 

'.трагедіях*, был* различной вышины: у жен-
щин* был* онъ обыкновенно ниже, отсутствіе 
его-признак* несчастія. Иногда его заменял* 
Ttcptxpavwv—форма его нам* неизвестна. Го-
ловным* украшеньем* царей была діадема, го-
ловных* украшеній женщин* было несколько. 



5) Маски, которыя употреблялись въ ролях* 
нетипическихъ (cxcrxsua нтрошотиа), могли, по-
ел* того какъ въ трагедіи и комедіи образо-
вались различные типы, примыкать къ том}' 
или другом}' изъ нихъ, но должны были при 
этомъ отличать такія особенности, чтобы легко 
было отличить маски отд*льныхъ ролей отъ 
подобныхъ - же масокъ типичныхъ ролей. Въ 
этомъ отношении искусство д*лателей масокъ 
встр*чалось съ образовательнымъ искусствомъ. 
Самый удобный способъ достижения различія 
было прйбавленіе характерныхъ вн*іпнихъ осо-
бенностей. Такъ, вЬроятио, маска Іо у Эсхи-
ла была маской несчастной, но отличалась отъ 
другихъ прпбавленіемъ рогъ. Ср. Prometheus 
588, 674. Маска Актеона была, в*роятно, ма-
ской охотника съ указаніемъ оленытхъ рогъ. 
Маски Евменпгдъ были у Эсхила темнаго цв*та 
и им*ли въ волосахъ зм*й (ст. 48, 53) . Съ 
прибавленіемъ такихъ-же характерных!, осо-
бенностей были маски фантастичных!, фигуръ 
комедіи. Маски птицъ у Аристофана им*ли 
челов*ческій обликъ, но снабжены были клю-
вами и хохлами, хоръ облаковъ носилъ боль-

шіе см*шные носы.—Другой родъ нетипиче-
скихъ масокъ назначался для Ѳар.ирц. Пол-
луксъ говоригъ о нихъ, что одинъ глазъ 
этихъ масокъ им*лъ темный цв*тъ, другой— 
св*тлый. Значение этого зналъ уже Лессиигъ. 
До осл*пленія актеръ показывалъ одну только 
сторону маски—св*тлую, поел* осл*пленія — 
другую. Если-бы пришлось доказывать мн*ніе, 
что актеры д*йствовали на сцен*, а не на 
орхестр*, то этотъ фактъ былъ-бы зд*сь р*-
шающимъ. 

6 і . Обувь, і ) Особаго вниманія заслужива-
ютъ котурны, служащие для увеличенія роста 
трагических!, актеровъ (хоЗорѵо;, £P.ßATYJÇ, 

oxptßas, crepida, cothurnus). Что трагические 
актеры употребляли высокія деревянныя под-
ставки, ясно говорятъ писатели и отчасти 
подтверждаютъ произведенія художества. Все 
остальное основано на гипотезах!,. Такъ какъ 
греческое слово (xûHopvoç, £p.ßar/];) обозна-
чало башмаки съ высокими голенищами, то 
предполагают!» голенища и для котурновъ, но 
справедливо-ли это, вопросъ остается откры-
тымъ, ибо были иг женскіе башмаки, ко-



торые назывались котурнами. Весьма ве-
роятно, что котурны актеровъ делались по 
одной ноге, какъ й обыкновенные котурны. 
Жепскіе котурны обыденной жизни имели 

Рис. № 13. 

четыреугольиыя подошвы и, какъ показывают* 
рисунки, четыреугольиыя подставки; поэтому 
можно предполагать, что они были взяты и 
для котурнов* сцены. Между тем* другія 
художественныя произведенія показывают* со-

вершенно другую форму, такъ что сказать 
решающее слово въ настоящее время нельзя. 
Изобретеніе котурнов* приписывается Эсхилу, 
о чем* говорит* и Горацій ars poüt. 280 и 
Свида, однако правдогіобнѣе нзвѣстіе въ Vita, 
разсказывающее о том*, что Эсхилъ сделал* 
котурны выше. Они долго оставались въ упо-
треблении мы ничего не слышим* объ отмене 
ихъ у римлянъ, и Лукіанъ еще упоминает* 
ихъ. Что трагическій хоръ, который должен* 
был* таыцовать не мог* пользоваться высо-
кими котурнами, понятно само собою; и не-
который действующія лица носили, какъ и 
хоревты, низкіе башмаки. Этого не видно изъ 
художественных* произведеній, но можно за-
ключить изъ слов* Поллукса (хбборѵоі xat 
£іі.ра^£с)и изъ жизнеописанія Софокла, пере-
даюіцаго, что онъ изобрел* для актеровъ и 
для хора белые башмаки (Хгихаі xprpu^sc), 
высокіе, но всл-Ьдствіе кожаной подошвы и 
предназначенія для хора не могущіе быть такъ 
высоки, как* собственно котурны. 

2) Объ обуви сатирических* актеровъ мы 
ничего не знаемъ определеннаго; если сатиры 



на изображеніяхъ являются безъ всякой обуви, 
то этому, конечно, нельзя еще довѣрять. 
Актеры сатирической піесы, не принадлежа-
щіе къ кругу сатиров*, носили трагическую 
обувь, хотя, м. б., и не высокіе котурны. На-
против* достовѣрно, что въ комедіи употре-
блялся иизкій башмак* (soccus). Общее гре-
ческое названіе их* (ip-ßa^ES, Pollux äp.ßатаі) 
было, как* кажется, взято о т * чаще всего 
встречающейся формы, такъ что н е т * необ-
ходимости предполагать для всех* актеровъ 
одинаковую обувь. У Аристофона различалась 
обувь мужчин* ( s p - ß a ^ , Aaxtovixat) и обувь 
женщин* (xoU'Opvot, uspfftxai). Едвали — сце-
ническая обувь въ данном* случае отступала 
от* обыкновенной обуви. Иначе было въ Ри-
ме; здесь полубашмакъ (soccus), употреблялся 
только на сцетгі;, по крайней мѣре въ респу-
бликанское время, такъ какъ обувь тогда но-
сили обыкновенно только женщины. 

62. Тртическіе костюмы, і ) Вероятно, что, 
кроме Эсхила, и Хэрил* и Софоклъ содей-
ствовали развитію сценическаго костюма, но 
главтіымч» образомч»—Эсхил*, давшій ему на-

правленіе. Онъ примкнул* в * этомъ случае 
к * аттической гражданской одежде іг одежде 
діонисовыхъ жрецов*. Введенные ЭсхнлЛм* 
костюмы оставались в * главных* чертах* не-
измененными в * противоположность обыден-
ной одежде, которая, изменяясь, стала с * 
теченіемъ времени непохожей на сценическую 
одежду. Подробности относительно всего это-
го еще не изследоваиы. Но не только обык-
новеніе, державшееся за время, но роскошь 
одежд*, соответствующая важности траге-
дім, и особенно практическая внешность фор-
мы и краски содействовали 5'держанію траги-
ческая -костюма. 

2) В * общем* онъ производит* впечатлгІ;ніе 
женской одежды, благодаря пестроте красок*, 
а особенно благодаря длинным* складкам* 
нижних* платьев* и поясу под* мышками. 
Это был* намеренный расчет*. Именно, съ 
одной стороны, одетые так* актеры казались 
выше ростом*, чем* были действительно, н 
следовательно достигалась та цель, какую 
преследовали котурны и оухос; но съ другой 
стороны обиліе складок* нижняя платья было 



необходимо нужно, чтобы сделать легче дви-
жете актера на сцене и дать ему возмож-
ность становиться на колени. Далее, съ чисто 
практической целью было то, что актеры въ 
различных* ролях*—мужских* и женских*— 
носили одно и тоже исподнее платье, имеющее 
род* хитона, такъ что при перемен Ь костюма 
не было надобности въ собственно переоде-

влныг, а надобно было только надеть накид-
ку или редко надеть сверх* него другое 
платье, имеющее род* хитона. Это исподнее 
платье было т. н. ігоіхіХоѵ, которое носило 
имя по вытканным* на нем* фигурам*. Оно 
доходило до ног* и было, въ противополож-
ность обыкновенной одежде, снабжено длин-
ными рукавами, ниспадающими до кистей рукъ, 
может* быть даже и перчатками (у£ірiSîç?). 
Поясъ, какъ уже упомянуто, был* подпоясан* 
высоко на груди, какъ говорит* Страбонъ. 
Ватиканская мозаика, которая, не смотря на 
свою не глубокую древность, соответствует!» 
въ большинстве случаев* литературным* дан-
ным*, дает* вертикальныя и горизонтальный 
полосы вместо фигур* и одинаковую длину 
для всех* лицъ, такъ что гипотезы, основан-, 
ныя на других* произведеніяхъ искусства, о 
меньшей длине платья для лицъ низшаго со-
стояиія, нужно принимать съ осторожностью. 

5) Что касается верхняго платья, то Пол-
луксъ дает* только ряд* названій, такъ что 
ближайших* определеній дать нельзя, ибо 
одежда обыденной жизни, къ которой обык-



новеино обращаются для обьясненій, не даетъ 
достаточных* указаній для костюмов*. Что 
это были отчасти роскошныя одежды, можно 
заключить изъ самых* иазваній и изъ другихъ 
извѣстій. Наибол*е бросается въ глаза £исгтц 
и ßaxpayj«;; первую носили цари (Sch. Ar. 
Nub. 70) , вторая названа такъ по цвѣту. . 

4) Кром* того были верхнія одежды, ко-
торый носили только отд*льныя лица подобно 
нетипическимъмаскамъ. Такова —à уру)Ѵ0Ѵ— спе-
циальная одежда Терезія и другихъ мудрецовъ— 
кл*тчатая шерстяная одежда, покрывавшая все 
т*ло. Извѣстные цари, какъ Атрей, Агамём-. 
нонъ xal осгоі TOIOÖTOI носили хоХтгсор.-*, на-
д*ваемую на iroixtXov (SVESUVTO): она была 
врод* хитона, снабжалась рукавами и подпоясы-
валась. Кажется, подобной-же формы было 
и хрохиито; — одежда шафраншіго цвѣт-а, 
по ExxXtjC. Аристофана (332, 315), которую 
носилъ Діонисъ сверхъ нижняго хитона, по-
добно аѳинянкамъ. Во всякомъ случа* это 
была та одежда, которая подпоясывалась пе-
стрымъ поясом* (p.aayaAicr?jpi avOivtö). Воины 
и охотники носили пурпурную хламиду; разнаго 

рода несчастные люди - одежды, окрашенныя 
въ разнаго рода цв*та: бѣглецы—запачканныя 
одежды; печалящиеся — черныя. Посл*дняго 
Поллуксъ не говоритъ, но это видно изъ 
драмъ Еврипида. Изодранная одежда употре-
блялась, наконец*, для характеристики такихъ 
людей, как* Филоктетъ и Телефъ. 

5) Пэнятно само собою, что/то-же правило 
существовало и для нетипическихъ костю-
мовъ женскихъ ролей. Поллуксъ указыва-
ет* только на необыкновенный, специальный 
костюм* роли царицы: порфиру (cuptoç, сцрр.а?), 
которая над*валась, в*роятно, на тсошХоѵ, и 
на нее накидывалась еще б*лая мантія (taaTtov) 
съ пурпурной обшивкой (тсаратсг^и Poll. 753) . 
Но если эта женщина должна быть въ траур* 
(тrfi Si iv GUIJ-oopà, т.-е. т/jç ßaffiXeuodcvjs), 
то ея одежда состояла изъ длиннаго (со шлей-
фом*) чернаго платья съ голубой или зеленой 
накидкой. 

6) Костюмы римской трагедии не отступали, 
какъ сказано выіие, въ общем* отъ греческихъ. 
Только въ начал* вм*сто костюма греческихъ 
героевъ употреблялась Іаепа, жреческая одежда 



фламиновъ, вместо которой позднее введена 
была бол-he подходящая къ греческой одежде 
(palla). Не какъ на принцмпіальное отступле-
ніе, но какъ на естественное развитіе можно 
смотреть, если въ національной римской тра-
гедіи (fabula praetexta) цари и полководцы явля7 

лись въ одежде, въ которой римляне привыкли 
вид-Ьть своихъ высокопоставленных!» лицъ—въ 
тогЬ съ пурпурной каймой. И на употребленіе 
пурпурной туники нельзя тоже смотреть, какъ 
на принципіальное • отступленіе. Она вошла 
въ употребленіе впервые после укорененія ро-
скоши къ концу республиканская времени, 
когда по Валерію Максиму ( 2 , 4 , 6 ) P . Len-
tulus Spinther снабдил* актеровъ костюмами, 
шитыми серебромъ, а М. Эмилій Скавръ ста-
рался затмить все предыдущее не только гро-
мадностью выстроенная имъ театра, и архи-
тектурным* и художественным* украшеніемъ 
сцены, но и изготовленіемъ золотом* шитых* 
порфир*. Замечательно для римская вкуса 
то, что это удалось ему; еще Плиній разска-
зываетъ объ этом* въ своей Естественной 
Исторіи ( 3 6 , 114 sq.) съ необыкновенным*' 

воодушевленіемъ, и другіе руководители празд-
ников* старались подражать ему. 

63 . Костюмы въ сатирической драмѣ. Пол-
луксъ указывает* только костюмы тіазотовъ 
Діониса. Изъ его молчанія и изъ относящих-
ся сюда изображеній можно заключить, что 
остальная лица, выступаюшія въ сатирической 
драмѣ, были одеты, за немногими, конечно, 

Рис, № 15. Маска Силена. 



исключеніями, въ трагическіе костюмы. Какъ 
самый дикій въ с в н г Ь Діониса считался ста-
рый Силенъ (катгпос SeiXvjvoç). Е г о костю-
мом* (хортаіос) был* короткий, с * густыми 
волосами, подпоясанный хитонъ изъ козьей 
кожи, изъ дюдъ к о т о р а я гляд'Ьлп панталоны 
изъ того-же матеріала. Произведенія искус-
ства представляют* его также завернутым* въ 
одежду, покрытую волосами, которая закры-
вала все тѣло на подобіе трико. Д а л е е , въ 
качествѣ одежды силенов* называют* большую 
пеструю накидку (то {Цраіоѵ то Аюѵисгіахбѵ), 
такую-же маленькую (уХavlç avD-tv/j) и, нако-
нец* , пурпурную (ооіѵіхоОѵ ір.атіоѵ). Не было, 
конечно, недостатка и въ действительно з в е -
риных* шкурах* (vsßpl; , aiy/ j) ; только шкура 
пантеры всл'Ьдс'гві'е ея дороговизны часто под-
делывалась (jcipSaXyj). Х о р ъ сатиров* во вре-
мя танцев* былъ з а т я н у т * въ тЬлеснаго цве-
та трико и H O Ç H J I * ф а р т у к * изъ козьей ко-
ж и , спереди привешивался фаллосъ и с з а д и — 
х в о с т ъ . 

64 . Костюмы въ комсдіи. і ) В ъ фліакографіи 
мужчины выходили въ кожаной о д е ж д е , обтя-

Рис. 16. Діошісъ иеред'1. окнолгь Алтеи, 

иутой на подобіе трико, и закрывающей все 

т ѣ л о до лодыжек* , кистей рукъ и шеи; сверху 

надевалась еще одежда, которая набивалась 

спереди на ж и в о т е и часто сзади, и внизу 

приделывался фаллосъ. Очевидно, что это 

не было одеждою въ собственном* смысле, 

но преставляло только нагое гЬло человека. 

2) Сообразно этой одежде представляли 

себе и одежду древней комедіи; только очень 

недавно поднялись возраженія против* этого 

и совершенно правильно; ибо тЬ и другія не 

имеют* между собою ничего общаго. Фліако-



графическія сцены, родственныя по сюжету 
съ комедіями Аристофона, представляют* со-, 
бой въ крайнем* случае фліакографическія 
переработки и во всякомъ случай не позволя-
ют* обратнаго заключенія. Происхожденіе ко-
медій отъ п-Ьсенъ фаллофоровъ ничего не 
доказывает* относительно костюмов* въ Ари-
стофановское время, ибо если трагедія" осво-
бодилась отъ узъ диѳирамба, то мы можем* 
предполагать и развитіе комедіи и прекращенье 
распущенности шествій фаллофоровъ къ сре-
дине или к * концу V ст. Сохранившіяся драмы 
говорят* против* фліакографическихъ костю-
мов* на сцене Аристофона. Аристофан* ясно 
говорит* въ Облаках* 537, что его комедіи, въ 
противоположность прежним*, нравственны. 
Если, не смотря на это, и есть два места, 
где играет* роль фаллосъ, то это указывает* 
только на распущенность въ аттических* остро-
тах* и ничего больше, а не то, чтобы по-
стоянно все мужчины носили фаллосъ. Не-
возможно изъ этих* мфстъ Облаков* заклю-
чить о всеобщем* употребленіи фаллоса въ 
древней комедіи, ибо нам* ничто решительно 

йе мёшаетъ отнести упоминаемых* там* носи-
телей фаллосов* на шествіе/ или xojp.o;, въ 
день пред* драматическим* состязаніемъ, о 
чем* см. § 17. Но при проььессіяхъ комедія 
могла вспомнить о своем* происхожденіи и 
устроить шествіе фаллофоровъ. Еслп-бы кроме 
этого зрители привыкли къ тому, чтобы на 
сцене появлялись постоянно люди съ фалло-
сами, то ихъ должны были-бы иметь и жен-
щины въ ExxX'/jffiaCouffai 68 , при своем* пе-
реодеванья, — ситуацья, которую едва-ли-бы 
опустил* Аристофан*. Также мало сходства 
и въ костюмах* аристофановскихъ комедій 
съ костюмами фліакографіы. Вполне неверно 
предположеніе, что въ некоторых* случаях* 
выступали совершенно нлгіе. Нижній хитон* 
всегда оставался на іНЫз, у Мнеснлоха Thes-
mophor 214 sq., у стариковь въ Lysistr 662 sq., 
у раба въ Aves 947, ибо упоминаемый въ этих* 
местах* sl-wpiç есть род* хитона. Не менее 
важно и молчанье Поллукса. Онъ упоминает* 
только отстуыленія въ масках* древней коме-
діи, о таком* принципіальномъ отступленін 
въ одежде онъ не говорит* ни слова. О Ь -
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довательно, нѣтъ сомнѣнія: древняя и новая 
комедія не знала иной одежды на сцене кроме 
народной. Естественно были отступленія — 
фантастическіе костюмы при фантастических* 
сюжетах*. 

3) Произведенія художества показывают* 
нам* мужскія лица въ плотно обтянутых* 
штанах* и иногда съ рукавами изъ той-же 
матеріи. Совершенно справедливо видят* въ 
этом* родъ трико, которое носили подъ соб-
ственной одеждой. Имя его (очоріатіоѵ?; неиз-
вестно, неизвестно и время его введенія. 
Весьма вероятно, что оно введено было рано, 
ибо трико употреблялось въ костюмах* сати-
рической драмы и такая-же потребность су-
ществовала съ самаго начала и въ комедіи. 
ГТошХоѵ въ трагедіи прикрывало все что было 
некрасивая въ руках* и йогах* актера въ 
форме и цвете,; народная одежда употребля-
емая въ комедіи не делала этого. Введеніе 
трико помогло этому недостатку. 

4) Но комическіе костюмы примыкали не 
ко вседневной одежде народа, а къ празднич-
ной. Хотя это и не передано источниками, 

однако понятно само-собою. Если зрители 
являлись на праздникъ бога одетыми попразд-
иичному, и если трагическіе актеры высту-
пали въ древней праздничной одежде, то и 
комическіе актеры не могли выходить въ по-
вседневной одежде; поэтому для древней ко-
медіи можно предполагать пеструю одежду. 
Но такъ какъ праздничная одежда народа 
переживала некоторый перемены, хотя и очень 
малыя, то и сценическая одежда испытывала 
Т'Ь-же измененія. Конечно, не надо предпо-
лагать безусловная подражанія этим* пере-
менам*, ибо консерватизм* существовал* к а к * 
въ трагических*, такъ и въ комических* ко-
стюмах!», IT было при этом* типическое зна-
ченіе некоторых* одежд*, а особенно кра-
сок* одежд*. Матерія и покрой, может* быть, 
изменялись; может* быть, делались иными іг 
способы ношенія платья, по нзвѣстныя платья, 
извѣстныя краски оставались знаками, по ко-
торым* узнавали возраст*, полъ, званіе лица. 
Но эта типичность не оставалась, кажется, 
неизменяемой, ибо краски на произведеніяхъ 
художеств!» не всегда согласуются съ литера-
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турнымй извѣстіями у Поллукса, Доната и др. 
По Поллуксу бѣлая одежда была у стариков*, 
разноцветная, пурпурная—у молодых*, зеленая 
и синяя—у старух*, но белая-же была у жрицъ, 
девушек* и т. п. Белая накидка у рабов* 
была их* праздничной одеждо 'т. Являлась на 
сцене и вышитая женская одежда (тсаратг^уи 
<7u|Ap.s?p''a), но неизвестно у каких* лиц*. 

5) О фантастических* костюмах* комедіи 
мы можем* составить себе только приблизи-
тельное нредставленіе по драмам* Аристофана. 
Указаній можно найти достаточно, напр., 
Осы имеют* жало (1075 и схол.), Облака 
пеструю одежду (Schol. 289). 

6) Здесь нужно вкратце указать, что ла-
тинскіе переводы и обработки греческих* ко-
медій (fabulae palliatae), нося по содержаніьо 
чужеземный характер*, имели и костюмы, 
отличные от* римских*, a римскія національ-
ныя комедіы игрались в * римских* костюмах*. 

65. Головные покровы у символы, і ) Как* маски 
и одежда, так* и покровы и украшенія голо-
вы и символы при некоторых* лицах* слу-
жили для характеристики их* носителей. 

Рис. Л!' 17. Рабъ изъ комсдін. 

Отношеніе этих* предметов*, употреблявших-
ся на сцене, къ таким*-же предметам*, упо-
треблявшимся въ обыденной жизни,неизвестно; 
мы можем* только предполагать, что иногда 
въ комедіи, а особенно въ древней, высту-
пали карикатуры. 

2) Собственно головного покрова не было, 
так* какъ не было его въ обыденной жизни 
греков* и римлян*. Исключеиіе составляли 
путешественники, такт. Йемена у Софокла (51 
носила шапку (xuvvj), когда провожала отца 



изъ Корни ел въ Лѳииы. Точно также Гер-
месъ носшіъ игтатос, есди только можно опе-
реться на фліакографическую вазу. Дал*е 
исключение составляли старики: Стрепсіадъ въ 
Облакахъ Аристофана 269 и старые рабы въ 
Осахъ 445 являются въ xuvTj. Моряки по 
Miles Плавта IV , 4, 4* sq. носили causia и 
Одиссей по Донату (de com. р. и , П R . ) 
носилъ pileus. Дарій въ Персахъ Эсхила ббі 
носилъ на голов* царскую тіару, о которой 
упоминает!» и Поллуксъ. Женщины надѣвали 
въ особыхъ случаях* на голову часть верхняго 
платья, напр. Антигона въ Финик. Еврипида 
1490 и нѣкоторыя фигуры Ватиканской мозаики. 
По Поллѵксу женщины носили въ трагедіяхъ 
капюшонъ ( х а Х к т р а ) и повязку для волосъ 
(цитра). Митру и сѣткѵ («хріоаХос) упоми-
нает* Еврипидъ при переодѣваиіи Мнесилоха 
въ Thesmoph. 257 Аристофона; гетеры позд-
нѣйшихъ комедій носили, по Поллуксу, [літра 
или TatvtStov, или украшали волосы золотом*, 
матери гетер*-пурпурную головную повязку. 
Часто носили, какъ и въ обыденной жизни, 
на головахъ вѣнки: в*нки особенно носили 

т * , которые возвращались' отъ оракула съ ра-
достной вЬстыо, дал*е т * , которые шли съ 
пира или на пиръ, въ новой комедіи рабы и 
музыканты. 

3) Боги им* л и свои опред*ленные символы: 
Аѳина въ Евменидахъ Эсхила 404 — эгиду, 
Аполло'нъ — колчанъ, лук*, стр*лы (тамъ-же 
І8 І ) ; Гермесъ—xr,puy.sTov, Геракл* на Вати-
канской мозаик*—палицѵ, и по Поллуксу— 
львиную шкуру. Діонисъ и его спутники—въ 
сатирических* драмах* и Вакх. Евр.—Mpffoç, 
тбрлгаѵа, vsßpk. Мечи (p.ayatpai) и полное 
вооруженіе (тгаѵтгиуіа) носили герои, л у к * — 
Филоктет* у Софокла (287) , в*тви, связан-
пыя шерстыо, носили просяшіе о зашит*. 
Скипетр* пм*ли цари, посохи - старики и 
мудрецы (Кассандра въ Агам. Эсх. 1265). Въ 
комедіяхъ, какъ можно заключить по Поллук-
су, посохи стариков* были— xap/rcuXat, при-
м*ръ чего виденъ въ ст*иной картин* въ 
Помпеяхъ. Но так* как* посохи были кривые 
и носились большею частію въ л*вой рук*, 
то естествевно, что они предназначались не 
для того, какъ предполагали, чтобы опирать-



ся, но были только символами. Посохъ (ßax-
rqpta, AaytoßoAov) носили въ комедіяхъ и 
крестьяне, они-же носили кожаную одежду 
(S«p-8ipa) и котомку (rcvjpа), такъ-же было и 
въ трагедіяхъ, хотя Поллуксъ и упоминает* 
только о кожаной одежде. Фартук* (SiirXTj) 
носил* въ комедіи поваръ, сосуды съ мазью 
(AYjX'jfl'Oç) и скребница (стАгууі ; ) были приз-
наком* паразита. 

66. Флейта, і ) Обыкновенной въ театрах* 
флейтой была двойная флейта (aoAoç, tibia). 
Употреблявшаяся въ исключительных* вообще 
случаях* простая флейта, по всей вероятно-
сти, не употреблялась въ драмах*, ибо о ней 
нигде не упоминают* сценическіе литератур-
ные источники, и на произведеніяхъ искус-
ства, относящихся къ сцене, мы находим* 
только двойную флейту. Она соответствова-
ла, вероятно, нашему кларнету (без* клапа-
нов*) , но имела более глухой звук* , которо-
му подражает* p.uuö во Всадниках* Аристо-
фана ю . Она делалась изъ тростника, но 
также и изъ дерева, особенно изъ бука и изъ 
кости. Мундштук* CCeöyoc), обшій для обеих* 

трубъ, содержит* для каждой трубы язычекъ 
(yXwffffa). По Ѳеофрасту (<рит. іат. 4, и , 7)» 
можно заключить, что онъ приготовлялся изъ 
того-же матеріала, какъ и остальныя части 
флейты. Самая труба (ß6p.ßo£) была первона-
чально тонкая, снабженная несколькими ды-
рочками, со временем* ихъ стало больше; были 
даже и такія, который при помощи кольца 
могли закрываться; кроме того стало больше 
отверстіе дула, нецелесообразность чего для 
драмы Горацій имел* полное право порицать 

(Ars poët. 204 sq.). 
2) По Варрону правая флейта имела глав-

ный голос* (incentiva), а левая второстепен-
ный (succentiva). Во время Варрона было, какъ 
видно по дидаскаліямъ, четыре рода флейт*: 

РІІС. ,\А 18. Tibiae impares. 

Рис. № 19. Tibiae pares, 



tibiae pares, tibiae impares, duae dextrae, sarra-
nae. Предполагают*, что обе первый флейты 
состояли из* правой и лѣвой. Что такое sar-
ranae, сказать трудно; так* как* две л-Ьвыя 
в * дидаскаліяхъ нигде не упоминаются, то мало 
еще вероятія отожествлять ихъ съ sarranae, 
какъ это находится у Доната; по Діомеду 
флейты, аккомпанируюшія пенію хора (chorau-
licae tibiae), были отличительны отъ pythaulicae 
(употреб. въ других* случаях*). Относитель-
но греческой драмы неизвестно, были-ли там* 
разные роды флейт*. 

Рис. № 20. 

3) При игре на двойной флейтЬ музыкан-
ты часто надевали повязку (oopßaa, ст 
уаАсот/)р, capistrum). Это была кожаная по-
вязка, которяя шла съ задней части головы 

іта щеки и губы и укреплялась посредством* 
другой повязки на маковісЬ. Там* где повяз-
ка закрывала ротъ,было отверстіе, въ которое и 
вкладывался мундштук*. Облегченіе, достигае-
мое этим*, состояло въ том*, что когда дули 
въ мундштук*, воздух* не мог* отступать 
назад*. 

Рис. М> 21. Терпсихора съ 
лирой и иъ костюм-Т; му-

зыканта. 

Рис. Л-.- 22. Евтерпа съ 
двойной флейтой въ ко-

стюмѣ музыканта. 



5. Il РЕ ДСТ А. В Л Е H Ш. 

Д . Сопрово&дающія обстоятельства. 

67. Выборг, обработка драмъ. і ) Основных* 
правил*, наблюдаемых* при выборе новых* 
драмъ, мы не знаем*. Нѣтъ сомненья, что въ 
Аѳинахъ принималась во вниманье художе-
ственная ценность новых* драмъ. То-же было 
и въ Риме не только во времена Цицерона, 
когда къ делу привлекался Тарпа, какъ спе-
ціалистъ, но уже и раньше. По крайней ме-
ре Светоній разсказываетъ, что Теренцій но-
сил* Aridria на разсмотреніе къ спедіалясту. 
Въ Аоынахъ, где поэт* был* вместе съ тем* 
и режиссером*, піесы, естественно, игрались 
безъ имгЬнеиій. Въ Риме, где режиссерство 
было отнято у поэта, директоры труппъ, по 

крайней мере комики, отступали отъ компо-
зиция постольку, поскольку они должны были 
уничтожать междуактные отделы, чтобы не 
дать зрителям* уйти изъ театра. 

2) При выборе древних* піесъ главную роль 
играл* вкус* зрителей. Изъ аоинскихъ над-
писей можно заключить, что это были піесы 
Еврипида, Менандра и Филемона. То-же было 
и въ Риме. Пьесы Плавта много л е т * господ-
ствовали на римской сцене и игрались после 
смерти поэта. Вытѣсиенныя въ последующее 
время более грецизироваиными, более утон-

ѵ ченными произведеніями, между прочим*, и 
произведеніями Теренція, оне ожили снова на 

! римской сцене по смерти этого последняго въ 
I начале VII ст. города. Рядом* со вкусами 

времени принимались во вниманье и способ-
ности протагонистов* и всей труппы. При 
дворах* царей греческіе актеры играли, безъ 

I . сомненья, пьесы, содержания подходяшія для 
I них* роли (Dem. de f. 1. 246). О римских* 

актерах* свидетельствует* Цицерон* de оіГ. 
I , 31, n i , что они выбирали піесы, имея въ 
виду не ихъ художественное достоинство 



(optimas fabulas), но тѣ , которыя соответство-
вали ихъ дарованію (accomodatissimas). 

3) Въ виду такихъ обстоятельств* понятно, 
что при возобновленіи піесъ на сцене тексты 
претерпевали измененія. Аѳиняне, какъ мы 
видели, сумели защитить законом*, по пред-, 
ложенію оратора Ликурга, по крайней мере 
піесы трехъ великих*. трагиков*. Но этого не 
было относительно произведепій других* по-
этовъ, какъ доказывают* нам* сохранившіеся 
тексты. Подобныя измененія были п въ Риме. 
Кроме отдельных* измененій, большая часть 
плавтовскихъ гііесъ получила новые прологи. 
Также и заключительный сцены иногда совер-
шенно менялись, что видно изъ Poeiiulus. 
Плавта и Andria Теренція, имеющих* ихъ въ 
двух* видах*. 

6*8. Репеішщшё Большой размер* 'театраль-
н а я зд.шія, точность выражеиія, требуемая 
зрителями, одновременное исполненіе женских* 
и мужских* ролей, требовали отъ актера раз-
витія голоса, которая можно было достичь 
только долговременным* угіражненіемъ. Отсут-
ствіе суфлера предполагает* точное разучива-

ніе текста. Поэтому нельзя удивляться, если 
мы слышим* оба, усердных* репетиціяхъ и 
приготовлениях* актеровъ. Съ ранняя утра 
натощак* делали свои репетицін актеры и хо-
ревты, какъ сказано у Аристотеля, потому 
что после пищи голос* делался менее способ-
ным* для пенія. Предупрежденія относительно 
пищи, питья и образа жизни вообще упоми-
наются часто, у Плутарха Synnp. 9, 1 даже 
рекомендуется воздержаніе отъ физических* 
наслажденій. Греческіе актеры были, кажется, 
еще прилежнее римских*. Цицерон* говорит* 
о нихъ, что они декламировали впродолженіе 
года сидя, и что они до и после представ-
лений делали репетиціи ггЬнія при различных.!, 
положеніяхъ тела. При этих* репетиціяхъ, 
по крайней мере въ Риме, а въ император-
ское время и въ других* местах*, былъ осо-
бый учитель, который назывался ©(оѵасхос. 4 

Кажется, что если не сначала, то позднее та-
кой спеціалистъ (uitoßoXsu;, monitor) руково-
дила, игрой во время представленія посред-
ством* особая инструмента (cptovaffxtxov 6'р-
yavov, Plut. T . Gracch. 2, 5). 



2) Само собою разумеется, что были обідія 
репетиціи, или пробы, которыя происходили, 
какъ зиаемъ изъ Аѳинъ, въ особом* для того 
устроенном* зданіи. Но репетиціи въ нашем* 
с м ы с л е , - въ театрах* и съ машинами, едва-ли 
были. Мы знаем* только объ одной генераль-
ной репетиціи въ Аѳинахъ, которая, может* 
быть неверно, называлась тероа^с&ѵ, и проис-
ходила въ оде но не , а не въ театре, за не-
сколько дней до великих* Діонисій. Два ме-
ста говорят* объ этомъ, изъ нихъ одно упо-
минает* только трагических* актеровъ. Но 
эта репетиція была, очевидно, отлична отъ 
того, что мы называем* этим* именем*, ибо 
актеры являлись без* масок* и костюмов*, и 
играли въ одейонѣ, где не было машин*. 

Щ л ь этого была, очевидно, направлена более 
на декламапію, а не на игру. Какія основанія 
были при выборе закрытаго одейона, для этой 
репетиціи, сказать трудно; думают* различно: 
может* быть берегли голосъ, защищались отъ 
непогоды, укрывались отъ чрезмѣрнаго наплы-
ва зрителей. Такова, кажется, была репетишя, 
о которой идет* речь въ прологе къ Eunuchus 

Теренція: зрителей кроме эдила и гостей здесь 

не было. 
69. Объяоленіе. і ) Въ Аѳинахъ, где пред-

ставление происходило один* раз* въ годъ, 
где хореги и актеры задолго до представленія 
указывались поэтам*, было-бы излишним* опо-
вещать зрителей до праздника о плане игры, ибо 
какъ имена допущенных* до состязанія поэтовъ, 
так* и имена поставляемых* піесъ не могли 
оставаться неизвестными таким* ревностным* 
любителям* театра, какъ аѳиняне, и въ срав-
нительно небольшом* городе. Во всяком* слу-
чае объявленіе было, но въ театре и не раньше 
праздника, а въ самый праздникъ. Въ великіе 
Діонисіи піесы объявлялись при драматическом* 
предпразднестве, о чем* речь будет* въ сле-
дующем* §. Было-ли то же въ предпраздне-
ство Леней и малых* Діонисій или объявленіе 
происходило, какъ въ Риме, только въ самый 
день представленія, сказать нельзя. Но что 
вообще въ эти оба праздника объявленія были, 
мы должны предполагать изъ того, что на 
римское объявленіе, как* на многіе другіе 
факты римской сцены, мы должны смотреть 
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какъ на заігмствоваше изъ Аѳннъ. За это го-
ворит*, кажется, м'Ьсто въ Пире Платона; 
оно касается Леней, хотя и не говорит* прямо 
объ объявления. 

2) Въ Риме объявлялось имя піесы и автора 
непосредственно пред* началом* игры, веро-
ятно, глашатаем* (pronuntiatio tituli); однако 
и въ прологе делалось объявленіе. Онъ про-
износился или директором*, какъ у Теренція, 
или одним* изъ актеровъ, который не дол-

РНС. ЛЬ 2 8 . 

женъ был* тотчасъ-же играть, и не въ сце-
ническом* костюме, но въ совершенно особом* 
одеяніи; въ нем* сообщалось все то, что обык-
новенно содержат* наши афиши, и даже еще 
более. Но увеличеніе города съ одной сторо-
ны и честолюбіе дающих* игры — съ другой 
сделали объявленія желательными задолго до 
праздников* и 'потому кажется вероятным*, 
что какъ другія игры, такъ и сценическія объ-
являлись глашатаями за долго до представле-
нія. Въ императорское время объявленія про-
исходили письменно (Sen. Ер. 117, 30). 

З) Подобное было, вероятно, и въ Аѳинахъ 
и въ других* греческих* и римских* горо-
дах!., однако объ этомъ мы ничего не знаем*. 
Только немногія известія изъ позднейшаго 
времени разсказываютъ о Гюдобныхъ-же поряд-
ках* въ эллинистических* городах*: мы слы-
шим* между прочим* о ~poava<pcov*/)Gu; и 
7cpO£i<7ootov у Heliod. Aethiop. 8, 17. 

70. Предпразднество. і ) Наши сведенія объ 
этомъ основываются на четырех* местах*. Изъ 
одной надписи мы узнаем*, что тгроаусоѵ со-
вершалось въ святилищах*; изъ Эсхила (in 



Ctes. 67) , что тсроауюѵ происходило 8 элафе-
боліона, въ священный день. Но въ этотъ день 
происходило также, какъ можно заключить 
изъ закона Эвегора, тфоаумѵ драматической 
части великих* Діонисій, наз. xtöp.0;;. Чет-
вертое место, vita Еврипида, говорит* о тгроа-
усоѵ, где хоръ Софокла и актера были пред-
ставлены народу въ театре. Сопоставив* эти 
места, мы получаем* следующее. 

2) ïlpoâycov, наз. xcôp.oç, былъ введеніемъ 
къ празднику драматической части великих* 
Діонисііт. Онъ падал* на 8 элафеб., съ т е х * 
пор* какъ трагическія игры продолжались че-
тыре дня; такую продолжительность получили 
оігѣ, вероятно, после смерти Эсхила; прежде 
Ttpoàycov падало на 9 элафеб. Оно состояло, 
какъ сказано въ § 17, изъ трехъ частей: бого-
служебной части въ святилище Діонисія (itpoà-
усоѵ £Ѵ TW t£pw), праздничной процессіи или 
xtôfAOÇ въ тесном* смысле, направленіе кото-
рой мы не знаемъ, и действія въ театре пе-
редъ собравшимися зрителями, тгpoaywv въ 
тесном* смысле. Активное участіе здесь при-
нимали: чиновник*, дающій игры, поэты-ре-

Жйссеры, актеры, драматическій хоръ и веро-
ятно, драматическіе хореги. Участвующіе 
надевали на голову венки и при объявленіи 
въ театре каждый поэтъ-режиссеръ представ-
лял* зрителям* своих* актеровъ. Мы можем* 
предполагать, что при объявленіи участвовалъ 
герольд*. 

З) По закону Эвегора въ Леней и въ Діо-
нисіи было ттроаусоѵ и въ Пирее, которое наз. 
ттоатг/,; но мы не знаемъ, въ чем* оно со-
стояло. Самое имя показывает*, что оно раз-
нилось отъ тгроауооѵ великих* Діонисій. При 
этом*, м. б . , были еще и объявленія о піе-
сахъ, долженствующих* играться въ следую-
щіе дни. О предпразднестве въ других* го-
родах* нигде ничего не упомянуто. 

71. Введете состязаніП. і ) Т о немногое, что мы 
знаемъ объ этом*, касается большею частію 
Аѳинъ. До начала состязанія приносилась 
жертва. Лексикографы упоминают* объ очи-
стительном* жертвоприношеніи (xa-Oàpatov), 
совершаемом* в * собраніи народа, особенно 
въ политических* и праздничных* собра-
ніяхъ вь театре. Кажется, что первона-
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чалыіо жертвенное животное (yoipiSta [xix-
pà) обносилось прежде кругом* и въ театр*, 
какъ объ этомъ сказано при политическом!, 
собраніи (Aeschin. Tim. 23). Совершающие 
жертвоприношение наз. керигнархоі. По Плу-
тарху и полководцы приносили перед* траги-
ческим* состязанием* жертву ( т а ; ѵеѵорлпрі-
ѵа; GuovSàc). Если-бы можно было полагаться 
на его слова, то мы должны были-бы предпо-
лагать, что эта жертва была самостоятельной. 
Но такъ какъ его данных* нельзя принять 
безусловно, то не будет* слишком* смѣлымъ 
предположить, что жертвоприношение полко-
водцев* совпадало съ этим* жертвоприноше-
ніемъ, которое мы можемъ предполагать съ 
большою вѣроятностыо при приведении к* при-
сяг* судей-ц*нителей. 

2) Выборъ жребием* судей-ц*нителей про-
исходил*, без* сомнѣнія, поел* очиститель-
наго жертвоприношения; но неизвѣстно—на 
сцен* или въ орхестр*. Присяга судей, сое-
диненная съ жертвой, гд* они клялись су-
дить безпристрастно, слѣдовала тотчас*. Объ 
этомъ можно заключать изъ разсказа Плутар-

ха и изъ н*которыхъ м*стъ комиков*: fxr, 
èmopxtfv. Ar. Ekkl. и б о . Поел* присяги судьи 
занимали назначенный для нихъ м*ста. Г д * 
они находились, неизв*стно; но мы должны 
полагать, что они принадлежали къ лучшим*, 
т.-е. что они были ближе къ сцен*. Въ силу 
ихъ числа—5 и въ силу ихъ особаго вида отъ 
остальных* м*ст!,, можно думать, что судей-
скими м*стами были т * 5 кресел*, который 
въ Оропскомъ театр* стоят* на краю ор-
хестры. 

3) Затѣмт, давался выбранному по жребию 
поэту-режиссеру знак* начинать игру. Изъ на-
чала Аристофановыхъ Ахарнянъ и данных* Фи-
лохора можно заключают*, что герольд* 
предлагал* поэту-режиссеру вывести свой хоръ, 
что этот* посл*дній дѣлалъ съ своим* хором* 
въ орхестр* возлияние Діонису, что по совер-
тпеніи этого хоръ опять уходил* и только 
поел* этого начиналась игра. Но приведен-
IIыя свид*тельства могут* им*ть и иной смысл*. 
Atxa i faota , который, по его словам*, ждал* 
преставления Эсхила, и вмѣсто того должен* 
былъ услыхать, что Ѳеогнисъ вызван* къ вы-
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веденію хора, находился во всяком* случае 
въ театре, однако невозможно решить, имѣетъ-
ли онъ въ виду upoàytov, г д е хоръ также 
выводился поэтомъ-режиссеромъ, или начало 
состязанія. Изъ другого источника нельзя бе-
зусловно заключить о торжественном* воз-
ліяніи. 

4) До начала особенно трагическаго состя-
занія совершались иногда дела, не относяшія-
ся к * празднику. Мы можем* только предпо-
лагать, что это происходило до жеребьевки 
судей. Оказываніе здесь почестей считалось 
за особое отличіе (Aesch. in Ctes. 43) . T o были 
главным* образомъ оповещенія о решеніяхъ 
награжденія BTHKOM*, которое здесь и совер-
шалось, рТшенія о сиротах* граждан*, пав-
ших* въ войне. 

5) Ни о чем* подобном* въ Риме мы не 
слышим*; кажется, что кроме религіозныхъ 
предварительных* действій, перед* нзчалом* 
драматическихъ игр* ничего не совершалось, 
за исключеніемъ упомянутаго § 69 объявленія. 

72 . Наірсіда, побѣдное торжество. і ) Если мож-
но разсматривать состязаніе, описанное Ари-

стофаномъ въ Лягушках* между Эсхилом* и 
Еврипидомъ, какъ подражаніе драматическому 
состязанію въ Аѳинахъ, то мы должны пред-
полагать, что архонтъ, место котораго у Ари-
стофана занимает* Плутон* 784 и 1467 , со-
бирал*, по окончаніи представленія, голоса 
судей. Объявленный победителем* поэтъ-ре-
жиссеръ, как* видно изъ vita Софокла, вы-
зывался герольдом* и увенчивался архонтом*. 
Само собою очевидно, что такая-же честь до-
ставалась и победившему протагонисту; но 
подтверждено это слабо, только ритором* 
Аристидом* II р. 2 Drnd. И если драматиче-
ский хорегъ былъ вносим* въ список* побе-
дителей, если, онъ мог* ставить доску побе-
дителей, и посвяшать ff*£UY|, то мы можем* 
заключить, что онъ былъ вызываем* и увен-
чиваем* вместе съ победителемъ-поэтомъ,.ко-
торому онъ служил*, какъ соучастник* по-
беды. 

2 ) Каким* образомъ судьи исполняли свою 
обязанность, всегда-ли безпристрастно было 
полагаемое ими мненіе, решить невозможно 
за отсутствіемъ данных*. Что во многих* или 
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въ большинстве случаев* мнѣніе судей опре-
делялось выраженіемъ одобренія или неодобре-
нія со стороны зрителей, что, след., рѣшеніе 
лежало въ руках* зрителей, можно считать 
вполне вероятным*, и кроме того это мож-
но заключить изъ обрашенія, которое Ари-
стофан* часто делает* къ слушателям*, из* 
одобренія, котораго онъ просит* у нихъ, изъ 
упреков*, которые онъ делает* другим* ко-
микам* въ Plutus 797 и въ Vespae 58, что они 
льстят* зрителям* для того, чтобы получить 
ихъ одобреніе, изъ прямых* требованій, ко-
торый по Aelianus (V. H. 2, i l ) исходили отъ 
зрителей къ судьям* въ пользу Аристофана, 
и, наконец*, изъ усердія, съ которым* друзья 
актеровъ старались вызвать одобреніе зрите-
лей. Подкупы и подобныя вліянія на судей 
были трудно достижимы вследствіе ихъ выбо-
ра по жребію и публичной деятельности. Mo 
можно думать, что они были; относительно 
драматических* судей это не доказано, ибо 
данныя Демосѳена въ речи против* Мидіи 5 
и і 8 относятся къ циклическому состязанію, 
а упрек* Эліана к * судьям* (2, 8) есть толь-

ко предположена. Но вообще мы должны счи-
тать произнесенные приговоры за правильные. 
Софоклъ был* і 8 раз* победителем* въ ве-
ликія Діонисіи, и никогда не получал* третьей 
награды. Число побед* Эсхила не дано, но 
замечательно то, что разсказываетъ Квинти-. 
ліанъ ( іо , I , 66), именно, что драмы Эсхила' 
при возобновлении на сцене после смерти по-
эта одерживали много раз* победы. Упреки, 
направленные против* мнѣнія судей въ древ-
нее и въ новое время, не имеют* оснований: 
здесь не обращено было внимаиіе на два об-
стоятельства : во-первыхъ на то, что при про-
изнесены приговора решающее значеніе имела 
не только композиція, но вместе, съ тѣмъ и 
постановка и сюжетъ; во-вторыхъ, что судьи 
произносили приговор* относительно каждаго 
трагика не въ виду одной, а нескольких* 
піесъ. Если, след., Царь-Эдипъ Софокла и 
Медея Еврипида, лучшія произведены этих* 
поэтовъ, не получили первой награды, виной 
этому были отчасти недостатки въ постанов-
к е , а отчасти и въ меньшем* значеніи игран-
ных* вместе съ ними піесъ. 
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З) Полученіе победы справлялось побед-
ным* праздником* (èiuvfxia). Ом* состоял* в * 
соединенном* съ жертвоприношеніемъ пире, 
въ котором* участвовали актеры. Платон* 
<jijp.Tr. 173А упоминает* только о хоревтахъ, 
а не объ актерах*. Очевидно, что и друзьям* 
своим* поэт* давал* обедъ; Аристофан* по 
крайней мере указывает* на это въ .Мире, 
769 sq., объ этом*-же упоминает* и Пла-
тон* 174А. Іонъ Хіосскій угощал* даже, по 
слѵчаю победы, всех* граждан* аѳинскихъ 
вином* (Athen. 3). О победных* праздниках* 
протагонистов* мы не слышим* ничего, ибо 
праздники, которые устраивал* Ликимній (по 
Aie. Ер. 3, 48) относятся во всяком* случае 
не къ трагическому состязанію. Напротив*, хо-
регъ давал* хоревтамъ праздничный обедъ 

'(Arstoph. Ach. 1155). 

4 ) Въ Риме присужденіе награды было зна-
чительно проще. Вместо особо поставляемых* 
судей «дело решало само лицо, дающее игры, 
состязаній поэтовъ не было, и постановка 
вліянія не имела, такъ - какъ ей за-вѣдывалъ 
сам* произносящій сужденіе. След., здесь 

взвешивались преимущества главных* акте-
ровъ, т.-е. директоров* состязающихся трушгь. 
Что голос* зрителей имел* определяющее 
значеніе, для Рима так*-же правдоподобно, 
какъ и для Аѳинъ. На это указывают* от-
дельныя места. писателей, напр., Макробія 
(2, 7 , 13), но еще более приготовленія, де-
лаемый руководителями и членами трупп*, о 
которых* мы знаемъ преимущественно изъ про-
лога Амфитріона 64 sq. Еще до представленія 
актеры заискивали у зрителей лично, письмен-
но или чрез* посредство других* лицъ; прі-
обретались клакеры (favitores), которые, при-
сутствуя въ театре, должны были руководить 
зрителями, начиная, но уговору, выраженія 
одобренія или неодобренія. Позднее, въ импе-
раторское время, это была целая организация: 
dux theatralium operarum (Tac . Ann. I, 16). ' 
Иногда лицо, дающее игры, могло высказать 
суждеиіе и противъ голоса народа; справед-
ливо или несправедливо-делалось это, решить 
невозможно. Прологи, где директора трупп* 
упрекали руководителей игръ въ лартійности, 
напр. Amphitr. 72 (perfidiose) или Poenulus 37 
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(iniuria) сами были не свободны отъ партій-
пости. У насъ нѣтъ данных*, чтобы оценить 
верность высказанных* мненій; мы можем* 
только съ некоторою вероятностью заклю-
чить, что не всегда получали победы піесы, 
стоящія этого. 

73 . Зрители, і) Сообразно съ богослужеб-
ным* характером* представленія, зрители въ 
Аѳинахъ являлись, очевидно, въ праздничных* 
одеждах*: венки, по крайней мере, упоми-
наются Филохоромъ. Продолжительность игръ 
—целый д е н ь - требовала, чтобы зрители были 
всем* удобно обставлены, чтобы они брали 
съ собой въ театр* подушки для сиденья, 
пишу. Вино и лакомство доставлялись имъ и 
другим* путем*, большею частію—хорегами, 
орехи и т. п . - иногда поэтами. Въ выражения 
своих* чувств* они были чрезвычайно живы, 
какъ вообше южане. Рукоплесканиями (хротос) 
и криком* (tfopußoc) выражали они свое одоб-
реніе (i 'naivo;). Еще сильнее были выраженія 
неодобренія-(p-frouç су)|ле7а, sxßaXXeiv): свист* 
( c u p i T T S i v ) , шиканье (xXco'Cetv), с т у к * ногами 
(тттгрѵохотгЕіѵ). За вполне плохую игру зри-

тели требовали наказанія, но, вероятно, толь-
ко против* актеровъ низших* ролей; это ис-
полнялось рабдухами. Иногда выраженіе чув-
ства относилось и к * частным* посетите-
лям* театра, главным* образомъ, конечно, 
актерам*, кѳторые, смотря по роду выраженія, 
получали тріумфъ (El)Y)(A£p£lv) или изгонялись 
(sxmтгтаѵ); но что они направлялись иногда 
и против* поэтов*, ясно изъ того вліянія, 
которое зрители оказывали на судей—цени-
телей. Въ своих* требованіяхъ аѳиняне были 
чрезвычайно строги, особенно касательно чи-
стаго и яснаго выговора: Цицерон* хвалит* 
ихъ за это. Изъ насмешек* Аристофана и 
других* комиков* известна ошибка, которую 
дѣлалъ актер* Гегелохъ, произнося в ъ О р е с г Ь 
Еврипида, въ заглавной роли уаХт\ѵ optö вме-
сто yaX'/jV ôpw. 

2) Въ Риме это происходило еще живее, 
ч е м * въ Аѳинахъ. Пролог* въ Poenulus Плав-
та разсказываетъ между прочим* нам* и это; 
может* быть въ нем* есть и преувеличенія, но 
въ основаніи лежит* истина, ибо безъ правды 
не бьтло-бы остроты. Мы видим* здесь , что 



игра нерѣдко разстраивалась, зрители опазды-
вали, женшины болтали и смѣялисъ, дѣти кри-
чали. Когда началось клакерство, явились дру-
гія препятствія: партіи старались перекричать 
другъ друга, выходили скандалы, даже еще 
и въ императорское время. Кончалось это да- , 
же ранами и смертью, какъ разсказываетъ Та-
цитъ (Ann. I , 77). Выраженіе одобренія (plau-
dere) съ требованіями повторенія (irâXiv) и 
вы раже н іе неодобренія (sibilare, explodere, eice-
re), которыя, какъ и въ Аѳинахъ, касались 
преимущественно актеровъ, но иногда и от-
дельных* граждан*, даже самого распоряди-
теля, рѣже всего поэта, ограничивались 
сначала рукоплесканіями, крикомъ, свистом*, 
так* какъ стукъ ногами въ виду почвеннаго 
пола не произвелъ-бы действія. Однако это 
могло быть хотя и не без* опасности, если 
театръ былъ деревянный. Высокія требованія 
явились, вероятно, только со временем*. Яс-
ность. выраженія была первым* условіемъ въ 
Риме во времена Цицерона. При малѣйшихъ 
ошибках*, говорит* онъ, подымается весь 
театръ. Любимцы имели некоторый преиму-

щества: Росцій явился однажды съ охрипшим* 
голосом*, и на него не жаловались. Noluit 
agere, говорили только (Cic. de or. 1 , 2 7 , 124) 
aut crudior fuit. Считаться его учеником*— 
было сильной рекомендаціей. 

• В . Форкы представлевія. 

74. Составные элементы сценическихъ дѣйствій. 
і ) Сценическое искусство отличается суще-
ственным* образом* темъ, что въ нем* лич-
ность художника обыкновенно играет* вид-
ную роль, след. , составляет* часть произве-
денія искусства. Исключенія изъ этого осно-
вываются на особых* обстоятельствах*, какъ 
напр., крикъ, пеніе или музыка за сценой— 
ради эффекта. Долго невидимая игра, какъ 
музыка въ закрытом* оркестре, была немы-
слима при характере древних*. Смотря по 
участію действующих* лицъ, действія можно 
разделить на три части: на действіе актеровъ, 
хора, и смешанное действіе. Въ первых* при-
нимали участіе только собственно актеры и 
статисты, во-второмъ—только хоръ, въ-треть-
ем*—тѣ и другіе. Флейтист* , роль котораго 



въ драм* им*ла сравнительно малое значеніе, 
участвовал* во вс*хъ трехъ частяхъ. Ч*мъ 
бол*е ограничивалась съ теченіемъ времени 
д*ятельность хора, т*мъ бол*е исчезало это 
д*леніе, и т*мъ бол*е падала см*шанная 
часть. 

2) Смотря по роду дѣйствія (OTToxptctç, actio), 
каждая изъ этихъ частей состояла изъ діалога, 
п*нія, паракаталогической части. Діалогъ^тг/], 
diverbia, deverbia) декламировался (XÉp.v, ха-
таХеуеіѵ. dicere) при соотв*тствующихъ дви-
женіяхъ т*ла. Партіи п*нія (uiXy),to£a(, cantica) 
исполнялись (aösiv, cantare) под* аккомпани-
ментъ флейты и соединялись бол*е или мен*е ѵ, 
съ танцами. Весьма в*роятно, что въ средин* 
между этими двумя д*йствіями было н*сколько 
посредственных!, ступеней; но при наших* 
средствах* возстановить ихъ невозможно. По-
этому, все, что находится въ средин* между 
діалогомъ и п*ніемъ, мы обозначаем* словом* 
паракаталогическое исполненіе (тсарахатаХоу/j 
или 7tpос тоѵ aùXov ххтаХгуеіѵ). По латыни, 
кажется, для этого н*тъ особаго названія: 
под* canticum въ широком* смысл* понимали 

очевидно и тгарахатаЛоуу). • 11 — yj естественно 
было соединено съ т*лодвиженіями, иногда 
даже съ танцами, и сопровождалось игрой на 
флейт*. 

З) Къ діалогамъ принадлежат* ямбическіе 
триметры, если они не стояли въ связи съ 
п*ніемъ. Мн*ніе, что флейтист* играл* и 
во время собственно діалоговъ, отвергается 
въ настоящее время совершенно справедливо. 
Главный довод*, говоряшій против* этого, 
еше не найденъ; но это есть силы музыканта. 
Мы знаемъ, что хорегъ должен* былъ поста-
вить поэту одного флейтиста. Когда четыре 
піесы одного поэта исполнялись въ одинъ день, 
то флейтист* должен* былъ-бы играть без-
прерывно въ теченіи ю часов*, если-бы онъ 
сопровождал* діалоги аккомпаниментомъ. Изъ 
невозможности выдержать такой трудъ можно 
съ ув*ренностью заключать о неучастіи флей-
тиста во время діалоговъ. Мы можемъ итти 
еще дал*е и сказать, что съ самаго начала 
былъ отдых* для музыканта, что декламація 
не сопровождалась музыкой; аккомпанировать 
без* отдыха ц*лой драм*—выше обыкновен-
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ныхъ силъ. Разсказъ Діог. Лаэрц. о Ѳесписѣ 
(1, 56), что онъ ввелъ актера, чтобы хоръ 
могъ отдыхать, есть, вероятно, только гипо-
теза; но въ основе ея лежишь здравый взгляд*. 
Что имеет* значеніе для хора, то имеет* 
значеніе, конечно, и для флейтиста. Изъ этого 
вытекает*, что и трохаическій тетраметр*, 
который употреблялся въ древней драме, вме-
сто ямбическаго триметра, исполнялся без* 
аккомпанимента музыки. Такъ-ли это было въ 
позднейшей драме? Кажется—нет*. Пара-
каталогическое исполненіе расширялось все 
больше и больше, и позднее тетраметр* испол-
нялся паракаталогически, какъ анапесты и др. 
Римская драма пошла въ этомъ направленіи 
еще дальше. Къ діалогу относились только 
сенаріи, занймаюшіе небольшое мѣсто, соб-
ственно партіями пѣнія были только отдель-
ныя пѣсни или монодіи и хоровыя песни тра-
гедіи; все остальное принадлежало къ области 

карахогиаЛоуг. 
75. Греческій хоръ вообще, і ) Движеніе впе-

ред*, назад*, танцы хора въ 12 или . 15 чел. 
въ трагедіи и въ 24 чел. въ комедіи дѣлали 

необходимым* подразделенія. Управлял* хо-
ром* особый руководитель. Греческое имя ру-
ководителя драматическаго хора никем* не 
передано; большая часть данных* относится 
къ киклическому хору, по организаціи кото-
раго, само собой понятно, нельзя судить объ 
организаціи драматическаго хора. Только изъ 
одного места Метафизики Аристотеля 4 , и , 
которое, очевидно, относится къ драматиче-
скому хору, мы можем* заимствовать, что 
руководитель хора назывался кориѳеемъ (хори-
cpaToç), а стоящій рядом* съ ним* хоревтъ—тсра-
TotTTjÇ. А так* какъ руководитель трагическаго 
хора стоял* въ средине ряда, то можно вывести 
заключеніе, что и другой стояшій рядом* съ 
ним*, хоревтъ наз. тгарастташ/^. Но чтобы 
эти иараитЖтаі занимали въ хоре выдающееся 
мѣсто, напр., помощников*, этого не видно 
ни изъ Метафизики, ни изъ Политики ( 1 , 4 ) 
Аристотеля. 

2) Драматическій хоръ ставился рядами: 
ŒTotyot (во фронтъ) и '(иуа (въ глубину). Тра-
гическій хоръ состоял* первоначально изъ 
трех* рядов* (во фронтъ) по четыре человека 



въ каждом* (въ глубину), позднѣе по пяти 
и по четыре, слѣд., изъ пяти рядов* въ глу-
бину по три въ каждом* (во фронтъ). Ко-
мически хоръ—четыре ряда (во фронтъ) по 
шести человек* въ глубину и шесть рядов* 
(въ глубину) по четыре человека (во фронтъ). 
Подробнее известен* нам* трагическій хоръ 
изъ 15 чел. Названіе его рядов* взято отъ 
живого организма. По Фотію левый ряд* 
ближайшій къ зрителям* называется лѣвымъ, 
àptCTSpoç otcrypç, правый — ближайшій къ 
актерам* — правым*, Въ одном* ме-
сте схолій члены леваго ряда названы оі 
тгрйтоі TOÖ уороо. Следовательно, мы мо-
жем* обозначать ряды: первый (левый) 
второй и третій (правый). На левой стороне 
стояли самые красивые люди, и стояшій въ 
средине этого ряда хоревтъ (о picroç той 
apiG"T£poö) занимал* по Фотію самое почетное 
место. Не может* быть сомненія, что это 
было место руководителя хора. Оба стоящіе 
рядом* съ ним* хоревта назывались irapaffTa-
Tat, а оба хоревта, стояшіе по крыламъ, трі-
тоттатаі. Хоревты, стоящіе въ среднем* ряду, 

были по лексикографам* уважаемы менее все-
го; они назывались Хаиро<ттатаі. При траги-
ческом* хоре под* этим* словом* понимают* 
весь второй ряд*. Обозначив* хоревтовъ ма-
лыми буквами, предводителя хора-большой 
буквой, и приняв* сцену наверху, а зритель-
ное место внизу, получим* такое положеиіе: 
1 m п о р = третій ряд* atotyo;). 
f g 11 i k = второй ряд* (koLupocтатаі). 
a b С d e = первый ряд* (dpvxxepoç ^тоіуо^). 
С - предводитель xopa, b и d - ігорвитоГтаі; 
afl-первый Гиуоѵ, bgm-второй, C h n - т р е т і й , 
dio—четвертый, e k p - п я т ы й . - Т а к о е - ж е рас-
положеніе хора бывает* и при 12 чел. и въ 
комическом* хоре, но неизвестно точно место 
руководителя хора: 

4 Ряд*: с ц у w X у 
3 ряд*: i k 1 m п о р q r s 
2 ряд*: e f g h g h і к 1 m 
i ряд*: a B e d a b C d e f . 

3) Доказательства въ пользу деленія хора 
на полухоры слабы. Поллуксъ упоминает* о 
полухорахъ; онъ говорит* 4 , ю 7 : „кажется, 
что полухоръ (Wiyjpiov), деленіе на полухори 



(Sivopia) ипѣніе полухоровъ (âvTtfcopfa) озна-
чает!, одно и тоже; можетъ быть онъ н правъ 
но вмѣстѣ съ тѣмъ видно, ЧТО онъ не знаетъ 
чего-либо бол-fee определенна™. Эти данный 
отнесли несомнѣваясь къ драматическому хору; 
„о на это можно возразить, что можетъ быть 
здѣсь говорится о драматическомъ хорѣ, а 
можетъ быть и нѣтъ. Именно, Поллуксъ сна-
чала говорилъ о комическомъ и трагическомъ 
чор-fe, НО BM-fecTfe съ тѣмъ о хорѣ мальчиковъ 

и мужчинъ,упоминаетъ непосредственно, послѣ 
своего мнѣнія о половинныхъ дѣленіяхъ хора, 
о подразделении хора на три части. Онъ нрн-
писываетъ это послѣднее Тиртею (трчС«Р™ 

т Іатгрё), давшему участіе мальчикамъ, 
мужчинамъ и старикамъ. Следовательно, мы 
не им-Ьемъ безусловнаго права относить его 
данныя къ драме. Надо прибавить, что у 
Поллукса речь идетъ объ исключительном!, 
явленіи, о хоре, состояшемъ изъ двухъ со-
вершенно различныхъ составныхъ частей; для 
обыкновенная хора, состояшаго изъ одина-
ковых,, составныхъ частей, данныя Поллукса 
не даютъ никакого доказательства. Съ этимъ-

согласно и „ д у щ е е в с л ѣ д ъ з а 

™ лраматическій хоръ р а с п а д а л с я н " 

^ТОѴ, ибо изъ молчанія П о л и с а 
въ этомъ месте о полухорахъ следует* Z 

еГГхоТ бЫ7И U Z 
ческаго хора. Это подтверждаютъ и др у г і я 

нЬ • а е у п о м и н а е т с я о 

ко р а 1 1 е Н М ' П Р И Н Я Т 0 " - к с и . 
сГова нич П Р ° П у С К а Ю Ш І е «и одного 
слова, „И ЧеГо не знаютъ о полухорахъ Есть 
H W O приписки въ рукописях", „А ко ! 

счита Т Ы Л ° - б Ы ° П е Р е Т Ь С Я ' Н 0 принято 
и ученіе ~ Н В Д О С Т О В * і « . Ложно-

I m Н Я К ° Т 0 Р 0 М Ъ о с н о вываются они 

по;: г Т о п р и А — -
е л ь з я - Бо всякомъ слѵчаѣ птѵ, 

вила о деленіи хора на д в е п о л о в и н ^ " 
- - нельзя. За этотъ взглядъ говорятъ „ 
ДРУпя обстоятельств! F - „ , x ворятъ и 
Регулярное л* Г существовало 
і улярное делеше драматическаго хора то 
необходимо былъ-бы нуженъ 
для втог, нуженъ руководитель и 

w j t e t Г -
Лалѣе, въ интермедіяхъ 
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никакого подраздѣленія не было (§ 76 и сл*д . ) , 
хотя именно тамъ-то оно и имѣло-бы мѣсто. 
И какъ, наконец*, можно согласовать полу-
хоровое подраздѣленіе хора, особенно въ 15 
чел., съ извѣстіемъ, что хоръ становился въ 
форм* четыреугол ьника (èv тетраусбѵсо ayjt|[хаті). 
Очевидно — нельзя. — Д*леніе на полухоры 
является только въ исключительных* случаях*, 
и им*ло, без* сомн*нія, особыя причины. Въ 
Лисистрат* Аристофана стоят*—два полухо-
ра - мужчин* и женщин*—во взаимной враж-
д * ; въ Аякс* Софокла хоревты разделяются 
на дв* половины, потому что над*ются такъ 

легче найти Аякса. 
4 ) Иногда къ хору прибавляется eine по-

бочный хоръ, какъ въ конц* Евменидъ Еври-
пида. Его величина и д*леніе неизв*стны. 
Его обыкновенно называют* тгарауор7)(ха. 

5) Д-Ьятельиость хора сосредоточивалась на 
{fupiXïj. Это точно доказано Витрувіемъ и Пол-
луксомъ. Однако были исключенія. Аристо-
фан* ' иногда заставляет* его п*ть за сценой 
перед* выходом* въ орхестру (Theism, и Ran. ) 
Одинъ разъ, кажется, сд*лалъ то-же и Еври-

пидъ въ Гипполит*. На сцен* хоръ являлся 
иногда въ начал* драмы; но во всяком* слу-
чае очень рѣдко, р*же ч*мъ предполагают*. 

76. Парадам. Интермедіи древней комедіи, 
какъ и трагедіи, восполнялись хоровыми пар-
т и и . Большая часть междуактнаго хорового 
исполненІя комедіи не отличается въ суще-
ственном* отъ исполненія трагедіи и потому 
будет* излагаться въ сл*дуюшихъ парагра-
фах* . Но совершенно особую часть его со-
ставляет* парабаза. Парабаза составляла перво-
начально заключеніе драмы, и служила поэту 
для того, чтобы чрезъ посредство хора гово-
рить съ зрителями. Полный ея. состав* пред-
ставлял* д в * главны я части. Первая содержит* 
собственно обрашеніе къ зрителям*-парабаза 
въ т*сномъ смысл*. Ей предшествует* введе-
т е , содержащее большею частію обрашеніс 
къ удаляющимся актерам*, или воззваніе къ 
хоревтамъ, или то и другое вм*ст* , заклю-. 
ченіе составлял* эпилог* - энергическое нра-
воученіе мыслей парабазы ( і . хо|Х|латіоѵ, 2. 
•караßmc, S- р-ахрбѵ или'nvtyoç). Во второй 
главной части находилась пара строф*, раз-
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деленная и оканчиваемая обращеніемъ къ зри-
телям* (4 . с т р о к у 5. £ти^р7][ла, 6. аѵткутроф^, 
7 . аѵт£іг^ру]|і.а). 

2 ) Изъ употреблявшихся там* метров* и 
изъ имен* частей можно съ большой веро-
ятностью заключить, что только „ с т р о ф ы " 
предназначались для пѣнія и танцев*, осталь-
ныя части представляли тгарахатаХоу^. Затруд-
неніе представляет* только вопрос* объ испол- • 
няющихъ лицахъ, съ которым* тесно связан* 
вопрос* о положеніи хора Мы начинаем* съ 
послѣдняго. При началѣ парабазы хоръ оста-
влял* свое обычное положеніе (ѵЕѵорш7|Л£ѵѵ) 
GTaffic), т.-е. несомненно то, которое онъ 
занимал* до интермедія, во время eizziffSSiоѵ, 
и занимал* другое против* зрителей (хатаѵ -
Ttxpù тоО б£а рои). При этомъ онъ должен* 
былъ сделать поворот* (іѵтріугто) и щелъ 
въ четыре шеренги (суіѵоѵто CTofyot s'; iipsÇf,«; 
ïnтоЗтс;), обратившись лицом* къ зрителям* 
(rcpoç TOUÇ б с а т а ; (ЗХЕТСОѴТЕС). Это то поло-
женіе, о Котором* сказано § 7 5 , 2 . По испол-
неніи хоръ возвращался на прежнее мѣсто, 
т.-е, туда, гдѣ онъ стоял* до начала пара-

базы. В * источнике, откуда почерпнуто это, 
ничего не сказано о дѣленіи хора; изъ схолій 
ici» Nubes 561 видно только, что при испол-
иеніи ax poor, хоръ не разделяясь танцовалъ, 
двигаясь в4 одну сторону, при исполненш 

аѵтісгтpo^'/j - въ другую. 

1) На основаніи этого относительно испол-
нена парабазы надо заметить, что строфы 
пелись всем* хором*, остальныя части испол-
нялись паракаталогически руководителем* хо-
ра. Новые изследователи почти все прини-
мают*, что строфы исполнялись полухорами, 
но они не уничтожают* противник этому 
данныя. Исполненіе паракаталогическихъ партій 
большинство приписывает* руководителю хора 
( в * первой главной части) и обоим* полухо-
рамъ (во второй главной части); Christ при-
писывает* эту роль шести передним* хорев-
тамъ, т . -е . обоим* передним* рядам* полу-

хоровъ. 
77 . Ъ і к г л ^ . I ) В ъ интермедіяхъ трагедш, 

за немногими исключеніями, говорить о кото-
рых* здесь мы не будем*, хором* пелись 
песни наз. Въ древней комедш ря-
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домъ съ парабазой были и <ттасцр.а, который 
исполнялись въ интермедіяхъ. О положеніи 
хора во время исполненія этихъ пѣсеиъ, къ сожа-
лѣніір, нигде ничего несказано. Новейшіе из-
следователи высказали разныя предположенія, 
но безъ всяких* основаній. Два обстоятель-
ства дают* некоторую точку опоры. Вопер-
выхъ положеніе хора при парабазе. Как* па-
рабаза, <7тасчр.оѵ есть междуактная песня, и 
такъ какъ подобныя песни позволяют* заклю-
чать и о подобной форме, то мы можем* 
предполагать, что хоревты во время исполне-
нія ттатір.а стояли вместе, но обратившись 
лицом* не к * зрителям*, а къ актерам*. 
Сильнее — другое обстоятельство. Хоревты 
находились вместе, какъ вполне известно, 
только при выступлеиіи хора. Но этот* мо-
мента» былъ короток* и происходил* не всегда 
въ порядке, описанном* § 75 2 . Поэтому не-
вероятно, чтобы названіе частей хора взято 
было' только отъ хора въ его марше. Мы 
должны предполагать, что положеніе хора 
вместе было и въ другіе моменты. Съ этим* 
выводом* согласно и данное Фотія и че-

•треугольная форма хора, приписываемая ему 
во время его исполненія. Положеніе хора 
вместе не существовало во время акта, сле-
довательно, надо принять, что таковое поло-
женіе его было во время исполненія сгтааірл. 

2) Изъ этого следствія вытекает* еще дру-
гое слѣдствіе, касаюшееся исполненія. Именно, 
если въ <іта<пр.а не было дѣяенія хора, то 
весьма невероятно, чтобы строфы и антистро-
фы пелись попеременно полухорами. Къ та 
кому-же выводу привели изслѣдованія, сде-
ланный Arnold'oM* и Wecklehi'oM* относительно 
исполнения еврипидовскихъ и эсхиловскихъ 
а т ^ і ц а . Christ, и др. думают* иначе. 

3) Исполненіе <гиЖхі[іл сопровождалось, в е -
роятно, танцами. Правда, некоторые древніе 
писатели думают*, что хоръ исполнял* *та<7ір.а 
стоя; но эти данныя основываются, без* со-
мнѣнія, на ложной этимологіи слова. £та'сір.а 
не есть во всяком* случае, как* думают*, 
песнь, исполняемая стоя. Слово это, оче-
видно, древнее, ибо съ т е х * пор* какъ су-
ществует* драма, существуют* песни, испол-
няешь при выходе и ВЪ интермедіяхъ, и не-
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возможно, чтобы въ теченіе столѣтій они 
оставались безъ имени. Они стоятъ въ про-
тивоположности къ выходу II уходу, а не къ 
танцамъ, такъ что танцы не могутъ быть ис-
ключаемы отсюда. Въ противном* случа* надо 
было бы совс*мъ исключить танцы изъ древ-
нѣйшей трагедіи, г д * междуактныя п*сни, за 
исключеніемъ сгтаспра, были во всяком* слу-
ч а * р*дки. Сд*лать это намъ запрещает* тра-
диція, по которой древн*йшіе трагики назы-
ваются прямо танцорами, очевидно отъ самой 
значительной ихъ д*ятельности. 

4) Въ интермедіяхъ поздн*йшей комедіи, 
когда въ ней принимал* участіе небольшой 
хоръ, д*ятелыюсть этого хора была, есте-
ственно, совершенно другая. Въ § 20 мы вы-
сказали уже предположеніе, что большее зна-
ченіе им'Ьлъ музыкально-мимическій элемент*, 
меньшее—п*ніе. Въ этомъ отношеніи римская 
комедія сд*лала еще одинъ шаг* дальше. 

78. ' Е і и е і < г о § і о ѵ . Какъ въ новой, такъ 
и въ древней драм* акты или èiceiço£ta рас-
падались на выходы (явленія). Паузы попол-
нялись хоровыми исполнениями. Рядомъ съ 

ч 

этим* были еще меньшія паузы, напр. поел* 
слишком* длинных* ргЬчей актеровъ; и они 
восполнялись небольшими зам*чаніями хора. 
Наконец*, случалось также, что отъ иежду-
актной или другой п*сни переход* къ д*и-
ствію или наоборот* отъ д*йствія къ пѣсни, 
дѣяялся • посредством!» небольшого хорового 
исполненія. Все это мы обнимаем* словом* 
gustçdSiov. 

I) Положеніе хора, какъ уже замечено, при 
ІШЕtçdSta было иное, ч*мъ при выход* и при 
исполненіи Gtokifxa. Объ этомъ намъ даны 
точныя указанія схоліями къ Аристофану; не-
довѣріе, которое нашли они къ себ* , можно 
объяснять только предубѣж деніемъ. Они раз-
сказываютъ о парабаз* и о положеніи, кото-
рое хоръ занимал* перед* этим*. Такъ какъ 
парабаза никогда не предшествовала и не сле-
довала непосредственно за (Wcifxov, то под* 
этим* положеніемъ надо разуметь то поло-
женіе, въ которомъ хоръ находился во время 
акта, т . е. положеніе èiceiçdSiov'a. Мы узна-
ем* изъ нихъ, что перед* парабазой хоръ 
стоял* не въ четыре шеренги (cTotyot S' Sch. 
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Pax.), что хоревты стояли не одинъ за дру-
гим* (èosHrj^ £<JTWTCC Sch. Eq.), что они, 
наоборот*, стояли въ два ряда (хата ттоІуоѵ 
Sch. Eq.) , глядя на сцену, друг* против* друга 
(аѵтіігросгсотгоѵ aXXvjXoic ата'ѵт£С Heph.). На 
последнее положеніе указывает* также и Ксе-
н о ф о н т * ( A l l . 5 , 4 , 1 2 /^ОрОІ aVTl<JTOt)(OÔVT£ç). 

Но стоять друг* против* друга и смотреть 
на сцену они могли только въ том* случае, 
если они находились на известном* разстоя-
ніи друг* отъ друга, если они, такъ сказать, 
замыкали собой съ двух* сторон* место игры 
актеровъ. Более изъ традиціи мы не узнаем* 
ничего и должны ограничиваться предположе-
ніями. Надо заметить только то еще, что это 
удостоверенное свидетельствами положеніе 
хора въ cTtaçooia заслуживает* преимущество 
перед* всяким* другим* уже потому, что при 
нем* исключена необходимость для хоревта 
говорить съ актером* чрезъ головы своих* 
товарищей.—Для положенія хора въ èuaço'Sia 
трагедій не-гъ точных* свидетельств*; но ка-
жется прямо немыслимым*, чтобы оно суще-
ственно отступало отъ положенія въ комедіи. 

2) Надо различать два рода хоровых* ис-
полнение во время £TC£t;oSta: где участвовало 
несколько хоревтовъ, и где участвовал* только 
руководитель хора. Первыя были различны по 
виду и различно исполнялись. Это были пе-
сни, паракаталогическія партіи и діалоги, въ 
которых* хоръ участвовал* иногда во всем* 
составе, но чаще—частями, вероятно — обе 
стоящія друг* против* друга половины, за-
тем* отдельные хоревты, въ исключительных* 
случаях* даже всѣ друг* за другом*. Случа-
ев* , где можно съ достоверностью заключать 
о попеременном* участіи в с е х * хоревтовъ, 
немного; совершенно достовѣренъ только 
одинъ: сцена совѣщанія во время убіенія въ 
Агамемноне Эсхила.—Шшіе въ èitaço&a со-
провождалось танцами; они были иногда даже 
очень живыя. 

З) Діалогъ руководителя хора состоял* или 
изъ коротких* замечаній после длинных* ре-
чей актера, или онъ былъ уведомленіемъ о 
вновь выступающем* актерѣ, прошаніемъ съ 
удаляющимся актером*, или наконец* воззва-
иіемъ къ богам* и обращеніемъ къ хору. Эти 
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короткіё вставочные стихи — большею частію 
ямбическій триметр*, слѣд., они декламирова-
лись просто. Увѣдомленіе и обрашеніе состо-
и т * напротив* обыкновенно из* анапестов*. 
Во время паракаталогическаго исполнены их* 
входили на сцену и сходили с * нея актеры и 
часто хоръ занимал* другое положеніе. 

79. Хоръ въ смѣишнноП части, і ) Въ настоя-
щее время установлено, что діалогическія партіи 
хора въ смѣшаыномъ действіи исполнялись не 
всем* хором*, но отдельными хоревтами. Едва-
ли может* быть сомненіе, что этот* хоревтъ 
был* руководителем* хора, который один* 
только имел* право говорить отъ имени хора. 
Не нужно смотреть какъ на исключеніе, если 
бывало полное разделеніе хора, какъ въ Ли-
зистрате; ибо въ этом* случае было два хора 
и два руководителя, и относительно каждаго 
изъ нихъ имеет* значеніе то, что сказано объ 
одном* хоре и объ одном* руководителе. Нам* 
кажется произволом* разделять параката-
логическія партіи между руководителем* хора 
и стоящими рядом* съ ним* хоревтами: въ 
этом* н е т * необходимости и ничего неиз-

вестно о выдающемся значеніи этих* хорев-
товъ. Можно думать, что разъ исключитель-
ным* образом* все хоревты принимали друг* 
за другом* участіе въ діалогЬ; но и этот* 

случай вполне не удостоверен*. 
2 ) Г д е хоръ доходит* до известнаго воз-

буждены, где разговор* подымается до пара-
каталогическаго исполнены и пенія, там* ча-
сто происходило разделеніе исполнены между 
отдельными хоревтами или частями хора. Нель-
зя отрицать, что этот* способ* исполнены 
является вполне подходящим* къ живому вы-
раженію чувств* ; но въ этом* подразделенш 
не надо итти слишком* далеко. Обыкновенно 
и здесь принимает* участіе только руководи-
тель хора, иногда попеременно со всем* хо-
ром*. Г д е является разделеніе на два, там* 
можно предполагать деленіе хора на две сто-
яния въ ènetçiSta лругъ против* друга поло-
вины. Кто предполагает* еще большее дѣде-
ніе, т о т * долженъ привлечь къ делу хорев-
товъ лучшей шеренги. Едва-ли можно согла-
ситься съ разделеніемъ смешанной параката-
логической или вокальной партіи между всеми 
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хоревтами, и притомъ особенно на основания 
слёдующихъ доводовъ. Вопервыхъ такого под-
раздёленія традиція не знаетъ; ибо ABC—тра-
гедии Калліи, изъ которыхъ думали извлечь 
доказательство въ пользу этого, не могутъ 
имѣть рѣшаюшаго значенія. Далёе, кажется 
невѣроятнымъ, чтобы единство мелодіи, кото-
рымъ, безъ сомнѣнія, связаны были смешан-
ны« партіи, разрывались такъ рѣзко множе-
ствомъ исполнителей. Наконецъ, для насъ рё-
шающимъ обстоятельствомъ служитъ то, что 
въ хорѣ были и хорошіе и дурные певцы. Изъ 
этого именно обстоятельства и слёдуетъ, что 
не все хоревты могли брать на себя исполне-
нія солическихъ партій. Если объ этомъ и не 
говоритъ традиція, то за это стоитъ простое 
соображеніе: драматическій хоръ набирался изъ 
аттическихъ жителей вообще и ихъ участво-
вало въ состязаніи большое число: 36 — 45 
чел. въ трагедіи и 72 чел. въ комедіи. Мы 
имеемъ полное право отвергать, чтобы каж-
дый' изъ нихъ имелъ способности актера и 
былъ годенъ къ партіямъ солиста. 

8о. Выходъ, удаленіе. і ) Выходъ (uapoooç), 

какъ и удаленіе & o 8 o ç ) хора, равнымъ обра-
зомъ и до окончанія піесы (>£Ta<na<7iç), если 
было необходимо, и вторичный выходъ (ІТЛ-
^ p o S o c ) происходили въ предшествіи флей-
тиста, обыкновенно черезъ одинъ изъ вхо-
довъ орхестры. Такъ какъ эти входы имели 
типическое значеніе, то хоръ, если онъ со-
стоялъ изъ жителей города, который былъ 
мѣстомъ действій, или если онъ прибылъ мо-
ремъ, долженъ былъ входить черезъ тотъ 
входъ, который былъ направо отъ зрителей; 
если же онъ шелъ сухимъ путемъ изъ загра-
ницы, то входилъ черезъ другой входъ. Есте-
ственно, первый случай былъ обычнымъ; этимъ 
и объясняется, что древніе писатели говорятъ 
о выходе хора только черезъ правый входъ 
орхестры. Исключительнымъ образомъ хоръ 
явился впервые на сцене, напр., въ Прометее 
и Евменидахъ Эсхила, и спустился только по 
окончаніи своей первой плртіи. По обыкно-
венному предположен*) хоръ Евменидъ спу-
скался на і х ^ х Ѵ / . р л , хоръ океанидъ'въ Про-
метее на летучей машине На последнее можно 
возражать, хотя слова поэта, кажется, при-
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водятъ къ этому. Д * л о въ томъ, что если въ 
позднѣйшее время, при развитой сценической 
техник*, машины не могли выдерживать боль-
шой тяжести, то и въ эсхиловское время та-
кая. машина не могла выдержать хоръ въ 12 
чел.: онъ, в*роятно, являлся сл*ва отъ актера 
каким* нибудь бол*е простым* способом*, 
такъ что слова Прометея у Эсхила надо счи-
тать поэтическим* выраженіемъ. 

2) Выход* совершался обыкновенно въ под-
разд*леніяхъ, и притом* такъ, что хоревты 
шли друг* за другом* или у.ата ff,Tоіуоис, или 
хата *(иуа'. Хотя и сказано это только о тра-
гическом* хор* въ 15 чел., однако н * т ъ осно-
ваній предполагать отступленія для другихъ ' 
хоровъ. При хор* въ 15 чел. руководитель 
хора, идушаго въ 5 чел. глубины ( х а т а стэі-
youç), шел* въ средин* первой . л*вой ше-
ренги; если хоръ шел* въ 3 чел. глубины 
(хата £иуа), то положеніе руководителя не-
изв*стно; но намъ кажется произволом* от-
нять у него м*сто въ средин* первой шеренги 
и поставить его въ средину перваго ряда. 

Итакъ положеніе хора сл*дующее: 

(Сцена вверху, зрители внизу, движеніе нал*во). 
t u V w X у 

1 га п о р i k 1 m n о r s 

® h i k e f g h g h . к J m 

a b C d e a B c d , n л c 
a b С d e f 

a f 1 a g n t 
, a l i b b о u 
b g m . 
С b n B f k С 1 p V 
d i О c g 1 d к q W 

1 n d h m e 1 г X e к p 
f m s y 

3. Въ исключительных* случаях* выход* и 
удаленіе хора происходили и иначе. У Пол-
лукса упоминается только одинъ исключитель-
ный случай, г д * хоревты шли по одиночк* 
(хаЗ- еѵа). Были и другія исключенія. Напр., 
въ Лизистрат* на протяженіи всей піесы хоры 
мужчин* и женщин* д*йствуютъ отд*льно. 
Хоръ въ Аякс* Софокла при imizdpoSoq, вы-
ходил* съ разных* сторон*. Въ Троянкахъ 
Еврипида выходит* сначала одна часть хора, 
а другая выступает* только на призыв*. Могли 
быть и другія формы выхода хора, какъ можно 



заключать изъ Молящихъ Эсхила и Эдипа въ 
Колоне Софокла; едва-ли можно оспаривать, 
что здѣсь нельзя принимать форму хаО' еѵа 
Поллукса, но только выходъ группами. 

4 ) Часть драмы, гдѣ происходил* выходъ 
хора, назывался тозсро£о;. Касательно исполне-
нія въ трагедіи можно различать два рода тга-
poSoç: хорическій, исполняемый одним* только 
хоромъ, и смѣшанный—гдѣ участвуют* и акте-
ры. Выходъ хора при хоровом* TOxpoSoç проис-
ходил* обыкновенно во время всего исполне-
нія или въ начале его. Въ древнейшей тра-
гедіи для этого служила обыкновенно анапе-
стическая система, предшествующая лирической 
части. Что она исполнялась одним* .руково-, 
дителемъ хора паракаталогически, — мненіе 
общепринятое, съ которым* можно согласить-
ся. Дело въ томъ, что возраженіе, будто 
песня, исполняемая одним* лицомъ, предна-
значалась не для марша, не основательно, ибо 
хоръ не редко делал* выходы во время ана-
пестической монодіи актера. Различная про-
должительность этих* анапестических* отде-
лов* указывает* на болѣе продолжительный 

или более короткій маршъ хора; однако, так* 
какъ размер* биріХт] неизвестен*, то нельзя 
установить чего либо более определенная о 
марше. Антигона Софокла составляет* исклю-
ченіе изъ прежних* обычных* явленій, такъ 
какъ въ ней находятся анапесты между лири-
ческими строфами. Изъ этого можно заклю-
чить, что при каждой строфе хоръ остана-
вливался, при анапестах* двигался. Строфи-
ческая часть тгаро&ос'а пелась обыкновенно 
всем* хоромъ и притом*, если онъ не нахо-
дился въ марше, то при танцах*. Пеніе полу-
хоровъ въ этомъ случае надо предполагать 
только тогда, если выходъ хора происходил* 
полухорами, но это было только въ исключи-
тельных* случаях* .—Эти ттаро5о<;'ы, за исклю-
ченіемъ марша и анапестическая введенія, 
имеют* некоторое сходство съ междуактными 
песнями, ибо какъ и т е , они исполнялись 
всем* хоромъ въ подразделеніяхъ по шерен-
гам*. Отъ нихъ отличаются некоторые еври-
пидовскіе TcdpoSoç'u, которые имеют* больше 
сходства съ эпизодическими вставочными пес-
нями, такъ какъ они исполнялись частями 



хора; въ Моляідихъ они исполнялись матерями 
и служанками, въ Алцесте, вероятно, отдель-
ными хоревтами первой шеренги.—Въ смешан-
ном* uàpoâoç'e трагедіи деятельность хора 
почти соответствовала его деятельности въ 
смешанном* акте: хоръ выходил* большею 
частію во время дѣйствія актера; руководитель 
хора, отдельные хоревты и даже весь хоръ 
участвовалъ въ этом* дѣйствіи. След., въ 
противоположность хоровому Tzdpoiïoç у сме-
шанный тгарс£ос имел* более живую деятель-
ность.—Это было, вероятно, причиной, по-
чему смешанный ттаро£о<; былъ почти господ-
ствующим* въ комедіи, и почему въ редких* 
случаях*, где являлся хоровой тzdpoSoq, было 
ббльшее разнообразіе въ исполненіи. Здесь нё 
может* быть речи о многочисленных* отдель-
ных* формах*. Можно указать только на то, 
что сделанное изследователями деленіе пар-
тій хора между всеми хоревтами въ смешан-
ном* nàpoooç'e комедіи, такъ же мало вызы-
вает* наше сочувствіе, какъ такое же деленіе 
въ смешанном* исполненіи вообще. 

5) Удаленіе хора (acpo£oç) происходило, ко-

нечно, чрез* входы в * орхестру, при чем* 
наблюдалось типическое значеніе ихъ. Обыкно-
венно это былъ правый отъ зрителей входъ. 
Въ обоих* случаях* положеніе хора было, 
вероятно, такое же, какъ и при выходе, т.-е. 
первая шеренга шла со стороны зрителей. Какъ 
при входе, такъ и при удаленіи хора въ исклю-
чительных* случаях* было деленіе хора: один* 
раз* по крайней мере встречается нам* этот* 
случай у Эсхила въ Семи пр. Ѳ . , где одна 
половина хора провожает* труп* одного брата, 
другая половина-труп* другого брата. По-
следній акт* драмы, въ конце котораго хоръ 
оставляет* <6иріАѵ), наз. ÉÇoSoç. Первоначаль-
но gÇoSoç было, вероятно, песнью, въ конце 
которой уходил* хоръ. Остаток* такого gÇo-
8 os можно видеть въ Молящих* Эсхила, ибо 
піеса заканчивается многострофной песней, 
въ которой принимает* ѵчастіе дополнитель-
ный хоръ. Позднее у Эсхила, кажется, 
только третья часть трилогіи оканчивалась 
более длинной песнью хора (Семь) и до-
полнительна™ хора (Евмениды), въ то вре-
мя какъ въ первой и второй niece три-
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логіи хоръ оставлял* свое мѣсто при пара-
каталогическомъ исполненіи нескольких* ана-
пестических* и трохаическихъ стиховь руко-
водителем* хора (Хоэфоры) или актером* 
^ Агамемнон*, Прометей). Въ софокло-еврипи-
довское время для траге .іи существовало та-
кое правило, что хоръ удалялся при параката-
логическомъ исполненіи небольшой анапести-
ческой системы руководителем* хора (èÇooiov 
piAoç). Совершенно иначе было въ древней 
комедіи. Можно смело утверждать, что там* 
ни одинъ конец* не былъ похож* на другой. 
Аристофан* заставлял* свой хоръ уходить 
танцуя, чего по его свидетельству (Осы 1536; 
не осмеливался делать еще никто. > 

8 і . Римскій хоръ. і ) Руководитель хора 
(magister chori) стоял* во главе только траги-
ческая хора. Число хоревтовъ неизвестно; 
полагают*, что оно менялось, смотря по на-
добности. Во всяком* случаѣ мы должны пред-
полагать, что оно было вообще редко равно 
числу греческая трагическая хора. Въ этомъ 
подтверждает* нас* образованіе хора и место 
ихъ деятельности. Именно, директор* труппы 

уменьшал*, конечно изъ экономических* ви-
дов* , насколько возможно, число спеціали-
стовъ-актеровъ, да и римская сцена, на кото-
рой хоръ и должен* был* только действо-
вать, была неудобна для действі л хора в * 
15 чел. 

2) Его постановка и деятельность известны 
недостаточно. Что онъ выходил* и уходил* 
во время піесы, сомневаться нельзя; и за его 
живое участіе въ де"іствіи говорит* то место, 
которое онъ разделяв* съ актерами. Вообще 
же мы можем* считать деятельность хора во 
время актов* не слишком* большой, ибо гре-
ческіе образцы римских* трагедій принадле-
жат* времени, где деятельностью хора тяго-
тились, и поэтому ограничили ее. Главною его 
деятельностью были междуактныя песни, ко-
торыя достались и на долю римская хора и 
которыя он* пел* под* аккомпаниментъ флей-
ты. Для танцев* он* имел* довольно большое 
пространство, так* как* актеры в * интерме-
діяхъ оставляли сцену. - В * комедіи хора не 
было; паузы восполнялись одной только му-
зыкой на флейте. 
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82. Актеры, і ) Первоначально въ Аѳинахъ 
было два, позднее—три ординарныхъ актера, 
которые стояли другъ къ другу въ извѣстномъ 
ранговомъ отношеніи. Поэтъ-режиссеръ, кото-
рый до Эсхила участвовал!, и въ игре, игралъ, 
конечно, главный роли; но когда искусство 
артистовъ отделилось отъ поэтическаго ис-
кусства, первыя роли игралъ первый актерт. 
или протагонистъ. Такъ какъ онъ кроме того 
былъ антрепренеромъ и только ему въ благо-
пріятныхъ случаяхъ доатавалась победа, то 
онъ занималъ более уважаемое место сравни-
тельно съ своими товарищами. Положеніе вто-
рого актера или SsuTeporytoviffr/jç было более 
уважаемо сравнительно съ положеніемъ третья-
го актера или трітаусоѵіатт;;. ВсЬмъ известна 
насмешка, которой клеймилъ Демосѳемъ сво-
его противника Эсхина, какъ бывшаго трита-
гониста. 

2) Иногда прибавлялся eine четвертый, чрез-
вычайный, актерт.. Такъ какъ государство да-
вало каждому поэту-режиссеру только трехъ 
актеровъ, то за это дело долженъ былъ взять-
ся или хорегъ. или поэтъ-режиссеръ. Нельзя 

сомневаться, что дёлу помогала, хорегъ. Деи-
с т е этого четвертаго актера Полуксъ наз. 
т:ара/орГ|*/)ра. Такъ наз. выходъ дочери Три. 
гея въ Аристофановомъ Мире, т а к ъ - ж е на-
зывается у схоліаста (къ Лягушк. 209) дѣй-
ствіе дополнительнаго хора. Orb д., деятель-
ность всехъ лицъ, которых!» ставилъ хорегъ 
сверхъ обязанности, наз. (-*рауу/]уоаа), въ 
противоположность дѣйствію ординарнаго хо-
ра. Если хорегъ, несмотря на необходимость, 
не исполнялъ желанія поэта - режиссера, то 
этотъ последней могъ употребить для Доло-
гической партіи на сцене одного изъ здпас-
ныхъ хоревтовъ, которых!», вероятно, хорегъ 
долженъ была» ставить. Деятельность такого 
четвертаго сценическаго актера Поллуксъназ. 
•rcapaffxyjviov въ противоположность деятельно-
сти собственно актеровъ, которые назывались 
axvjvixoi и деятельность которыхъ называлась 
(jxYjvtхоѵ (ср. та Ьл10 crxY]v?jç Arist. Poët. 12). 

3). Изысканія, сдѣианныя въ начале соро-
ковыхъ годовъ, относительно распределен* 
ролей, пришли приблизительно къ следую-
щим!» результатамъ. Мѣриломъ при распредѣ-



леніи ролей былъ объемъ ихъ. Бблыиія роли, 
который были вместе съ тѣмъ и труднейшія, 
такъ какъ здесь должно было выдерживать 
характер* впродолженіи додгаго времени, от-
давались протагонисту. Следуюшія. по важ-
ности роли принадлежали SeutépaywviffTiqç; 
это были роли лицъ, которыя стояли съ но-
сителем* действія въ ближайшем* отношеніи 
дружбы или вражды. У Софокла сюда при-
надлежат* главным* образом* женскія роли. 
На долю третьяго актера приходились т. н. 
второстепенныя роли, т.-е. т е , которыя 
нужны были для обоснованія, развитія и 
окончанія действія: роли царей (если оне не 
главныя), роли боговъ, прологи (personae prota-
ticae). По Донату (пред. къ Тер.), послед-
ними ролями были т е , которыя заключались 
въ прологе, и которыя не требовали другой 
игры, напр., д у х * Клетеленестры у Эсхила. 
Эти положеиія не со/ержатъ въ себе ничего, 
что было-бы прямо невероятным*, но они и 
не имеют* научнаго значенія. Правда, вы-
ставишіе ихъ говорят*, что они сделали это 
на основаніи драмъ; на самомъ-же дѣпф, осно-

вавши свои выводы на простом* соображеніи, 
они втиснули ихъ въ драму. След. , критерій 
при распределеніи поэтомъ-режиссеромъ ролей 
въ Аѳинахъ нам* не известен*. Не зная этого, 
мы не знаемъ, где и когда требовался четвер-
тый актер*. Предположеніе новых* изслѣдо-
вателей, что четвертый акгеръ выступал* 
там*, где это кажется нам* теперь необхо-
димым*, лишено основаній. 

4) Еше менее успешными можно считать 
изследованія о распределеніи ролей при дра-
матических* исполненіяхъ въ Риме, потому 
что там* неизвестно число актеровъ. Но рим-
скій порядок* въ существенном* отличался 
отъ греческаго. Именно монодіи, являюшіяся 
въ роли (cantica въ соб. см.) исполнялись 
особым* певцом* (cantor), а актер* (actor) 
И С П О Л Н Я Л * ту-же роль мимически. Этот* по-
рядок* существовал* съ самаго начала, со вре-
мени Ливія Андроника, и продержался, хотя 
и съ исключеніями, всегда. Причины этого 
неизвестны, ибо то, что разсказываетъ Ливій 
о происхожденіи этого разделенія, есть вы-
мысел*. Указывают* на те греческія Оттор^р), 
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который танцовались одной частью хора, а 
другой — пѣлись; но очевидно очень живой 
танецъ д*лалъ невозможным* и одновремен-
ное пѣніе, чего не было при роли актера. 
Кром* того большая разница — раздѣлить-ли 
хоровое д*йствіе или цѣльное д*йствіе актера.» 

83. Музыкальный аккомпаннментъ. і ) Въ 
драм* аккомпанировала только флейта (uitau-
Х Е Т Ѵ ) . Предположеніе,что иногда вм*сто флейты 
употреблялась киѳара, лишено основанія. Со-
стязаніе между Еврипидомъ и Эсхилом* въ 
Лягушках* Аристофана не говорит* за это. 
Еврипидъ нам*ренъ упрекнуть Эсхила въ не-
самостоятельности въ музыкальном* творче-
ств* (1281). Сходство съ музыкой на киѳар* 
м. б. , зам*тно было въ п*ніи Эсхила, и Ев-
рипидъ настаивает* на этомъ, подражая въ 
п*ніи звукам* киеары. Это толкованіе под-
тверждается отв'Ьтомъ Эсхила. Прекрасное, 
говорит* онъ, которое можно найти въ той 
музык*, онъ взялъ и создал* въ свою оче-
редь прекрасное ( iç то xaAov èx тоО хаХоО 
Tjvsyxov 1298). Очевидно, онъ не мог* бы 
говорить о преобразованіи, если бы егомузы-

ка была музыкой киеары. Кто стал* бы ут-
верждать это, тот* пришел* бы къ абсурду, 
что у Еврипида музыка была ударами въ гли-
няные горшки (offTpdbtoiç хротеТѵ 305). Такъ же 
мало доказательно и другое свид*тельство за 
употребленіе киеары въ драм* у Sext. Empir. 

p.751,21: писатель,разд*ляюшій рІАт) и сттМиа 

и относяшій анапестическую систему къ ffta-
(7ір.оѵ, не заслуживает* дов*рія. 

2) Такъ какъ въ греческой драм* хору пре-
имущественно, а сначала, в*роятно, исключи-
тельно доставались на долю партіи п*шя, то 
флейта обыкновенно была близ* хора. Флей-
тист* при марш* предшествовал* хору (Suid. 
èÇiSioi vi[AOi; Schol. къ Осамъ Арист. 582), 
такъ-же и при выход* и вообще стоял* на 
•Ou(JLÉXTJ рядомъ съ хором*. Если п*ніе хора 
предшествовало выходу, как* въ Арист. Ля-
гушках* , то и флейтист* и хоръ были за 
сценой. Равнымъ образом*, флейтистъ, в * -
роятно, играл* за сценой, если до выхода 
хора актерами исполнялись монодіи. Но всегда-
ли это было такъ, во всяком* случа* спорно; 
особенно неясно, г д * стоял* музыкант*, если 
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хоръ во время монодіи выходил* молча. Мо-
жет* быть, что иногда помогал* второй флей-
тист* . Одинъ разъ, по крайней мѣрѣ, удосто-
верено существованіе второго музыканта—въ 
Лягушках* Аристоф., где рядом* съ флей-
тщицей, аккомпанировавшей пенію удода, 
слышен* былъ другой музыкант* (861). 

З) Род* и способ* игры почти совсем* не-
известны. Аккомпаниментъ партіямъ пенія и 
"арахатосХоуг, мы можем* предполагать. По-
лифонной музыки не было: флейтист* играл* 
одну и ту-же мелодію: и лишь одна изъ его 
флейт* шла въ октаве. Известны солическія 
партіи (otauXtov Hesich.). Неправильно, ка-
жется, древній толкователь Аристофана (Ля-
гушки 1264) предполагает* ихъ исполненіе 
только за сценой: Гезихій ничего не знает* 
о таком* ограниченіи. Когда хоръ былъ от-
части вытеснен* изъ греческой комедіи, когда 
вместо хорового пенія наступила мимическо-
музыкальная игра, то для слуха дана была 
только солическая партія флейтиста, и рим-
ская комедія знала въ паузах* во время дѣй-
ствій только музыку флейты. 

84. Мимика, і ) Діалогъ актеровъ шел* в * 
сопровождены телодвиженія (xtv/jfftç <Jiop.a-
т m o t u s ) . Если мимика совершалась по такту, 
т.-е. под* аккомпаниментъ музыки 
xivvjTtç), то происходил* маршъ или танец*, 
о чем* булетъ итти речь въ следующем* 
§. Телодвиженія, за исключеніемъ собствен-
но марша и танца, мы понимаем* под* выра-
женіемъ мимики (сг^р.axa, gestus). Это вы-
раженіе неудобно потому, что съ одной сто-
роны при марше и танцах* мимика йграла 
тоже важную роль; съ другой сторонй — не 
всякое телодвиженіе подходит* под* понятіе 
мимики; но лучшее выраженіе найти трудно. 

2) Квинтиліанъ разделяет* телодвиженія 
оратора по частям* тѣла, которыя участвуют* 
при этомъ, на несколько видов* ( X I , } ) : 
телодвиженія головы, лица, шеи, плечъ, рукъ, 
пальцев*, ногъ. Такъ-же можно разделить 
телодвиженія въ древней драме; но надо сде-
лать два измененія. Съ одной стороны въ 
драмѣ исчезает* игра лица вследствіе употре-
бленія масокъ; можно было-бы оставить дви-
ж е т е глазъ, ибо выраженіе ихъ было видно 
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для ближайших* зрителей. Съ другой сто-
роны, такъ какъ играло не одно только лицо, 
нужно разделить все тѣлодвиженія на дви-
женія группъ и движенія отдельнаго актера. 
По цѣлямъ, которым* они служат*, тѣлодви-
женія распадаются на три рода: собственно 
двмженія—безусловно необходимыя для кажт 
даго д-ѣйствія: при стояніи, сидѣніи, колено-
преклоненіи и т . д. Второй род* телодвиже-
нія—для выраженія мыслей —мимика въ тес-
ном* смысле ( с ^ р - а т а , significationes); они 
имеют* целью выразить естественным* обра-
зом* мысли и чувства человека при какихъ-
либо явленіяхъ или сообщеніяхъ объ нихъ. 
Если они сопровождают* речь, то помогают* 
ея разъясненію; въ иных* случаях* они ожив-
ляют* действіе, выражая ощущенія. Третій 
видъ — мимика объяснительно-подражательная 

iç, demonstrationes); она отличается отъ 
предыдущих* тем* , что обозначает* не не-
посредственное выраженіе чувств* , какъ тѣ , 
но или реально указывает* на что-нибудь или 
подражает* действію, напр., игре на киѳарЬ 
(безъ киоары). Далее мимика различается по 

возрасту, полу, званію, и т. д. Т а к * , те -
лодвижений въ трагедш, въ соответствіе ея 
серьезному характеру, медленнее, чем* тело-
движенія комедіи, телодвиженія граждан* ме-
дленнее телодвиженія рабовъ, и т. д. 

3) Мимическій язык* сцены примыкал* и 
долженъ примыкать къ мимическому языку 
народа и претерпел*, вероятна, как* и онъ, 
несколько измененій. Как* наука драматиче-
скаго творчества не дает* грамматики народ-
наго языка, такъ наука сценической игры не 
имеет* своей задачей изложить мимическій 
язык* народа; ея обязанность указать главныя 
особенности сценической мимики и ея суще-
ственныя отличія отъ мимическаго народнаго 
языка. Но къ сожаленію этого сделать нель-
з я—вопервыхъ потому, что мимическій язык* 
греков* и римлян* еще не разработан* научно, 
вовторыхъ потому, что художественныя сце-
ническія произведенія, изъ которых* можно 
узнать мимическій язык* сцены, до сихъ пор* 
еще мало известны. Поэтому здесь достаточно 
сделать только некоторыя общія замечанія и 
указать на т е обстоятельства, которыми обу-
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словлено было отступленіе мимическая языка 
сцены отъ мимическая языка народа. 

4 ) Отступленія были и должны были быть 
потому, что мимическій языкъ сцены былъ 
пластическим* искусством* или другими сло-
вами потому, что на сценѣ, как* и въ обра-
зовательном* искусстве, положенія и тѣло-
движенія актеровъ подчинены были извест-
ным* законам* красоты. Отдельный лица и 
группы лиц* на сцене можно сравнивать въ 
ихъ тѣлодвиженіяхъ съ произведеніями скульп-
туры. Отъ этих* последних* они отличаются 
тѣмъ, что при каждом* моментѣ дѣйствія они 
являются въ новых* формах*, т.-е. въ про-
тивоположность произведеніямъ искусства они 
подчинены измѣненію. Картины актов*, кото-
рыя давала древняя драма, нельзя мѣрить но-
вым* масштабом*, ибо онѣ разнятся въ одном* 
очень существенном* пункте. Картины древ-
ней сцены были округлены, чего н е т * въ 
новой. Именно въ греческом* и римском* 
театре действіе на сцене можно видеть съ 
трех* сторон*, a дѣйствія греческая хора 
были видимы со в с е х * сторон*. Въ нашей 

драмѣ наоборот* можно видеть действующих* 
лиц* только съ одной передней стороны. 
Трудность группировки въ древней драме во 
всяком* случае не такъ велика, какъ могла-бы 
показаться съ первая раза. Группы, за исклю-
ченіемъ хора, при малочисленности актеровъ, 
были обыкновенно маленькія, а где появля-
ются статисты, там* они или отступали къ 
задней с т е н е , или, какъ въ начале Софок-
лова Царя-Эдипа, сидели или стояли колено-
преклоненными, такъ что главныя лица ясно 
выделялись изъ толпы. Но затрудненія, ко-
торыя происходили отъ того, что два или 
три представителя важных* ролей стояли въ 
одной линіи, такъ что для зрителей, сидя-
щих* въ томъ-же ряду, первый закрывал* 
остальных*, могла устраняться только боль-
шим* разстояніемъ лиц*. Въ этомъ подтверж-
дают* нас* стенныя картины Помпеи, рельефы, 
Ватиканская мозаика и рукописи Теренція. 
Разстоянія фигур* на стенных* картинах* 
без* всяких* пространственных* требованій 
такъ велики, что нельзя думать о простой 
случайности. Возьмем* пример*, наиболее 



рѣзкій. Во всѣхъ другихъ произведеніяхъ ис-
кусства умоляющій на колѣняхъ Пріамъ до-
трагивается до победителя своего сына, въ 
помпейскихъ сг інныхъ картинах* его рука не 
трогает* одежды Ахилла. Стремленіе къ кра-
с о т * въ группировке въ театр* заставило 
выразить мимику молитвы—намеками.—Пла-
стическая красота требовала и въ древних* 
и въ новых* драмах* округленности въ поло-
женіяхъ и движеніяхъ групп* и отд*льныхъ 
лиц*. Объ этомъ говорит* кое-что Квинти-
ліанъ. Грудь и живот* не должны выдаваться 
вперед* (odiosa omnis supinitas 122); избега-
лось ходить широкими шагами (125), жести-
кулировать правой рукой, если правая нога 
выставлена вперед* (124) ; руки выставлялись 
вперед* только умеренно ( 8 4 ) , и рука не 
должна подниматься выше глазъ и опускаться 
ниже груди. 

5) Но т*лодвиженія на сцен* не есть чисто-
пластическое искусство, они скор*й рит-
мическое искусство, т.-е. такое, которое из-
меняет* свои формы въ последовательности 
времени. Ритмическая красота требовала, что-

бы движенія частей т*ла не были разрознен-
ными, но чтобы принимали участіе въ движе-
ніи и остальныя части т*ла и даже все т *ло 
(Quint. 122) . Если жестикулировала правая 
рука, то въ соотв*тствіе ей должна двигаться 
и л*вая ( і 1 4 ) : но кивать одной головой и 
т . п. считалось на сцен* неудобным* (71) : 
т*лодвижеиія одной части т*ла должны, по 
требованію ритмической красоты, быть округ-
ленными (orbis 105) .—Но ритм* мимическаго 
языка на древней сцен* не былъ свободным*, 
онъ завис*лъ отъ драмы —отъ мысли и испол-
ненія. Такъ , т*лодвиженія въ темп* следо-
вали устному исполненію; жестикуляція рукой 
начиналась и прекращалась со словами, выра-
жающими определенную мысль. Само собой 
понятно, что движеніе правой руки, сопро-
вождающее мысль, должно и кончаться тамъ-
же, ибо если оно кончалось на л*вой сторон*, 
то рука въ конц* д*йстія должна перейти 
направо: это лишнее движеніе считалось не-
правильным* (109) . Если слова произносились 
живо, быстро, то естественно и мимика должна 
быть живою (gestus cum ipsa orationis celeritate 
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crebrescet i n ) . Въ этомъ случае выходили 
иногда за обыкновенный правила; при увѣща-
ніяхъ потрясали поднятой рукой — обычай, 
который римляне взяли, по Квитиліану, изъ 
чужихъ школъ ( ю з ) . 

6) Отступленіе мимическаго языка сцены отъ 
мимическаго языка народа было произведено 
типическим* характером* древней драмы, о 
чем* рѣчь была выше (§ 6о3 , 64*). Это оче-
видно само по себе и может* быть подтверж-
дено некоторыми данными. Донат* упомина-
е т * один* разъ жестикуляцію паразита и не-
сколько разъ жестикуляцію рабов*. Послед-
няя состояла, по Квинтиліану, въ съеживаньи 
шеи (contracta cervicula 83, 180). Примеров* 
этого можно много найти на произведеніяхъ 
искусства. 

85. Маршъ, танецъ. О марше и танцах* 
актеровъ и хора мы знаемъ немного и то не-
многое, что мы знаемъ, касается почти только 
греческой драмы. Выход* и удаленіе часто 
регулировались тактом* музыки, ибо не только 
хоръ выходил* и уходил* при паракаталоги-
ческомъ исполненіи, но и актеры нередко вы-

а 

ходили и уходили при паракаталогическомъ 
исполнены анапестических* стихов* руковэ-
дителемъ хора. Само собой понятно, что марш* 
въ трагедіи былъ величественнее и медленнее, 
чем* въ других* драмах*. Сверх* того тра-
гических* актеровъ принуждали къ тому ко-
турны. Изъ числа тактов* особенно анапести-
ческих* систем*, вовремя исполнены которых* 
выходил* хоръ, пытались сдѣлать выводы о 
роде марша. Но эти выводы правильны только 
въ обшемъ, потому что н е т * достоверных* 
основаній. Правда, не подлежит* сомнѣнію, 
что каждый отдельный анапест* обозначает* 
подниманіе и опусканіе ноги, что, след. , ана-
пестическая диподія обозначала два шага, но мы 
не имеем* данных* о величине этих* шагов*. 
Может* быть, что оба шага равнялись рим-
скому passns, но возможно, что трагическш 
хоръ, о котором* здесь и идет* только рѣчь, 
делал* небольшіе шаги въ соотвѣтстие тор-
жественному маршу. Далее, нам* неизвестно, 
отъ какого места входа въ орхестру начина-
лось шествіе: можно-бы думать, что въ начале 
марша хоръ былъ виден* только зрителям*, 



сидяшимъ напротив!». Наконецъ, и это весьма 
важно, размеры Ou^iXv) неопределены, такъ 
что мы не въ состояніи высчитать дугу, ко-
торую дѣлалъ хоръ при движеніи на краю 
•ftupiXv). Но не смотря на это, мы можемъ, 
имѣя въ виду длинныя анапестическія системы 
въ драмахъ Эсхила и Аяксѣ Софокла, съ до-
стоверностью утверждать, что иногда былъ 
торжественный маршъ, при которомъ хоръ 
по крайней мере одинт» разъ подвигался къ 
ближайшему ряду зрителей. Наоборотъ изъ 
короткихъ анапестическихъ заключительныхъ 
стиховъ мы должны заключать къ удаленію 
хора простому, не соединенному съ торже-
ственнымъ маршемъ. О марше во время дей-
ствія, особенно до и после парабазы и (7Tafft(J.a, 
мы можемъ выставить только гипотезы. 

2) Партіи пенія въ драме соединялись обык-
новенно съ танцами (u-Jiép^TjCiç, saltatio). На 
это есть масса доказательства Назначеніе хо-
ревтовъ было пеніе и танцы. Что танцы со-
ставляли существенную часть деятельности 
хоревтовъ, ясно изъ названія места ихъ пре-
быванія: рядомъ съ ^upiX"/)—орХ'6атра> и и з ъ 

упомянутом § 22 наввянія древнейших!» дра-
матических!, поэтовъ. н е т ъ достаточнаго ос-
нованія отнимать у римскаго хора исполнена 
танца; ибо нельзя сомневаться, что сцена по 
удаленіи актеровъ была достаточна для тан-
цевъ немногочисленного хора. Но рядомъ съ 
танцами хора были танцы актеровъ, начавшіе-
ся со времени монодій. Со времени Еврипи-
да, котораго упрекаетъ Эсхилъ въ Лягушкахъ 
Аристоф. 849 въ томъ, что онъ ввелъ кре-
тическія монодіи, соедииенныя, безъ сомненія, 
СЪ живыми танцами, пеиіе и танцы актеровъ 
сделались частыми. Этому соответствует!, то, 
что въ Риме играюшій главную роль назваиъ, 
по своей главной деятельности, таицоромъ 
(saltator), въ противоположность помогающе-
му емѵ въ роли певцу (cantor). За исключе-
ніемъ только что названиаго случая на рим-
ской сцене въ драме не было разделен* пѣ-
нія и танцевъ. Были случаи, когда одни тан-
цовлли, другіе пели, но не въ драме (Luc. 
OûY Іб , зО- Если въ диѳирамбе руководи-
тель хора предшествуетъ пеніемъ и танцами, 
то это не указываетъ еще на правила драма-
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тнческаго исполненія; комедія, можетъ быть, 
позволяла себе это, напр., Plutus Арист. 290 
sq. Совершенно невероятно нзвестіе, что хоръ 
танцовалъ во время речи актера: танцы какъ 
и слова есть выраженіе чувств* . Что говорил* 
или пел* руководитель или часть отъ имени 
в с е х * , остальные могли сопровождать танцем*, 
но не вероятно, чтобы хоревты говорили язы-
ком* танцевъ, если говорил* актеръ, чувств* 
которая хоръ не мог* знать. 

3) Танцы были не простым* ритмическим* 
движеніемъ съ более или менее искусными по-
воротами, но они были большим* искусством*. 
Они состояли изъ двух* главных* частей — 
фигур* и движеній. Фигуры ( а у г ^ а ѵ х [съ 
или безъ] opyrfszv/A) были важнейшей частью; 
то были мимпческіе акты, наполнявшіе крат-
кія паузы между движениями (ç-opai). Язык* 
рук* играл* при этомъ естественно большую 
роль. Изобретете фигур* (<7у7)|і.ато7:оца) бы-
ло делом* поэта, когда еще не было у него 
помощником* учителя хора ()(opoSioa<7xaXoç) 
или учителя танцевъ (dp^crTO^iSaffxaXoç). 
Этим* славился Фринихъ и после него Эсхилъ. 

Но у Эсхила, кажется, былъ помощником* 
Телестъ. Танцевъ было много родов*. Пол-
луксъ, къ сожалѣнію, приводит* только име-
на. Самым* частым*, какъ кажется, въ тра-
ге діи былъ ецріХеіа, въ сатирической драме -
auuvvlç, въ комедіи —xdpSa!;. (Athen. X I V 630 
С). 'Ep-piXeia первоначально обозначала толь-
ко танец*, соединенный съ пеніемъ, по важ-
ности и серьезности подходяшій къ трагедіи 

(Ttpéuov те xai ар|*4ттоѵ Pl. V I I 816 В, 
то ßapu XAL TÔ СГЕ|АѴ6Ѵ Ath.). Быстрыя движе-
нія cixtvvU делали его подходящим* къ ха-
рактеру сатир, піесы. Характеру комедіи со-
ответствовала распущенность xopSa^'a (lïaty-
vif&Srfi ,Ath. '/jTiç a Icy OK у.iveî тт,ѵ dacpùv Sch. 
Ar. Nub. 540). Понятно само собой, что смот-
ря по различным* ситуаціямъ были и другіе 
танцы. Такъ, вероятно, въ сатирической дра-
ме было больше умеренности, серьезныя пе-
сни комедіи исполнялись съ менѣе разнуздан-
ными движеніями; что въ комедіи не всегда 
танцовался кордаксъ, можно видеть изъ Nu-
bes Арист. 540. Равным* образом* и въ тра-
гедіи были не всегда торжественно серьезные 
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танцы: танцовалась иногда т. н. итсор^рд, 
названная такъ безъ достаточной причины. 
Въ то время какъ ip.uiXsta танцовалось, ве-
роятно, въ атааір.а и т ѣ х ъ частяхъ пѣсни при 
вход* , который не предназначались для мар-
ша, отдѣльныя хоровыя промежуточныя пѣсни 
EiretcroStovа (Soph. Trah. 205, Aiay. 693) и 
отдельный сценическія пѣсни _ (Eurip. Phaen. 
316), въ которых* выражалась радость, со-
провождались бол*е живыми танцами. 

4 ) Подробностей о танцах* мы не знаемъ. 
Делали попытки извлечь подробности изъ са-
мых* драмъ,' но трудности такъ велики, что 
не пришли еще теперь къ удовлетворитель- ^ 
нымъ результатам*. При разборѣ движений въ 
танцах* хора хотели опереться на схоліи къ 
Гекате Еврипида 640. По этому данному— 
хоръ при (УтросрYj поворачивался на-право, при 
аѵтіттроср^ на-лево и стоял* при Encpâoç. Но 
недавно установлено, что известія, восходя-
щія къ Птоломею, касаются вовсе не эволю-
цій хора. Для облегченія хора на полу ffuріХт) 
были начерчены линіи (Hesycli. Ypao.p.ai). 

86. Устная исполнены, і ) Три рода устных* 

исполненій (cptov/j, vox): простая декламація, 
napaxaiaTtOY'/j» пеніе упоминались выше (§ 74*). 

О последних* двух* видах* по недостатку 
данных* сказать можно мало. Отметить мож-
но то, что полифоннаго п*нія въ нашем* 
смысл* не было. И о декламаціи есть только 
скудны я данный, больше всего говорят* объ 
этомъ учителя краснорѣчія, особенно Квин-
тиліанъ (XI , 3) и Цицерон* (de or. III) . Мы 
разд*ляемъ декламацію на д в * части: на лек-
сическую, или грамматическую и музыкальную. 
Звуки обозначают* съ одной сторонн понятіе 
и мысли,след., принадлежат* къ области науки 
о языке, съ другой стороны э т о - з в у к и , ко-
торые по продолжительности, высотѣ , сил* и 
темпу связаны ритмическим* законом* стиха. 

2) Что касается лексической стороны, то мы 
можемъ принять за достоверное, что правила, 
которым* следовал* оратор*, имели значеніе 
и для актера. С л * д . , безусловно требовалось: 
въ Греціи—выговор* образованная аѳиняни-
на, въ Рим*—выговор* чисто-римскій; запре-
щался каждый звук* , который иапоминалъ 
иностранное или деревенское (Сіс. 42). Едва-
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ли надо указывать на то, что каждая буква, каж-
дый слогъ, каждое слово должны выговари-
ваться точно, и что паузы и повышенія тѣсно 
примыкали къ строю предложеній. 

3) Что касается музыкальных* требований, 
то здѣсь решающее значеніе имѣла величина 
театра. Голос*, чтобы быть услышану на от-
даленных* рядах*, долженъ быть очень си-
лен*; и необходимым* следствіемъ этого было 
то, что темп* при исполненіи мог* быть срав-
нительно медленным*; дал-Ье, темп* был* раз-
личен* по роду поэтическаго произведенія: бо-
лее медленный—въ трагедіи, быстрый—въ ко-
медіи (Quint. 112); онъ былъ различен* и по \ 
характерам*, какъ и мимика, сопровождающая 
устное исполненіе. Силой и темпом* давался 
основной тонъ, который смотря по обстоя-
тельствам* мог* им^ть самыя разнообразныя 
видоизмененія. 

0 . Оценичеокоѳ иокуоотво. 

87. Общее, і ) Въ предыдущем* отделе была 
речь о формах* представ л енія, или о внут-
ренних* средствах*, которыя долженъ иметь 

артист*, т.-е. было сказано о том*, что тре-
бовалось для исполненія. Вопрос* о том*, какъ 
шло представленіе, служит* задачей послѣд-
няго отдела. 

2) Поэтическое и сценическое творчество, 
по нашему мненію, составляют* единое целое 
художественное произведете; поэтическое про-
изведете, которое не представляется, а чи-
тается, есть только половина художественнаго 
произведенія. Есть, конечно, люди съ такой 
богатой силой воображенія, что при чтеніи 
драматических* или музыкальных* произведе-
ній представляют* себе действіе, слышат* са-
мые звуки; однако и они не сочтут* это на-
слажденіе полным*. Но во всяком* случае 
такіе люди составляют* исключеніе. Если мож-
но употребить сравненіе, то мы можем* пред-
ставить себе поэтическое и сценическое искус-
ство какъ картину, над* которой работали 
два художника: один* работает* воображе-
ніемъ и чертит*, другой—составляет* краски. 
Первый вымышляет* сюжет* картины и чер-
тит* фигуры въ красивых* абрисах* тела и 
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одежды: такъ поэтъ выражаетъ свою мысль въ 
красивых* словах*; составитель красок* дол-
женъ работать по идеѣ перваго художника, 
подыскивать главный тон* и при помощи 
своихъ средствъ представить каждую подроб-
ность такъ, чтобы чертеж* и краски состав-
ляли возможно полное единство. При одинако-
вых* силах* оба художника покрывают* друг* 
друга, въ противном* случае краска или скра-
шивает* или заставляет* терять красоту. Т о 
же самое и на сцеігк. Актер* чувствует* чув-
ством* поэта, подыскивает* обшій тонъ и 
исполняет* каждую подробность, сообразуясь 
съ этим* тоном*. Какъ второй художник*, \ 
такъ и актеръ можетъ быть равен* по силам* \ 
поэту, можетъ стоять ниже или выше его, и 
таким* образомъ создать единое цѣлое, или 
испортить красоту, или покрыть слабости по-
эта. Это сравненіе служит* только для ясно-
сти, ибо съ одной стороны два художника 
никогда не работают* указанным* способом*, 
съ другой стороны—при исполнения участвует* 
не один* актеръ, а несколько, и не только 
актеры, но и режиссеры. Но это, во всякомъ 

случае, уяснит* нашу мысль, что сценическое 

исполненіе есть часть драмы. 
3) Что касается лицъ, которых, какъ худож-

ники, участвовали въ постановка древних* 
драмъ, то мы можемъ выдѣлить четыре искус-
ства. Самым* важным* искусством* было 
естественно искусство актеровъ (ffxv)vt хо(, 
scaenici). Отъ этого мы отделяем* искусство 
хоревтовъ (thymelici). По значенію оно стояло 
ниже искусста актеровъ, ибо хоревтами были 
простые граждане, обученные поэтом* или 
особым* учителем*. Въ Римѣ было, конечно, 
иначе. Далёе слѣдуетъ искусство флейтиста, 
роль котораго въ драме была незначительна. 
Наконец*, искусство постановки, составляю-
щее часть деятельности режиссера. Строго 
говоря послѣднее искусство не принадлежит* 
ф> сценическому искусству, потому что ре-
жиссер* не играет* видимой роли. Однако 
оно принадлежит* къ сценическому искусству, 
составляет* часть его и есть, безъ сомнѣнія, 
искусство. 

4) Особенно важно было для сценическаго 

искуссва въ Аѳинахъ участіе самого поэта въ 
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представлении До Эсхила поэтъ игралъ глав-
ный роли, слѣд., онъ соединял* въ своем* 
лнцѣ оба искусства—лучшее доказательство 
единства поэтическаго и сценическаго искус-
ства. Далѣе, онъ былъ сначала режиссером* 
и остался таковымъ; слѣд., онъ разделял* ро-
ли, руководил* репетиціями и исполнением*; 
и постановка всегда зависела отъ его воли. 
Едва-ли мы ошибемся, если будем* считать 
это одной изъ главных* причин* долгаго 
процветанія аттической сцены. Рим* отсту-
пил* отъ этого обыкновенія: поэту онъ дал* 
очень незначительное участіе. ОЬдствіемъ 
этого было, какъ мы увидим*, недостаток* 
въ единстве и безвкусіе въ постановке. 

88. Искусство постановки. і ) П о д ъ постанов-
кой піесъ мы понимаем* все то, что поставлено 
собственно для ея игры, а не то, что нужно 
для драматических* исполненій вообще. Къ 
постановке піесы принадлежали след. декора-
ціи, приспособленныя къ этой собственно nie-
c e , костюмы, вспомогательный персонал* и 
т. п. Не смотря на то, что у нас* н е т * дан-
ных* , мы можем* съ уверенностью утверж-

дать, что искусство постановки въ Аѳинахъ 
не стояло позади других* сценических* ис-
кусств* , т.-е. что оно всегда сознавало свою за-
дачу и никогда не переходило указанныя ей 
границы; не делало ни слишком* много, ни 
слишком* мало. Это не значит*, что оно по-
стоянно оставалось темъ-же, но что оно шло 
вперед* параллельно остальным* искусствам*. 
До Эсхила оно было во всяком* случае очень 
примитивно; но примитивно было и поэтиче-
ское искусство и все сценическое искусство. 
Эсхил* создал* костюмы, послужившіе исход-
ной точкой для позднейшаго времени. Въ 
эсхило - софокловское время присоединилось 
раскрашиваніе сцены, которое развивается, но 
подчиняется всегда высшим* целям*. Излиш-
няго украшенія сцены не было, какъ и не было 
толпы лишних* актеровъ. Причины этого ясны: 
то былъ здоровый вкус* аѳинянъ, которым* 
было противно каждое преувеличение и кото-
рые довольствовались намеками, ибо сущности 
драмы они искали не во внешности. Умерен-
ности постановки помогало еше и то, что 
хореги и театральные откупщики не способны 



были къ чрезмерным* жертвам*. Но главной 
причиной было все-таки вліяніе поэта. Дела-
лось только то, что онъ считал* необходи-
мым*, иногда по предварительному соглаше-
нію съ руководящим* магистратом*. Все, что 
делали хорегъ, театральный живописец* и 
другіе помощники л и ш н я я , разрушающая 
гармонію поэтическаго и сценическаго искус-
ства, уничтожалось. Роскошь распространи-
лась, вероятно, только в н * Аѳинъ и притом* 
тогда, когда цари, Александр* и его после-
дователи, стали покровительствовать сцениче-
скому искусству (Plut. Alex. 20). 

2) B e * обстоятельства, который помогали 
удерживать въ Аѳинахъ искусство постанов-
ки въ его границах*, отсутствовали въ Рим*. 
Съ политически-военным* расцвѣтомъ силы 
Рима возрасли богатство и роскошь. Зри-
тели, привыкшіе къ роскоши, требовали ее 
и на сцен*; поэтъ былъ безеиленъ против* 
этихъ требованій римлянъ, ибо онъ не им*лъ 
вліянія и не мог* ожидать поддержки отъ 
директора труппы, такъ как* этому естестест-
венно хотѣлось болѣе удовлетворить жела-

ніямъ доюшаго игры и зрителей, а не требо-
.ваніямъ поэтическаго произведшая. Сначала, 
конечно, въ первый церіодъ, когда сцениче-
ски игры были еще вновѣ , когда интерес* 
къ ним* былъ велик*, роскооіь и богатство 
сравнительно малы, удовлетворялись, очевид-
но, немногим*. Но уже прямо безсмысленны 
были роскошь сцены и актеровъ въ последнее 
время распублики. Равнымъ образом* чрез-
мерно велик* былъ и вспомогательный пер-
сонал*. Когда 699 I 55 П о м п е й д а в а Л Ъ 

свои игры, онъ провел* по сцен* боо муловъ, 
нагруженных* добычей, въ другой піесѣ вы-
несено было 3000 сосудов*, въ третьей вышло 
множество пѣшихъ и конныхъ людей. Цице-
рон* былъ одним* изъ немногих*, чувство-
вавших* такое изврашеніе искусства (ad. fem. 
7 J I , 2 ) . Едва-ли нужно упоминать, что не 
лучше было и въ императорское время. (Hot . 

Epod. 2, i , 187). 
89. Аккомпанирующее мулыкальное искусство. 

Первоначально по Горацію (А. р. 202 sq.) 
драматическая музыка флейты была скром-
на и ограничивалась тихим* аккомпанимен-
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томъ хорового пенія, позднее она не доволь-
ствовалась этимъ, но старалась обратить на 
себя вниманіе более живой и нежной игрой 
(motum et luxuriem). Данный, которыя могут* 
касаться только начал* драм* вообще, но не 
римской, дают* нам* не более того, о чем* 
и сами мы можем* сделать заключенія. Пока 
поэт* был* учителем* музыки и учителем* 
хора, онъ, вероятно, сдерживал* музыканта въ 
должных* границах*. Но потом*, когда по-
эты ограничили свою заботу чистосцениче-
скими дѣйствіями, а для музыки и репетиций 
хора брались помощники, и когда музыканты 
въ V I в. заняли более уважаемое положеніе, 
то стремленія ихъ стали осуществляться. И 
потому, въ Риме игра музыкантов* съ самаго 
начала имела большее значеніе, ч е м * на сколь-
ко согласились-бы представители цвета грече-
ской драмы. 

90 . Искусство хоревтовъ. При оценке дей-
ствий греческаго хора нельзя забывать, что 
членами , его были диллетанты. Какъ таковые, 
они вообще отлично В Ы П О Л Н Я Л И свою задачу, 
пока пользовались помощью со стороны по-

э т а . На Телеста, танцора или учителя танцев*, 
которым* пользовался Эсхилъ, Аѳеней смот-
р и т * , какъ на художника О / у і т т , ; I 22 А) . 
О н ъ былъ, говорит* Аѳеней, такъ искусен* 
въ своем* д е л е , что танцами ясно выражал* 

• с м ы с л * действій(тграур.ата). Но уже Еврипи-
ду хоръ былъ въ тягость, к а к * можно ви-
деть изъ строя его арам*. Перестали заботить-
ся о ренетиціяхъ хора, и не удивительно, 
•если мы слышим* у одного комика, жившаго 
приблизительно во время Евригшда, жалобы на 
недеятельность хора (ѵОѵ 5à oùSèv Spwdiv 
Ath. X I V 628 Е . ) . Объ искусстве римских* 
хоревтовъ мы ничего не знаемъ; будучи спе-
ціалистами, они имели, вероятно, достаточ-
ную технику. 

91. Греческое артистическое искусство. і) 
«Сужденіе о сценическом* искусстве, особен-
но объ артистическом* искусстве, чрезвычай-
но трудно. В ъ то время какъ въ поэтиче-
ском* искусстве и въ искусствах* образова-
тельных* нам* дают* точку опоры оставшіяся 
произведенія, въ то время какъ о государ-
ственной, общественной, религіозной жизни на-



рода мы можемъ дѣлать заключемія, болѣе илиг 
менѣе правдопобныя изъ сохравнишихся ф а к -
тов! . : при оценке сценическаго искусства прош-
лых* времен* мы руководствуемся почти впол-
н е современными сужденіями. 

2) Греческое артистическое искусство было-
въ обшемъ. высоко: оно стояло выше римска-
го съ самаго начала до поздняго времени, и 
состояло въ единстве игры артистов*. Цице- , 
роиъ хвалит* ихъ за это въ противополож-
ность римским* артистам*: часто, говорит*, 
онъ, девтарагонистъ или тритагонистъ пони-
жает* свой голос* , чтобы оттенить протаго-
ниста (конечно, если онъ играет* главную-
роль). Правда, сужденіе Цицерона относится 
къ современному греческому искусству, но не-
можетъ подлежать сомнѣнію, что это была, 
древняя традиція, что такое единство игры, 
существовало съ самаго начала. Это следует*, 
прямо изъ положенія девтарагониста и трита-
гониста по отношенію къ поэту - режиссеру,, 
когда онъ самъ принимал* участіе въ игре, и 
позднее къ протагонисту. 

З) Объ артистическом* искусстве перваго-

времени до средины V в . и немного дальше 
н е т * непосредственных* свидетельств* . Про-
славленная техника позднейших* времен* ука-
зывает* на незначительное развитіе техники 
в ъ прежнее время; но мы не можемъ считать 
•ее очень незначительной. Мимика, наверно, 
не могла быть незначительной, если сами 
драматические поэты славились въ искусстве 
танцевъ, если они давали указаніе не только 
хоревтамъ, но обучали и других* желающих* 
(Ath. I 22 А), и если они сами изобретали 
фигуры. Но что уже тогда танцы были искус-
ны, можно видеть лучше всего изъ иагістія 
•о танцоре Эсхила Телесте . Но и техника 
устных* исполнен» актеровъ не могла быть 
•низкой, за это говорит* долго упражняемое ис-
кусство-'исполнены героических* произведет* 
•и искусство красноречія Ѳемистокла, Арис-
тида, Перикла. Что касается художественности, 
•т. е. соответствія и гармоніи въ примѣненш 
внутренних* средств* представлеиія, то пер-
вая подовива V ст. и немного после пред-
ставляет* собой блестящее время. Это очевид-
но само по себе, потому что технически обра-



зованные и лично участвуюшіе поэты—лучшіе 
толкователи, чѣмъ и должны быть актеры, сво-
их* произведеній; это можно заключить и 
изъ важнаго извѣстія въ Поэтике Арист. 26,. 
касающаяся актера Минниска. Эсхилъ, какъ-
можно заключить изъ его Vita, сначала при-
влек* къ себ'Ь въ помощники Клеандра, а позд-
нее, когда стали играть три актера, Миннис-
ка, въ качестве тритагониста. Миннискъ иг-
рал* спустя много л е т * по смерти Эсхила,, 
ибо изъ надписей видно, что 422 г . онъ 
одержал* победу, о чем* удостоверено над-
писями. При нем* выступили новыя силы еь-
новыми принцинами, между ними Каллипидъ. 
Въ сужденіяхъ, которыя высказывает* Мин-' 
нискъ о новом* направленіи и особенно о-
Каллипиде, мы можемъ видеть д у х * Эсхи-
ловской школы; онъ называл* его за его 
игру (uitEpßaXXovTa) обезьяной. Одно это-
слово говорит* достаточно; ибо очевидно-
порицаніе идет* на объяснительно-подража-
тельную мимику. Эсхиловской школы может* 
касаться и то, что разсказываетъ Квинти-
ліанъ ( и , 3» 89)» ч т о некогда (moris. 

fuit) актеры, расчитывающіе на важность, 
(histrionibus paulo gravioribus) обыкновенно 
избегали этой мимики; въ Риме этой воз-
держности во времена, по крайней мере, 
Цицерона не знали (de or. 3 ,59 ,220) . Безы-
скусственно, просто и вместе съ тѣмъ вели-
чественно было все то, что создал* Эсхилъ, 
его собственная игра и игра его школы. 

4) Вероятно, только по смерти его высту-
пило другое направленіе, которое въ конце 
концов* вытеснило его. Оно вошло въ силу, 
благодаря многим* обстоятельствам*, вину 
которых* носит* на себе Софокл*. Правда, 
разделеніе сценическая и поэтическаго искус-
ства, содержащее зерно новаго направленія и 
проведенное Софоклом*, не может* служить 
этому последнему въ упрек*, ибо соединеніе 
этих-ь искусств* не могло быть продолжи-
тельно, разным* образом* Софокл* неответ-
ствен* и за раздельное развитіе трагическая 
и комическая артистическая искусства, со-
действовавшее развитію техники к а ж д а я изъ 
этихъ искусств*; оно дано было разделеніемъ 
поэтическаго, трагическаго и комическая, ис-
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кусства и выходом* поэта в * качестве акте-
ра. Но достойно сожалѣнія то, что он* со-
действовал* введенію состязанія актеровъ: съ 
теченіемъ времени техника игры актеровъ при-
няла такое значеиіе, что значеніе поэтовъ ото-
двинулось на задній план* (Rhet. 3, 1). На-
конец!» его раздѣлеиіе ролей по способностям* 
актеров!» было уступкой имъ, вслед* за ко-
торой шли другія въ ущерб* поэтическому 
произведенію и его исполненію, какъ единству. 
Понятно само собой, что первые представите-
ли новаго направленія были, вероятно, уме-
ренны; мы можем* предполагать это о Кал-
липидѣ и о Никостратѣ, процвѣтаніе которая 
приходится на время после Каллипида, на 
начало IV* ст. Но когда после смерти вели-
ких!» поэтов!», при возрожденіп ихъ драм* въ 
Аѳинахъ и вне ихъ, актеры, свободные отъ 
вліянія поэтовъ, стали часто играть одне и 
т е же піэсы, то техника сильно развилась, отъ 
игры, где правда выражалась намеками, пере-
шли къ нехудожественному подражанію голой 
действительности. Въ это время называют* 
много знаменитых* актеровъ: Полъ, Ѳеодоръ, 

Аристодемъ, Неоптолемъ, Ѳессалъ и др.; но 
напрасно ишутъ въ ихъ деятельности той ху-
дожественности, которая могла-бы оправдать 
ихъ славу: въ нихъ хвалят* только технику. 
О знаменитых* актерах* разсказываютъ, что 
они замечательны были по звукоподражании», 
напр. Ѳеодоръ (тас троуіХіас), Парменонъ 

(rqv иѵ). 
5) После I V ст . , когда стала гаснуть поэ-

тическая творческая сила, пало, конечно, еще 
глубже и артистическое искусство, особенно-
же въ полуварварскихъ эллинизированных* 
землях* Востока, г Д е они, приноравливаясь 
къ грубому вкусу зрителей, не пренебрегали 
пріемами, противными искусству (Plut. Crass. 
33) Но и на Западе оно пало сравнительно 
съ прежним*, ибо развитіе объяснительно-
подражательной мимики и искусственность 
мимики чувств* , какъ потрясаніе поднятыми 
вверх* руками, представляет* продукты гре-
ческой сцены этого времени. 

92. Римское артистическое искусство, і ) На 
римское артистическое искусство мы должны 
смотреть какъ на продолженіе греческая. На-



чалом* было усвоеніе греческой техники, РІ 
после короткаго процветанія последовал* 
упадок*. В * общем* ему недоставало, какъ 
указано въ § 91, того, чѣмъ отличалось гре-
ческое артистическое искусство до послѣдняго 
времени, — единства игры. Оно стремилось 
больше къ обработке деталей, не обращая 
вниманія на единство художественна™ произ-
веденія. Впрочем* оно сходно было съ после-
классическим* греческим* искусством*. Оно 
стремилось преимущественно къ полноте вы-
раженія въ голосе и мимике, и особенно ча-
сто применяло объяснительно-подражательную 
мимику, такъ что дух* поэтическаго произ-
веденія совершенно покрывался исполненіемъ. 
Различіе между греческим* и римским* арти-
стическим* искусством* больше лежало во 
внешности, которая однако не оставалась безъ 
вліянія на исполненіе, возвышая технику и 
содействуя виртуозности. Главным* образом* 
этому содействовало большое число актеровъ, 
которые брали на себя роли по способно-
стям*, такъ что след. они могли быть осво-
бождены отъ неподходящей для нихъ второ-

степенной роли. Возвышенію техники еше бо-
лее помогало то, что партіи пенія и мимики 
актеровъ разделились между актером* и пев-
цом*; теперь деятельность актера сосредото-
чивалась на более узком* поле, вследствіе 
чего ему легче было достигнуть совершенства 
въ технике. Изъ этого ограниченія деятель-
ности актера выходила еше другая особенность 
римскаго артистическаго искусства. Именно, 
въ то время какъ греческіе актеры въ хоро-
шее время участвовали только въ одном* роде 
драмъ—въ трагедіи или комедіи, римскіе ак-
теры пробовали свои силы въ обоих* родах* 
драматических* произведеній. Объ этом* раз-
сказываетъ Цицерон*, имея въ виду обоих* 
главных* представителей драматическаго ис-
кусства — комика Росція и трагика Эзопа 

(Orat. 109). 
2) Римскіе порядки были причиной тому, 

что деятельность актеровъ была незначительна 
не только въ начале, но и во втором* періо-
де (§ 4) . Когда Ливій Андроник* поставил* 
первую драму греческаго образца, не было еще 
сословія актеровъ. Прежде, кроме этрускихъ 

* 
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танцоров* (ludiones), таицовавшихъ молча 
под* флейту, въ Римѣ были диллетанты. Пер-
вым* мѣшало въ участіи игры незнаніе рим-
с к а я яаыка, последним*—презрѣніе, укоре-
нившееся съ самаго начала къ поэтам* и ак-
терам*, работавшим* за плату. Нужно было 
привлечь чужих* исполнителей, большею ча-
стно, конечно, рабовъ изъ Южной Италіи, 
которые должны были преодолевать многочи-
сленныя трудности въ произнощеніи. Къ это-
му присоединилось еще другое важное обсто-
ятельство: необыкновенное распространеніе сце-
нических* игръ въ конце третьяго и начале 
второго столетія до Р. Хр. ,ибо соединенное 
съ этим* увеличеніе числа актеровъ не могло 
быть блаяпріятно для развитія артистическа-
го искусства. За предположеніе недостаточной 
игры въ первом* періоде н е т * недостатка въ 
литературных* известіяхъ. Особенно важно 
то, что разсказываетъ Полибій у Аѳенея (XIV 
615 А). Въ 587 I 167 г . , разсказываетъ онъ, 
L . Anicius вызвал* изъ Греціи лучших* акте-
ровъ для справленія тріумфа. Ихъ игра была 
хороша, но римляне не поняли ея; они тре-

бовали большей живости. Греческіе актеры 
импровизировали драку, и шумное одобреніе 
показало, что они удовлетворили вкусу рим-
лян*. Правда, это относится только къ дея-
тельности флейтиста и хоревтовъ, но изъ 
разсказа Полибія можно заключить, что вся 
трагическая игра была испорчена еше более 
въ угоду римлянамъ: онъ замолчит* лучше 
объ этомъ, говорит* Полибій, изъ боязни, 
что ему не поверят*. Изъ вкуса, который по-
казали здесь римляне, можно заключить, ка-
кое сценическое исполненіе предлагалось зри-
телям* въ Риме. Что недостатки въ игре 
продолжались и во втором* періодѣ, говорит* 
Цицерон* въ de or. 3, 56, 214. 

3) Въ начале второго періода артистиче-
ское искусство начало процветать и скоро 
достигло высшей степени въ лицѣ Росція и 
Эзопа. Искусство Росція было тем* замеча-
тельнее, что оно не было простым* разви-
тием* искусства греческаго и римская; къ 
этому последнему оно стояло скорей въ про-
тиворечит. Главным* принципом* Росція была 
сдержанность (decere Сіс. de 01*. 1, 29, 132). 



Онъ примыкал* къ старому искусству эсхи-
ловской школы. Конечно, того простого вели-
чія, которым* отличалось оно, нельзя было 
достичь опять, особемно-же нельзя было из-
гнать изъ Рима объяснительно-подражатель-
ной мимики. Росцій пытался умерить БЪ этомъ 
все то, что было чрезмерно, и смягчить это 
граціозностыо (venustas Сіс. ib. 130) испол-
ненія. 

4) Росцій умеръ около 692 | 62 г. Его шко-
ла поддерживала некоторое время его духъ, 
но скоро попала въ прежнее теченіе, и въ 
императорское время это направленіе стало 
даже предметом* насмешек*. Иного и нельзя 
было ожидать: геній можетъ задержать ходъ, 
но не можетъ его изменить. Едва отодвину-
тыя преувеличенія выступили снова. Нередко, 
говорит* Квинтиліанъ 117, случалось, что 
актеръ требовал* кубок* жестом* "и т. п. 
Пошли даже такъ далеко, что если въ роли 
сильнаго мужчины передавались слова старика 
или женщины, то подражали дрожанію и 
женственности голоса. Это не нравилось даже 
Квинтиліанѵ (§ 91) , который вообще былъ 

высокаго мненія объ искусстве своего време-
ни, если считал* комиков* Димитрія и Стра-
токла великими артистами (maximos 178) . 
Если мы взглянем* на все искусство, то мы 
можемъ сказать: римское сценическое искус-
ство совершило полный кругъ, оно перестало 
быть искусством* и снова сделалось темъ, 
изъ чего оно развилось—забавной игрой, хотя 
и утонченной. 
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О Г Л А В Л Е Н І Е 

1 . В в е д е н і ѳ . 

1. Сценическія игры. 
2. Дрсшііи сцсническія игры. 
8. ІІсріоды u'i. Аоинахъ. 
4. ІІсріоды in, Римѣ. 
Г). Древняя сценическая наука, 
6. НовѣПшіи изслѣдовапія. 
7. Источники вообще. 
8. Драма. 
д. Документы. 

10. Древнее изслѣдованіе. 
11. Театральный здапія. 
12. Билеты. 
18. Художественным мроизведснія. 

2 . Гооударствѳнно-общѳотвенныя основы а т т и ч е с к и х ъ 
сцѳничѳокихъ игръ. 

А ) УЧРЕЖДЕН!!? І І Г Р Ь ВООГ.ЩЕ. 

14. Повод'ь, виды. 
15. Время празднованія. 
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16. Мѣсто праздіюваиія. 
17. Порядокъ нраздиоиаиія. 
18. Порядокъ нраздновашя въ Лсііси и малы я 

Діоннсін. 

В) Лнчиыя ОТНОШЕНИИ 

19. А с і х о н т ъ . 
20. Хорегъ. 
21. Агоиооетъ. 
22. По отъ- р е ж и с се р ъ. 
23. Актеры. 
24. Остальным лица участвующая вч. игрѣ. 
25. Діоннсіевы артисты. 
26. Судьи. 
27. Зрители. 

С ) О С Т А Л Ь Н О Е . 

28. Попеченіе о средствах'!.. 
29. Издержки. 
30. Правовая защита. 

3 . Государственно-общественный основы римехихъ 
оценическихъ игръ. 

А ) О Г . Щ Е Е . 

31. Поподъ, виды. 
32. Время ираздноваиія. 
33. Мѣсто нраздиоваиія. 
34. Порядокъ праздповаиія. 

H) Личным ОТНОШЕНІМ. 

35. Руководители нраздпнконъ. 
36. Антрепренеры. 
37. Поэты. 
38. Актеры. 
39. Зрители. 

С) Остальной. 
40. Попсчсіпе о средствахъ. л. 
41. Издержки. 

4 . Бнѣшнія средства представленія. 

A ) Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й ЗДАШМ. 

42. Гіопятіе. 
43. Части, виды. 
44. Основная единица и основная фигура. 
45. Плаиъ грсческаго театра. 
46. Плаиъ римскаго театра. 
47. Мѣсто постройки театра. 
48. Мѣсто для зрителей. 
49. Орхестра. 
50. Зданіе сцены. 
51. Акустика. 
52. Предосторожности. 

В ) ДЕКОРАЦІИ И МАШИНЫ. 

58. Общее иоиятіе. 
54. Ѳпмела. 
55. Машины. 



56. Декорпція, аапавТ.съ. 
57. Верхиія машины. 
58. Ннжиія машины. 

С) Костюмы. 
59. Общее. 
60. Маски. 
61. Обунь. 
62. Трагическіе костюмы. 
63. Костюмы въ сатирической драмѣ. 

64. Костюмы въ комедіи. 
65. Головные покровы. 
66. Флейта. 

б. Прѳдотавленіс. 
A) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ овстояті-льствл. 

67. Выборъ, обработка драм*. 

68. Репнтиціи. 
69. Объявлеиія. 
70. Предпраздисство. 
71. Введеніе состязанім. 
72. Награда, нобѣдное празднество. 
73. Зрители. 

В ) ФОРМЫ НРЕДСТАВЛЕШЯ. 

74.'Составным элементы сценических* дѣйствіп. 

75. Греческій хоръ вообще. 
76. Парабаза. 
77. Sxaatp.a. 

j 

7 8 - 'Е ішçoSiov. 
79. Хоръ в']» смешанной части. 
80. Выходъ, удалепіе. 
81. Римскій хоръ. 
82. Актеры. 
83. Музыкальный аккомпапиментъ. 
84. Мимика. 
85. Маршъ, таиецъ. 
S6. Устным иснолненія. 

С) СіщішчЕское ИСКУССТВО. 

87. Общее. 
88. Искусство постановки. 
89. Аккомпанирующее музыкальное искусство 
90. Искусство хоревтовъ. 
91. Греческое артиртичсскос искусство 
92. Римское артистическое искусство. 
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. • V; - У/; 
Йздішія Елиздрзяы Г Е Р Б Е К Ъ : ѵѵ 

Оонованія метрики, соч. Я. Денисова. Одобрено Учепымъ 
Комитетом!. М. П. П. Д . 1 р . 50 и. 

Въ Европѣ, соч. Гр. Джатиісва. Цѣна 2 p . 
Экскурсы въ сказоч. міръ, сост. Комаровыми. Д . 1 р . 
Калифорнінскіеразсказы, соч. Преть Гартъ І І Інзд. Д. 1 р.. 
Еврейскіе разсказы, соч. Ѵахеръ-Мазоха 111 пзд. Д . I р. 
Еврейка, иер. съ иольскаго; соч. Балуцкаю. И изд. Д. 1 р . 
Бѣлый Негръ, соч. М. ралуцкаіо. И изд. Д . 2 р. .. > 
Принцесса Ильза, сказка изз Гарца. I I пзд. Д. 50 к.' 
Собраніе оочинеаій Добрышина. Цѣші 75 к . 
Очерки Испаніи, Вас. Я.-Данченко. Д. за два тома 3 р. 
Разсказы для дѣтей изъ области искусствъ и промышлен. 

* Д . въ напкѣ 1 р. 25 к . , 
Рѣчныя путевіествія, соч. iL в. Голубова. Ц. 25 к. , ' 
Ореди баловней и пасынковъ природы, соч. Гр. Джаншіева. . ( 

Д. 1 р . 25 к . . < 
Дорожная библіотека, выпускъ I , въ иоренл. Д. 1 р . 
Повѣстп и разсказы, соч. Кудинова. Д. 1 р . 50 к . 
Перлъ Кавказа , I I I изд. соч. Гр. Джатиіева. Д . 75 к. 
Ключъкъ онредѣл.древ.раст.по листвѣ, соч. П. Маевскаю. 

Ддобрепо Учеиыиъ Комптетоыъ М. IT. П. Д. 75 в. 
Русоко-Французская грамматика, Е. Гаевской. Д. 1 р . 30 к. . . . 
Геометрія Саль.чопа двухъ измѣреній. Одобрено Ученым* 

Комитетом* M . I I . И- Д. 5 р. 
Геомоірія Сальмоиа трехъ пзмѣренін. Одобрено Учсныыъ - . 

Комитетомъ M . II- П. Ц 3 р. 
Соч. Лермонтова, въ. 5 т . Д. 2 р . Г щ 
Фаустъ, трагед. Гёте I I изд. Д. СО к. 

ЦѢНД 1 Р . 


