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Малой Азпп (стр. 432). Г1’р**ли^'н» сказано в другом месте статьи, по обладает остры-м
взглядом великого историка, хотя гг способен критпчеекп осознавать современность
(стр. 445). Он писал для бесприпцпппого питателя,  п его пе см>тцалп слова Лукпана,
что нс всякому дано быть псториком; он принадлежит к числу тех историков, которьт-х
сам же осуждает за то, 'ito они надеются педостаток достоверности прикрыть прият
ностью cnooii речи (1, 1. I — стр. 447). Он пе был способен проникпуть в глубь истори
ческих событ1П1 II часто дает им паивпые объяснения (сюда относится п ого убеждение,
что кризис поступил впезашю после смерти Марка Аврелия).

Поверхпсх'тпып журнализм и подлпппое поппмаппе кризиса Римской тшерпи,
риторическая переработка чужого материала и самостоятельная точка зрения па с>чц-
nfiCTb истори^к'ского момента, паиппость отдельпы.х объяснеппп п верпая картина об-
шого кризиса — отп противоречия в пптереспоп статье Алфёльдп заставляют заду-

Автор прав либо в одном, либо в другом.
Либо Городиап сознательно изображает кризис III в., но тогда какая-то часть приве-
дсшю11 ха1)актористики должна отпасть; .либо, если для пего целиком пли частично под
ходит эта характерпстпка, важные для истории кризиса явления и события, о которых
оп сообщает в своей «Истории», должны получить иное объяспение.

Исходя из признания Геродпапа добросовестньш историком (хотя п по обладав
шим широкими горпзоптами), самостоятельпо собправшим свой матерпал, находя у
него много ценных спедешг!! для 1;артппы кризиса Римской п.мперпи его времепп, есте
ствоипо npiiiiTii к заключению, пе совпадающему с мнением автора псследова
Hiiii. Геродиап отовсюду собирает сподепия, обладает ипгрокоп осведомленностыо.
Геродпап фиксирует в своем труде (пусть пе всегда  в п.х пстшшом виде) явления
бытия, несшие па себе отпечаток кризиса. Ему не было надобности дрштсьшать
себя честолюбивые замыслы К.чеапдру п другим, так как все это приписывала
молва.

мыватт.ея всякого пнпматольиого читателя.

им

Эпоха кризиса порождала п определенное историческое предание, возникавшее
одповромонпо с событпямп. п это предаппе повествовало то о^с5^1асбродствах^щшера
торов, то о вмешательстве армии в дела, связанные Унаследованием  верховной властп,

о борьбе претев-
себе евпдетель-

ншзнь и делает
римской имперпи

то о столкпопоппях армип с сенатом или римским гражданством, то
дентоп за престол п т. п. Распространение таких рассказов
стпо кризиса. На страницы «Истории» Геродпана вторгается сама
для пас первоклассным источником для изучения кризиса

о
его

III в.

само п

п. э.
А. II. Доватур

in den hellenistis-
J. TIENGSTL, Private Ai'beitsverhdltnisse freier Personen m

chen Papyri bis Diokletian, Diss., Bonn, 1972

Отношения свободных лпц, вытекающие из трудового договора,
премеин занимали аптпчпиков гораздо меньше, чем рабство, аренда и^раз
зависимости. Не существовало ни одной обобщающей работы по найму ^рр.
бочей силы в греко-римском Египте. Рецензируемая работа еще не запо («оцпаль-
бел: ее автор ограничивается рассмотрением юридических проблем, остав работ
иые для будущих исследований (стр. 1). Однако появление и этой, п ряда ДР> ^ _

редпосылкп для оолв»
о местепоказывает, что интерес к данной теме оживляется  и создаются и

широких исследований, которые смогут дать нам более полное представление
свободного труда] в древнем мпре.

Диссертация Хенгстла ^ основана ыа греческих папирусах (демотические
шпчи автор не исследует). Среди них контракты, расписки, регистры, пр ц У‘-

Фрейбургского

псточ-

' Диссертация защищена в 1971 г . па юридическом факультете
уппвсфситота под руководством Р. Э. Машмапа.

9 Вестник древней истории, Js^e 1
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Юридические документы п вторичные псточнпкп (папрпмер, письма). В соответствии
с установкой автора на чисто юридическое псследованпе осповпое вппмаппс уделяется
контрактам.

В книге две основные части: в первой дается классификация нгиов договоров, по
второй исследуются правовые формы трудовых отпошепий. Хенгстл делит все трудо¬
вые договоры на контракты, создающие лпчностно-правовые связи, иле создающие тако
вых. Под личностно-правовыми связямп имеется в виду право распоряжаться работ-
впком (давать ему распоряженпя, удеряшвать на рабочем месте и т. п.). К первому
тппу контрактов относятся договоры о парамопэ, договоры найма ус.чуг п договоры о
найме артистов. Автор отказывается от двух крайних точек зрения, одна из которых
приравнивает парамонэ к служебным отнощевлям а другая
обеспечения По мнению Хенгстла, парамопэ — договорное отношение, в котором на
основании кредптообразпоп вьш.чаты денежной сз’ммы ее получатель до.чжен пестп
сл>'жбу плп предоставить для нее свободного человека. Тем самым прпнпмастся точка
зрения Вплькепа о парамонэ как о Dienstantichrese Отлпчпе контрактов парамонэ
от договоров найма услуг (Dienstvertrage) автор видпт не в обязательстве оставаться
на рабочем месте но в денежной сумме, выдаваемой парамопарпю при заключении
контракта, каковую сумму плп проценты с нее он и обязан отработать. Практически,
однако, по мнению Хенгстла, граппцы парамопэ размыты и тесно соприкасаются как
с обычным трудовым договором, так п с чисто кредитными отношеппямп. Из этого оп
делает вывод о пеочевпдностп того, что парамон.э ограппчепо определенным кругом лю
дей (папрпмер, работников из наиболее социально слабых слоев) (стр. 32). Даппый
вывод можно оспорпть, опираясь па регистры из тебтюписского графенопа. Регистры,
в частЕостп, показывают практическую прпкреплеппость парамонарпя к своему ста
тусу п даже наследственность этого статуса. С другой стороны, хозяева па определен
ных работах пспользовалп пмеппо парамопарпев. Особенность парамонарпев них от
лпчпе от других категорий наемных работников состояли, по-видпмому, в том, что это
были Haejrane работнпкп «по преимуществу», не имеющие никаких других доходов
и никаких других занятий

К личностно-правовым контрактам автор отпоситтакжедоговориаймауслуг(В1еп151-
vertrag) II паем артистов. К разряду договоров naibia услуг причисляется рядконтрак-
тов с глаголом Tiapau.£V£tv прежде зачастую классифицировавшихся  как договоры о па
рамонэ. Прп этом Хенгстл исходит из того, что даппый глагол технического значения
не пмеет и означает обязанность работшша находиться в распоряжении хозяина^.
Договоры о найме артистов по форме не отличаются от договоров найма услуг.

Все осталыгае контракты по создают лпчностно-иравовых связо11. Таковы прежде
всего контракты подряда (Werkvertrage). В отличие от Dienstvertriige они
своим содержанием паем работника для несения им опредслеппшй службы в соответ
ствии с

к праву залога плп

не имеют

распоряжениями нанимателя. Контракты подряда близки к вещным пактам.
Пх от.шчитсльной чертой является передача работнику венщ, которую тот должен
вернуть в оораоотапном виде. В некоторых договорах передается не вещь, по рабочее
задание (контракты эппдохэ). В'коптрактах подряда работник " " '
ние принято!! вещи в определенном состоянии, а в Dienslvertriige 
или плохое псполпенпе определенной службы.

отвечает за певозвраще-
за пепсполнеппе

тг ® ^ ® T^bQ paramone as General Ser\nce Contract, JJP, vol.
a m s, Paramone und verwandte Texte, B., 1964.

3 P. К 0 s c I. a к e r, Uber eimgegriechisclie Rechlsnrkunden aus den osLIicheii Rand-
gebieten des Hellenismus, «Abhandlungen der Sachs. Akad der Wi.ss
Klasse, 42, Ht. 1, Lpz, 1931.

^ AfR, V, стр. 241.
^ Данное обязательство автор отмечает п в других трудовых отношениях, а сам

глагол TTCCr-aaEvsiv он, вслед за Сэмюэль, пе считает техническим термином (ср.
А. Е. Samuel, ihe Role ol /J^romone-clauses in Ancient Documents, JJP, vol.
XV, 1965, стр. 247—2o4).

® A. Б. К 0 в e Л ь M an, Парамопарип — наемные работнпкп греко-рпмекого
Египта, «Народы Азии п Африки», 1974, № 6 стр. 134—140.

’ См. прим. -5.

Phil.—hist.

i
>
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Займы, выдавае-Лвтор кратко остапавлпвается па договорах о вскармлпванпп.
мые кормилицам, оп считает предварительно выплаченным жалованпем. Хенгстл вы
ступает против предположения Лдамса ® о том, что за договорами о вскармлпванпп под¬
кидышей часто скрывается продажа детей: кормилица вскармливает своего проданного
сына ”. По мпеппю Хепгстла, для подобной маскпровкп не было оспованпп, так как нет

Однако, насколько намсведений о запрощешш в Египте в это время продажи детей,
известно, пет п сведениГ! о легальной: продаже детей до IV в. н. э. Ситуация, при ко
торой одна жсищипа, паходясь п тяжелом материальном по.чожешга, подкидывает ре
бенка, а другая — в столь же затруднительных обстоятельствах берет этого реоепка
за плату па кормление, представ.чяется весьма нелогичной. Сам Хенгстл отмечает, что
па время кормлеппя кормилице обычно запрещалось выкармливать другого ребенка
(стр. 60). Л ото означает, что собствеппы!! ребенок кормплпцы либо умер, либо подки
нут. Б регистрах тобтюписского графейопа можно заметить ряд лпц, спстематпческп
практикующих <^тдачу рабов-подкидышей па вскармливание. Так, Комон в один день
платит по 60 драх,м двум кормилицам {Mich. 123 R. VI, 13, 20), а через 15 дней заклю
чает noBbiii договор о вскарм.дпвапип (Mich. 123 R. VII, 7). Других упоминаний этого
HMCiiiiBMich. vol. II пет. Имя Зоил четырежды упоминается в регистрах, причем в трех
случаях оы выдает п.тату кормилицам (Mich, 123 R. XI, 29; XIII, 32; Mich,
Лшюп в один день дает двум кормилпцад! двз'Х детей па вскармлпваппе (Mich. 1

ребенка (Mich. 238,
имени два не носят

VI, 22, 23). В следующем году оп отдает па кормление еще одного
136—137 соотв. Mich. 239, 7). Из трех остальных упомпнашш этого 1'омон
частноправового характера: там Анион упомппается]как спхолог. Таюшобразом,
Зоил и Лппоп «спецпалпзпровалпсь» на том, что подбирали подкидышей под „
на кормление. Скорее всего, это не случайность, а проявлеппб пх целен р «nvro
деяте.чьпостп по скупке nexeii. Ситуация, предполагаемая Адамсом, имеет
аналогию с известным библе11скпм рассказом: мать Моисея выбрасывает его, дочь
раоиа находит младенца п отдает обратно матери на кормление за определенную
ту (Exod. II, 3—10). Ые уходят .ли корпи подобного обычая в
пость? В таком случае, подкпдыванпе детей окажется не греческим нововв »

пла-

10 , по старым египетским пнетптутом.как это принято полагать
Далее автор рассматривает «замаскированные» трудовые отношения

пня оформляются типами договоров, обычно но имеющими свопм
ппв работы за определенную п.чату (договор об аренде, например). Ь.
отношеипям относятся замещеппе па лптургпях, пздольщппа,псполпен
додателем, возделывапие злаков (Fruchtbau) для арендодателя, дрпкотор
получает жалование, добавочные работы арендатора, также оплачиваемые
ем. В ряде случаев арендатору выплачивается компенсация за де5оль-
посадок. Хенгстл также предпо.чагает, что 'I'swpfot в папирусах Зенона, ар
нте парцеллы, работали п вчо пх па полях своего арендодателя. ‘  «лп свопы
подобные порядки существова.чи п в Египте нового времени: помещикп и,

батракам в аренду крохотные участкп, которые прикрепляли контракты
этих согла-

. Эти отноше-
вьшолне-

К договорам без лнчностио-правовых связей Хенгстл относит
об обучении (Si?ac-xaXLv:c<t). Он возрагкает против обычного сбдиженпя ^ уддтеде
шопий с парамонэ, основанного на том, что учешш обязан находптьсш^ учение, полу-
выполнять его распоряжения п на том, что лица, отдающие ученика gjjjj обосно-
чают па все время обучения кредит. По мнепшо автора, договоры о о )
вапы пе этим кредитом, но актом передачи ученика. Кредит же играет
мула для привлечения ученика. Но Хенгстл не замечает, что именно

п

лпшь роль сти-
такяо роль ряд

® Adams, ук. соч., стр. 156, прим. 339.
” Подкидыши обычно стаповп.'шсь рабамп того, кто пх

кормилицам. .
об

R. Т а и Ь о п S с h 1 а g. The Law of Greco-Roman Egypt
Papyri 312 B. C.— 040 Л. D., Warszawa, 1955, стр. 21.

Jf. Л. Ф p и д M a n, Египет 1882—1952 гг. Социально
тура доровпи, М., 1973, стр. 248.

под рал, п отдавались

the Light of the

-экопомическая стр>к-

9*
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ученых придает п кредиту при парамонэ Правда, здесь можно различать юридиче
ское п хозяйственное значение, но вряд лп такое различие было существенно для са
мих егпптян.

Во второй части диссертации Хенгстл рассматривает правовую форму трудовых
отношении. Он делит работников па три категории: поденщики (ipYi-rai.), работники па
время (у.ат2р.ч;У10(.) и постоянно занятые работники. Последние делятся также па обу
ченных и пеобучепных. Прдепщикп обычно—иеквалпфицпроватгые сезонники. Се
зонниками являются также -/.araix-^vLoi.

Для тех, кто работает самостоятельно (ремесленник, кормилица, учитель, издоль
щик п т. п.), заключешю трудового соглашения не означает изменения статуса. Иначе —
для тех, кто обязан подчиняться указаниям работодателя п находиться в его распоря
жении. Такие работники иногда в топ плп иной степени теряли право свободного иере-
двпженпя. Право распоряжаться работником осповыва.чось па личностно-правовом
характере договоров. Однако нельзя говорить о правовой несвободе таких работников.
Хозяин не имел права принуждать их к работе: в его распоряжении были лишь штра
фы. Ограничения передвижения и подчпнеш1е приказам посили вромеппыи и пеполиыц
характер.

Рабочие объединялись в артели. Автор делит их па две категории: собственно ар-
телп, ч.чепы которых объединяются уже перед заключением договора, совместно пред
лагая своп зюлугп, п артели, где члены берут обязательство работать па подрядчика,
хотя экономически работа выполняется па работодателя.

Защита интересов сторон могла осуществляться договорными соглашениями п
экономпческпм давлением. Договорная защита, предоставляемая как работодате.чю,
так II работнику, включала в себя соглашения о штрафах п обязательства по возме
щению ущерба. В плане экономического давления работодатель мог пользоваться вы
четами, задержками в выплате жалования п т. п. Средства давления, припадлежапшпе
рабочим,— крайне незначительны. Прежде всего, это апахореспс. Хепгстл спе
циально подчеркивает, что в отличие от забастовки апахореспс не подразумевает же
лания работников вновь приступить к работе п не содержит в качество исходного
пункта ИХ стремлепия привести зарплату в соответствие с цепами. Автор нс соглашает
ся с тем, что 'paqi.g, оговариваемая в некоторых контрактах, яв.чяется принципиаль
ной основой ответствеппостп сторон, npi^ig упомянута лишь там, где имеет место пред
варительная выплата денег, п где работник особенно нуждается в такой выплате. Цель
такой клаузулы — облегчить производство взыскания. Ответствеыпость же могла
носить лишь дoгoвopIIыii характер п осиовываться на штрафах п возмещении убытка.

Большинство трудовых контрактов являются, по мнению Хенгстла, случаями
мистосиса т. е. относятся к тон же категории договоров, что и арендные договоры.
На материале папирусов Хенгстл доказывает теорию Беренда о иропехождепии арен
ды из трудовых отдошепий Договор о службе (Dienstvertrag) возник, по его мнению,
из договора о подряде. На место передачи вещи для обработки выступило предоставле
ние персоны работника. Автор критикует мпопие Вольфа о происхождеппи с.т1ужебпых
контрактов П1 нарамоиэ^^. Если первые — одни из случаев мистосиса, то иарамоиэ —
это аитихреза. Корепь парамонэ — продажа, т. с. самопродажа че.товека иа опреде
ленное время. Сходство же парамонэ и контрактов о службе объясняется их взаимо
влиянием. По нашему мпешпо, подобная концепция при всей своей юридической строй

что выводит все развитие арендных п трудовых отпошен1иг из Аттики.ностп грешит тем

^2 W е S t е Г ш а п п, ук. соч., стр. 25; Adam s, ук. соч., стр. 84.
Мистосис коитрактов, ирц котором в договорном порядке

иредмет передается, чтобы с ним, ыа ыем или посредством его было что-то сделано.
Behreiid, Attische Pachturkundon. Eiri Beilrag zur Besclireibung der

Р.13&ШСИ' nacb den griechisclien^Inscliriften, Munchen, l‘J7U, стр. 41. Cp. рсц.: Л. M.
Г Л у c к II H a, ВДИ, 1973, 1, стр. 217—218.

Ы. J. Wolf, Beitriige zur Rocntsgeschichte Altgrichenlaud.s und dcs liellenistisch-
romischen Agyptens, Weimar, 1961, стр. 150.
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Между тем. они могли иметь и египетское происхождепие, еслп даже оформление их
и производилос!» по греческому фор11уляру

Хепгстл отмечает, что число сохранившихся трудовых контрактов очень невелико,
Пись.мспш.111 контракт состапл>ихсн лишь при особых обстоятельствах: предварптель-
noii выплате жалопапия или Оо.чыпом сроке найма. Как и болышшство современных
авторов, Хоигстл но считает греческое право копсепсуальныы. Контракту придает силу
не соглашение, по прсдпарительпая выплата (при парамонэ, например), лпбо факти¬
ческая передача человека пли вещи. Консенсуальные трудовые контракты появляются
лишь к концу рассматривае.мо11 эпохи как результат влпянпя римского права.

Книга Хоигстла чрозвычайшо удобна как справочник  и компендагум по истории
Египте. В начале каждого параграфа автор дает

отношений. Сведение вое-
трудовых отношении в греко-римском
таблицу с источииками но соответствующему типу трудовы.х
дипо всего материала но даппо!! теме позволяет точнее определить место, занимаемое
тем пли иным видом отпошепий в общЫх системе свободного найма. Однако ограппче-
iitie чисто юридическими методами в зпачптелыю1х степени сужает возмончпости пссле-
ло15атсля. Такие вопросы, как происхождепие различных видов трудовых отношении,
связь меж'ду иарамопэ и дидаскаликэ, сущность контрактов о кормлении, сущсство-
папир особого отграпичеппого слоя парамопариев и др. могут быть решены лишь в со-
ииальпо-окоиомическом плане.

Достопистиа и хходостатки работы в значительно!! степени совпадают с достоин
ствами и ио;и)статками книги Борепда, отмечеппымп  в рецелзпп Л. М. лускипоп
Совпадение ото по случайно, по отражает, по-видимому, наличие1  18 г лгтпшЧ стороны, материал
чепия в совремоппои западпогермаискои историографии . е- е таблиц С дру-
доволыю иолпо собирается, классифицируется и представляется в виде т

те-

без претеизпи на решениегой стороны, оп рассматривается в чисто юридическом п.чапе ^ пассп
крупиых социалыю-экопомпческих проблем. Появ.ченпе работ, обоошающп^^ псследо
фпцирующпх все источники по тому или ипому вопросу, тяга к комплексным ^
ваниям свидетельствуют о паступлешш в 60-е годы нового этапа в развитпп и .

, Египта по деревням п горо-
Постоянпое пакопленпе псточ-

гии. Для пего также характерно региопальпое изучение
и собирание и изучение папирусов по архивам10дам

пиков, по-видпмолгу, сделало такую работу пеоб.ходилюи. А. Б. Косельман

пбпазом доказывая сходство
оорази д р^цетическое жеХепгстл подтверждает теорию Берсида, глав1П>и[

ароидных договоров с трудовыми и Dionstvertrage с ''
первенство постулируется а priori.

ВДИ, 1973, № 1. стр. 221. , . ИпгЬпвасЫimReclite der
18 С р. следующие работы: J. И о г г ш а п п, Studien zui in den Papyri

griecliischo-agyptischen Papyri, Miinchen, 1958; V. Gog i n a ^ S m i d t. Der
aus dem plolemaischon und romischen Agypten, Diss.. „„o piss., Kola 1966;
Einfiuss dor Anachoresis im Rcchtslcbon Agyptens zur '|,,.Amischen Agyptc'ii,
D. PI c n Л i g, UnLci'suchungen zur Bodenpaclit im ptolenu .
Diss., Miinchon, 1967. .. . ипомепи. (Некото1ше

И . Ф. CD и X м а ы, Египетский город °"заптш1СКог города Оксприн-
предварительныо итоги изучения социальпо-экопомичссьоп же автора об
ха), «Византийские очерки», М., 1971 стр. 125—151 1'  , ты 1949, стр. 63—93;
Оксирипхо; N. Н о h 1 W е i п, Evliemerla du Fayouui. JJl , Congress XI, стр.
J. F. Oates, l^hiladelphia in the Fayum during the fA. D- 216), Coi^ress
451—474; J. P". Oates, Landholding in Philadelphia in the г*уа «Stud. Pap.»
XII,1стр. 385 — 387; R. C a v e n a i 1 e, Dionysias —les — vnr-iie dc l’P:gypte Romai-
V, 1969, стр. 7—35; M. Geremek, Karanis. Commiinaute <  ̂ ̂  ^ г d, Kerkeosi-
no au II® — III® siocle de notre ei’e, Wi'oclaw etc. 1969; /fff паш реферат в РЖ
ris. An egyptian Village in the Ptolemaic Period, Cambr., IJ' 1 ^1973, стр. 86—90);
«Обществеппые науки за рубежом», сорил V, ^’С'горпя. ’ Greco, Romano е Bi-
Е. iX е s t о 1 а, TaleL-Talao. Riceche su clue localita dell bgi
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zantino, «Aegyptus», 1970, fasc. I—IV. псторшгl-i. K. 3 e л ь и П, Plonue публикации папирусов
конца III до пача.ча VIII в. и. э., ВДИ, 1964, № 4, стр

но
.  103—130.


