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ГРЕЦИЗМ — ГРЕЦИЯэкономической первоосновы исторических процессов, построил свой труд идеалистически (в духе недостаточно глубоко понятого гегельянства), и кроме того преувеличил руководящую роль немецкого еврейства и допустил ряд фактических ошибок, тем не менее его работа все еще остается отправным пунктом для каждого историка еврейства.

С 1876 занимался главным образом экзегетическими работами.

Он издал «критически очищенные» «Псалмы» (1882—1883), «Притчи» (1884) и др. Из специальных монографий отметим: Die Westgotische Gesetzgebung inbetreff der Juden (1858); Das Kbnigreich Messene u. seine judische Bevdlkerung (1879); Die judische Proselyten im Rdmerreich: Domitian-Hadrian (1883) и другие. В 1890 Г. издал популярную Volkstiimliche Geschichte der Juden (есть рус. пер., Киев, 1908).

Лит.: Дубнов С. М., Генрих Грец, историограф еврейства, «Восход», Петербург, 1892; «Alteret Zewi», Jubelschrift zum 70 Geburtstage desH. Graetz, Breslau, 1887.


 Л. Боровой.

ГРЕЦИЗМ, слово или оборот речи, свой ственные греч. языку и усвоенные др. языками. Значение Г. в письменных языках новой Европы особенно велико благодаря особой давней роли греческ. языка как языка науки, философии и позднее церкви; отсюда  — огромное количество Г. (частью вновь образуемых) в научной терминологии почти всех европейских языков: «психология», «зоология», «география», «орфография» и т. д. В русском литературном языке, помимо этой международной научной терминологии, Г. представлены двумя более древними слоями заимствований: более поздний относится к 14—15 вв., к эпохе оживления сношений с Византией, более древний вошел в русский литературный язык вместе с его церковнославянской основой, и Г. неотделимы здесь от церковно-славянизмов (примеры: «келья», «грамота», «ересь» и т. д.).

Лит.: Шахматов А., Очерк современного русского литературного языка, Л., 1925.

ГРЕЦИЯ (древняя). Содержание: I. Исторический очерк...............................................

Политическая география древней Греции. — Древнейший период. — Греческое средневековье. — Великая греческая колонизация и социально-экономический кризис 7—6, вв. — Гх№ко-персидские войны и афинская демократия 5 в. — Пелопоннесская война. — Подготовка эллинизма (4 в.). — Эпоха эллинизма. — Эпоха римского владычества. — Спорные вопросы экономической истории древней Греции.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Греческий Греческое Греческая Греческая Греческая Греческая Греческое Греческий Греческая

язык...................................................... право ...................................................... религия ............................................... мифология........................................... философия........................................... литература .......................... искусство.............................................. театр...................................................... музыка..................................................120 124 127 136 140 153 168 189 196

I. Исторический очерк.

Политическая география древней Греции.

В политическом и географическом отношении территорию древней Г. можно разделить на три больших естественных района  — Северную, Среднюю и Южную Г. Каждый из этих районов вследствие крайней пересеченности страны делится на многочисленные замкнутые области, которым соответствовал ряд независимых государственных образований; таким образом «государство-город», т. е. государство, территория которого ограничена городом и сравнительно небольшой прилегающей областью,становится типичным для Г., по крайней мере для периода с 8 по 2 в. до хр. э. Северная Г. с двумя большими территориями — Фессалией и Эпиром (в значительной степени заселенным негреками) — большого исторического значения не имела. Расположенная к С.-В. от Фессалии Македония, хотя и была заселена греческим племенем, к Г. тем не менее никогда не причислялась и выдвинулась на историческую арену сравнительно очень поздно. В Средней Г. культурный и экономический центр лежал на В., где чрезвычайная изрезанность береговой линии особенно облегчала экономические и культурные сношения. Здесь надо отметить: Аттику, одно из немногих сравнительно крупных государственных образований Г. (главн. город  — Афины); ряд беотийских общин (наиболее значительная — Фивы); Фокиду с знаменитым Дельфийским святилищем. Сюда можно отнести и отделенный лишь узким проливом большой остров Эвбею с городами Халкидой и Эретрией. Запад — особенно Этолия и Акарнания — лишь очень поздно получил серьезное политическ. значение. Узкий Истмийский перешеек (на котором тем не менее были расположены две важные торговые общины  — Коринф и Мегара) отделяет Среднюю Г. от Южной, т. н. Пелопоннеса. Восточную часть Пелопоннеса занимают два других «крупных» государства Г. — Аргос и Лакония (с главным городом Спартой). Примыкающая с 3. к Лаконии Мессения, — первоначально независимая территория, — была в 8—7 вв. завоевана Спартой и население ее превращено в гелотов (см.).

Не играли большой роли — кроме Мантинеи и Тегеи — отсталые, находящиеся в гористой центральной части Пелопоннеса общины Аркадии и лежащие на 3. общины Элиды (где на берегах р. Алфея происходили знаменитые Олимпийские игры); сравнительно поздно выдвигаются на первый план общины Ахайи (с.-з. Пелопоннес). Значительно раньше были заселены греками о-ва Эгейского моря (особенно крупное значение имели Делос, Хиос, Самос, Лесбос, Парос) и противолежащий зап. берег Малой Азии (центральн. часть которого, населенная ионийским племенем, была известна под именем Ионии), так что Эгейское море очень рано превратилось во внутреннее греческое море.

Древнейший период. Для древнейшего периода истории Греции мы имеем в рас поряжении почти исключительно памятники археологического характера, скудно дополняемые лингвистическими данными, анализом позднейшей легендарной традиции и упоминаниями древнейшего населения Г. в хеттских и египетских документах.

Эта односторонность материала конечно очень затрудняет исторический анализ, заставляя исследователя ограничиваться главным образом разработкой культурной истории и почти не давая возможности освещать экономические и социально-политические отношения.

Правда, со времени знаменитых микенских открытий Г. Шлимана (см.) материал этот чрезвычайно возрос, и толкование его облегчено и углублено параллельным материалом древнейшей критской и островной культур.
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