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ПРЕДИ0Л0В1Е КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАННО.

Всякое руководство есть въ большей или меньшей степени 
трудъ компилятивный. Самостоятельное значеше руководства опре
деляется т^мъ, насколько оно служитъ выражешемъ установив
шихся въ науке положешй и выводовъ и насколько научныя тре- 
бовашя согласны съ требовашями педагогическими. И въ томъ, и 
въ другомъ отношенш мы старались быть по возможности само
стоятельными. Мы воспользовались, какъ увидитъ ниже читатель, 
многими изъ новейшихъ и лучшихъ трудовъ по классической древ
ности; мы стремились также придать внутреннее единство и цель
ность различнымъ частямъ курса, связать явлетя внутренней и внеш- 

жизци и дать учащимся по возможности не только верное по- 
нят1е о каждомъ отдельномъ явленш, но и общее цельное пред- 
ставлеше о нравственной физшномш описываемыхъ народовъ, о на
иболее характеристическихъ чертахъ ихъ политической, обществен
ной и умственной жизни. Поэтому мы останавливались при выбо
ре матер1ала, главнымъ образомъ, на техъ явлещяхъ, которыми на
иболее характеризуются нацюнальныя оеобещоети грековъ и рим- 
лянъ, все равно, относятся-ли эти явлешя къ доисторической эпо
хе , ,или къ историческому времени. При этомъ мы руководствова
лись темъ соображешемъ, что значеше историческихъ явлевой, какъ 
въ научномъ, такъ, конечно, и въ педагргическомъ отношеши, опре
деляется степенью важности ихъ, въ смысле выражетя народнаго 
самосознанш. Въ виду этого, мы и считали нужнымъ дать въ нашемъ 
руководстве больше места народнымъ сказашямъ и описашю учреж- 
дешй, ведущихъ свое начало еще отъ доисторическаго времени, 
чемъ напр. подробному изложетю борьбы даадоховъ по смерти Алек
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сандра Македонскаго, или подробному очерку римскихъ импера- 
торовъ третьяго и слйдующихъ в^ковъ. Но особенное внимаше уда
лено нами государственньшъ учреждешямъ Грецш и Рима,. такъ 
какъ чрезвычайное разнообраз1е политическихъ формъ и отношений 
представляетъ наиболее выдающуюся сторону въ жизни грековъ и 
римлянъ, на что особенно указываете и объяснительная записка 
къ программе для курса исторш У Ш  класса.

Стараясь возбудить въ ученикахъ интересъ къ предмету изло
жешя и облегчить понимаше сущности его, мы избегали слишкомъ 
сжатаго, конспективнаго изложешя, будучи убеждены въ томъ, что 
особенная краткость изложешя ведете обыкновенно къ сухости и 

1 безцвйтности его, и потому требуете гораздо больше работы памя
ти, чг£мъ воображешя и соображешя. Стремлеше къ облегченно мас
сы работы у чениковъ сокращешемъ до m inim um ’а внйшняго объема 

,матер1ала, предлагаемаго имъ для усвоешя, основано, по нашему 
мнйнш, на совершенно невйрномъ расчете, ибо несомненно, что 
чймъ бол^е сжато изложеше предмета, темъ более требуетъ оно 
усилий для разумнаго усвоешя его и темъ быстрее испаряется. Правда, 
некоторые изъ лучшихъ немецкихъ руководствъ подревней исторш 
(какъ,, напр., Давида Мюллера) носятъ характеръ конспективнаго' 
изложешя; но тамъ руководство служитъ только второ.степеннымъ 
пособ!емъ для усвоешя предмета, преподаваше котораго основано, 
главнымъ образомъ, на широкомъ классномъ преподаванш (мноПе от
делы читаются преподавателемъ по Дункеру и Моммзену) и доволь
но обстоятельномъ знакомстве съ древними классиками. У насъ-же, 
где ученики большею частш  черпаютъ историчесшя сведеш я поч
ти единственно изъ руководства, оно необходимо должно предста
влять подробное и живое изложеше предмета, изъ котораго учени
ки могли-бы сами составлять себе, подъ руководствомъ преподава
теля, хорошие конспекты. Мы не думаемъ однакоже, чтобы внеш
ний объемъ нашего руководства превшИалъ 'значительно норму объ
ема руководствъ для У Ш  класса. Необходимо иметь въ виду, что 
древняя истор1я въ этомъ классе проходится уже не въ первый разъ 
и что на преподаваше ея назначено въ программе два часа въ 
неделю. При такомъ количестве времени (считая въ годъ отъ 60 до 70 
учебныхъ часовъ), по нашему мненш , не только возможно пройти 
тсурсъ древней исторш въ двадцать печатныхъ листовъ, но еще по-
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вторить многое изъ средневековой и новой исторш. Сплошнаго за- 
учивашя 'руководства мы, конечно, не имели въ виду, и счит'аемъ 
совершенно достаточнымъ, если ученикъ вынесетъ изъ сознательна- 
го чтешя руководства, при помощи хорошо составленнаго конспек
та, знаше всехъ главнейшихъ фактовъ въ ихъ внутренней связи и 
последовательности и хотя наиболее выдающаяся явлешя сохранить 
въ своемъ представлеши и по выходе изъ -школы.

Главными пособ1ями при' составлеши этого руководства слу
жили по исторш Грецш сочинешя Дункера, Курщуса, Шэманиа, 
Шлоссера и отчасти Грота, по исторш Рима— Моммзена, Швегле- 
ра, Петера, Ланге и отчасти Мэриваля и Шиллера; по исторш-же 
литературы и искусства— сочинешя Карьера, Мунка и Куглера. 
Кроме того, мы пользовались также всемъ темъ, что представляетъ 
наша ученая русская историческая литература по древней исторш, 
именно, сочинешями Леонтьева, Грановскаго, Кудрявцева, Ешевска- 
го, Куторги, Бауэра, Васильевскаго, Драгоманова, Благовещенска- 
го, Модестова и некоторыхъ другихъ, особенно-же сборникомъ по 
классической древности „Пропилеи". При этомъ некоторый части 
руководства составляютъ почти сокращенное изложение Дункера или 
Моммзена, некоторыя-же главы’ составляютъ извлечен1е изъ моно- 
графш, принадлежащихъ многимъ изъ вышеназванныхъ авторовъ.

При изданш этого руководства приняты нами также въ сообра- 
жеше и те замечашя, которыя сделаны были относительно него, 
по представлеши его на соискаше премш Петра В., особой ком- 
мисс1ей Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвещешя.



ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНПО.

Второе из д а т е  предлагаемая руководства составлено приме
нительно къ последней примерной программе, утвержденной г. ми
нистром^ Народнаго Просвещешя. Такъ какъ по этой новой про
грамме систематически курсъ древней исторш.долженъ проходить
ся не только въ V III классе, какъ прежде, но и въ V-мъ съ не
которыми дополнешями въ V III-мъ, то составитель считалъ необ- 
ходимымъ выделить особымъ шрифтомъ весь матер1алъ, который ока
зывается преждевременнымъ для учениковъ V-ro класса, каковы об
зоры греческой и римской литературы и наиболее сложный явлешя 
изъ сферы политической жизни и т. п. Но, кроме того, во вто- 
ромъ издании сделаны и некоторый друпя существенный изменетя: 
сокращено оп исате второстепенныхъ войнъ (напр. войны римлянъ 
съ Анпохомъ III  и Филиппомъ III и др.), исправлены, согласно съ 
указашями Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвеще
шя, ошибки и неточности, оставшаяся неисправленными въ первомъ 
изданы, сглажены' неровности въ изложены и т. п.

10-го октября 1877 г.

ПРЕДИОЛОВ1Е КЪ ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНПО.
В ъ  третьемъ издании также сделаны некоторый изменешя, вы

званный какъ наблюдешями самого автора, им ею щ ая, какъ препо
даватель, возможность проверять удобоприменимость своего руковод
ства, такъ и откровенными замечашями преподавателей исторы не~ 
которыхъ петербургскихъ гимназы. Во 1-хъ) матер1алъ, предназна
чавшаяся во второмъ изданы для V класса, еще более сокращенъ 
въ новомъ изданы устранешемъ изъ него всего того, что или слиш- 
комъ подробно изложено для учениковъ V класса, или непосильно 
для нихъ но сущности содержания: все это напечатано мелкимъ шриф
томъ и предназначается для учениковъ УП1 класса; некоторыя-же 
второстепенный подробности совершенно опущены, что и дало воз
можность сократить несколько объемъ книги. Во 2-хъ) въ конце 
книги авторомъ приложена хронологическая таблица для исторы 
Грецы  и Рима, въ которой собьтя , для более удобная обзора, 
сгруппированы по перюдамъ; при чемъ наиболее важныя хронологи
чески данный напечатаны более крупнымъ шрифтомъ.

15-го ш л я  1880 г.
Я. Гуревичъ.
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летар1евъ.—Жажда зр'Ьлищъ.—Упадокъ нравовъ.—Упадокъ религш.—
Рождество 1исуса Христа и начало христианской церкви. —  Гонетя 
на хр и сы ан ъ ..................................................................................................... .... . 282—289

И м п ераторы  изъ дом а Ф лав1евъ и А нтон и н овъ . Возсгаше 1удеевъ.—
Осада и разрушеше 1ерусалима. —  Иравлеше Тита Флав1я.—Правле- 
Hie Домищана.—Покореше Британш Агриколой.—Счастливый перюдъ 
имперш: Нерва; Траянъ; Адр1анъ; Маркъ Аврелиь — *Серебряный 
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Время военнаго деспотизма и упадокъ имперш: Септимш Северъ; 
Александръ Северъ; Максиминъ; Децш; Аврел1анъ и Пробъ. . . . .  289—299 

В р е м я  ад м и н и стр ати вн ы х ъ  реф орм ъ . ДюклеНанъ и его преобразо- 
в а т я .—Конетантинъ Велитй. — Победа подъ знаменемъ Креста. — 
Торжество христианства.—Новая столица.—Административное раздй-

- л е т е  Римской и м п е р ш ........................................................................................  299—303
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Согласно съ требовашями объяснительной записки къ программе 
исторш для Y III класса гимназш, преподаватель, следя постоянно за 
тймъ, что было читаемо его учениками изъ классиковъ, долженъ тре
бовать отъ учащихся, чтобы они на своемъ месте сообщали ему свгЬ- 
д^ш я, пршбретенныя ими при чтенш древнихъ писателей, и, кроме 
того, желательно, чтобы время отъ времени ученикамъ предлагаемы 
были отрывки изъ писателей преимущественно историческихъ, для до- 
машняго чтешя и устнаго пересказа на уроке, или-же для письменныхъ 
упражнен1й. Для этой целш могутъ служить следующая статьи *):

1. Изъ исторш Г рецш .

Ликургъ (Plut. Lyc. 3— 5, 16— 20, 24). Солонъ (Plut. Sol. 2, 3, 8, 
11, 14, 23, 25). Пизистратъ (Herod. I, 59—65). Клисеенъ (Herod. Y, 
66, 69, 70, 7 2 —78). Возсташе юшйскихъ грековъ (Herod. Y , 23, 24, 
35— 38). Сражеше при МараеонЬ (Herod. VI, 39 — 120). Сражеше въ 
вермопилахъ (Herod. VII, 201—228, 233). Аристидъ (Plut. Ar. 1, 2, 
3, 4, 5 , 7, 25). Аеиняне и ДельфШскш оракулъ (Herod. YII, 139 — 143). 
Сражеше при СаламинЬ (Herod. V III, 74— 76, 78— 96). Сражеше при 
Платей (Herod. IX , 28— 30, 44—47, 58 —  74). Сражеше при Микале 
(Herod. IX , 96— 106). Построение аеинскихъ ст'ЬнъДТйис. I, 89 — 97). 
Позднейшая судьба Павзашя и Оемистокла (Thuc. I, 128 — 138). Не-' 
риклъ (Plut. Per. 7, 8, 12, 17, 24, 38). Силы аеинянъ предъ Пелопо
несскою войною (Thuc. II, 13 — 17). Речь Перикла (Thuc. II, 34— 44).

*) Большая часть указанныхъ статей находится въ сборник :̂ «Historisches Quel- 
lenbuch zur alten Gescliichte fur obere Gymnasialklassen", составленномъ Гербстомъ 
я  Баумейстеромъ (Греция) и Вейднеромъ (Римъ).
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Чума въ Аеинахъ (Thuc.- II, 50 — 53). Кровопролитие въ Корцир-Ь 
(Thuc. I l l ,  81— 84). Ниши (Plut. Nic. 3, 4, 5, 6). Алшшадъ (Plut. Ale. 
1, 2, 7, 9— 11, 16, 23). Походъ аеинянъ противъ Сицилш (Plut. Ale. 
17; Nic. 12; Thuc. VI, 30, 32). Гибель аеинской армш въ Сицилш 
(Thuc. VII, 78— 85). Лизандръ (Plut. Lys. 2, 7, 8, 16—17). Господство 
30-ти и смерть Оерамена (Xen. Hell. 11, 3, 11—42). Освобождеше 
Оивъ Пелопидомъ (Xen. Hell. V, 4, 1— 12). Сражеше при Левктрахъ 
(Xen. Hell. VI, 4, 4 — 16). Сражеше при МантинеЪ (Xen. Hell. VII, 5, 4). 
Демосеенъ (Plut. Dem. 7, 12, 16, 28, 29, 30). Сражеше при Хероней 
(Dem. Cor. §§ 169— 179, 188— 195, 1 9 9 — 221). Александръ Велишй.< 
(Plut. Alex. 3, 4, 5, 14, 23). Сражеше при Граникй (Arrian. Anab. I, 
13— 16). Осада Тира (Arrian. Anab. И, 16—24). Смерть Клита (Plut. 
Alex. 5 0 - 5 2 ) .

2. Изъ истоР1и Р има.
\

Сказаше объ основашй Рима (Liv. I, 3— 7). Похищеше сабинянокъ 
(Liv. I, 9— 13). Смерть Ромула (Liv. I, 16). Избраше Нумы. (LivЛ , 18). 
Релииозныя yчpeждeнiя Нумы (Liv. I, 20). Разрушеше Альбы-Лонги 
(Liv. I, 21—26, 29, 30). Формула договора при единоборств^ Горац1евъ 
и Кур1ац1евъ (Liv. I, 24). Тарквишй Гордый (Liv. I, 49). Основаше 
республики (Liv. II, 1— 2). Заговоръ противъ республики (Liv. II, 3—5). 
Война съ Порсеною (Liv. II, 9— 13). Война съ латинцами (Liv. П у
19—  21). OTHiecTBie плебеевъ на священную гору (Liv. II, 22 — 24, 
27— 33). Lex agraria Спур. Kaccin (Liv. II, 41). АппШ и возмущеше 
войска (Liv. II, 58—59). Децемвиры (Liv. I l l ,  33—37, 44— 94, 50—55). 
Камиллъ убйждаетъ римлянъ не оставлять Рима (Liv. V, 50— 52). 
Образецъ cyeBhpin римскаго (Liv. VIII, 18). Завоеваше Рима галлами 
(Liv. V, 33— 49). Уравнеше въ правахъ плебеевъ съ патрищями (Liv. 
VI, 34, 35, 39 —  42). Первая самнитская война (Liv. VII, 29 — 33). 
Вторая самнитская война (Liv. VIII, 30—35). Кавдинсшя ущелья (Liv. 
IX , 1— 12). Третья самнитская война (Liv. X, 18, 19, 27— 30). Война, 
съ Тарентомъ (Plut. Pyrrhos. 13 — 21, 28). Первая пуническая война 
(Polyb. 1, 11, 12, 16— 19, 20, 21, 2а, 25—31, 40—41, 56, 58— 63). 
Сражеше при Каннахъ (Polyb. I ll ,  107— 118). Осада и завоеваше Си- 
ракузъ (Liv. XXIV, 33, 34; XXV, 23—31). Судьба Капуи (Liv. X X V I, 
14— 16). Сражеше при Зам£ (Liv. X X X , 29— 35, 37—43). Македонская: 
война (Liv. X X X I, 5— 8, 29— 32, 44; X X X II, 1 9 - 2 3 ;  X X X III, 5— 12, 
30— 33; X X X IX , 2 3 - 2 9 ;  X LI, 22— 24; X LII, 11— 13; X LII, 47; X LIV ,
20— 22, 36— 42; XLV , 35— 41). Изъ сиршской войны: сражеше при 
Магнезш (Liv. X X X V III, 37—44). Миръ съ Аниохомъ (Liv. X X X V III, 
38. Polyb. XXII,. 26). Разрушеше Кареагена (Polyb. X, 15—16). Сл4д- 
ств1я разрушешя Кареагена (Sail. Hist. I, 11— 12). Слйдств*я аз!ятскихъ 
войнъ (Liv. X X X IX , 6). Упадокъ государственной религш (Liv. X X X IX ,



•8— 19; X L , 29). Цензорство Катона (Liv. X X X IX , 40—44). Тивер. 
Гракхъ (Plut. Tib. 8— 14, 16— 19). К. Гракхъ (Plut. C. Gr. 1— 5, 
8 — 11, 13— 17). Мн&ше СаллюсПя о Гракхахъ (De bello Jug., с. 42). 
Характеръ правлешя оптиматовъ (Sail. Bell. Jug. с. 3, 31, 85). Кимвры 
и тевтоны (Plut, Маг. 11 — 27). ЛивШ Друзъ, союзническая война. 
СульпицШ Руфъ, КорнелШ Цинна, жестокость Mapia (Veil. Pat. 11, 
13—22). Диктатура Суллы (Plut. Sulla 33). Заговоръ Катилины (Dio 
Cass. 37, 10, 29 — 36). Консульство Юл1я Цезаря (Dio Cass. 38, 1— 11). 
Изгнаше Цицерона (Dio Cass. 38, 12— 17, 30, 39, 6— 11). Политиче
ское положеше Цицерона по возвращенш въ Римъ (Cic. ad. Lent. 1, 9). 
Смерть Порщя Катона (Dio Cass. 43, 10— 11). Единовласие и смерть 
Юл1я Цезаря (Dio Cass. 44, 22— 35, 50— 51, 53). Смерть Цицерона 
(Liv. СХХ, Plut. Cic. 49).

___XIY
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ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОБЗОРЪ ДРЕВНЕЙ ГРЕЩИ.

Древняя Грещя обнимала собою южную часть Балканскаго полу
острова. На севере отделялась она отъ Македонш и Иллирш высокими 
Еамбунскими и Кераунскими горами, съ остальныхъ же трехъ сторонъ 
окружена была Эгейскимъ и 1оническимъ морями. По пространству Грещя 
представляла лишь незначительный полуостровъ въ 1,700 кв. м. Несмотря 
на это, она, по своему географическому положенно, представляла много 
чрезвычайно благопр1ятныхъ условш для быстраго и многосторонняя 
развгшя населявшая ее народа. Близость моря, необыкновенное раз
в и т  береговой лиши, многочисленность заливовъ и бухтъ и удобство 
сообщешя съ важнейшими и образованнейшими государствами древняго 
Mipa— все это, въ связи съ особенностями нацюнальнаго характера гре- 
ковъ, способствовало быстрому развитш греческой культуры и высокой 
исторической роли Грецш относительно всего человечества. Характерная 
особенность Грецш, составляющая огромное превосходство ея предъ всеми 
странами древняго Востока, состоитъ въ замечательномъ разнообразш 
устройства ея поверхности, почвы, климата и естественныхъ произведен^.

Это’ разнообразное построеше местности и особенно _изрезанность 
Грецш въ различныхъ направлешяхъ горными группами обусловливали 
политическую раздробленность страны. Но если горы разобщали отдель- 
ныя государства и содействовали стремленш ихъ къ обособленно, то, 
съ другой стороны, отсутств1е всякихъ непреодолимыхъ преградъ для 
внутренняго сообщешя и особенно близость моря, омывающаго почти со 
всё.хъ~стЕрбнъ Грецш, способствовали деятельнымъ сношешямъ между 
различными греческими государствами, къ поддержанпо между ними 
известнаго единства и къ шянно многочисленныхъ самостоятельныхъ 
греческихъ государствъ въ одно нацюнальное целое.

Наиболее благопр1ятныя географическш условгя почтя во всехъ отношешяхъ 
иредставляетъ восточная сторона греческаго полуострова. Наиболее пзвшшстые 
берега и глубоме заливы образуетъ съ восточной сторрны Эгейское море, именно 
заливы Термейсши, МалШскШ, Пагашйсшй, ЭвбеГзкое море, узкШ лроливъ между
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Среднею Грещей и островомъ Эвбеей, Сароническш заливъ или Эгинское море и 
АрголидскШ. Западный же берегъ, омываемый 1оническимъ моремъ, представляетъ 
только два глубокнхъ залива — Коринесшй и АмбракШсшй. Остальная часть его 
однообразна, скалиста и почти вовсе лишена гаваней. Наибольшее число остро- 
вовъ, и притоыъ наиболее важныхъ по своему зпачеино, представляетъ Эгейское 
море, сближавшее носредствомъ этихъ острововъ Грещю съ образованнейшими 
государствами древняго Востока, какъ Египетъ, Финишя и др. Точно также въ 
отношенш устройства поверхности, почвы, климата и естественныхъ произведен!й 
восточная половина Грецш отличается своимъ разнообраз!емъ отъ западной. Во
сточная половина Грецш и была, главнымъ образомъ, поприщемъ многообразнаго 
государственнаго, общественная и умственнаго развимя Грецш.

Древняя Грещя, глубоко вдающимися въ нее заливами, естестве н- 
нымъ образомъ разделялась на три части: Северную, Среднюю или Эл
ладу въ тесномъ смысле и Южную или Пелопонесъ.

Северная Д1рей^г состояла изъ двухъ областей: западной или Эпира 
и восточной ‘iM i 'Оесвалш. Главнымъ и древнейшимъ городомъ Эпира 
былъ Додона; главными городами вессалш были Ларисса и Фарсалъ.

ВЯЬнейшую часть Северной Грещи составляла 0ессал1я, плодоносная котло
вина, замкнутая почти со всехъ сторонъ горами. На западе отъ Эпира отделя
лась она горнымъ хребтомъ Пиндомъ, отъ которая идутъ на В. две главныя 
ветви: одна—хребетъ Камбунскш, образуя границу между Оессал1ей и Македо- 
шеи, близко подходить у Салоникская залива къ высокому Олимпу, другая— 
Отрисъ направляется вдоль южной окраины Оессалш. Вдоль восточной окраины 
ея, параллельно Пинду, возвышается хребетъ Пелюнъ, северная оконечность ко
торая, Осса, отделяется отъ Олимпа Тенпейскою долиною, орошаемою рекою 
Пенеемъ. Южнее Отриса тянется хребетъ Эта, также выходящш пзъ оконечности 
Пинда и отделенный, отъ Отриса узкой долиной. Отовсюду замкнутая горами 
О еш ш я  имеетъ только въ немногихъ местахъ узюе проходы: одинъ на северо- 
востоке—знаменитая въ древности по своей живописности Темпейская долина; 
другой проходъ на ю ге—это Оермопильское ущелье, образуемое круто спускаю
щеюся къ Эгейскому морю горою Этою и болотиетымъ ыорскиыъ берегомъ. Это 
ущелье длиною около двухъ часовъ пути, составляющее единственный проходъ 
изъ Оессалш въ Среднюю Грещю, было въ некоторых* мЬстахъ такъ тесно, что 
тутъ не могли разъехаться две колесницы.

Средняя Грещя или Эллада въ тесномъ смысле, въ восточной части своей 
представляетъ несколько значительные возвышенностей: чрезъ всю восточную 
часть продолжается въ юго-восточномъ направленш хребетъ Эта, образуя сле- 
дуюшдя замечательный высоты: Пентеликонъ, Гпметтъ и Лаврюнъ; къ западу 
отъ Эты тянется также въ юго-восточномъ направленш другая цепь горъ, выхо
дящая изъ Эпира, съ вершинами Парнассомъ, Геликономъ и Киеерономъ.

Средняя Грещя или Эллада состояла изъ восьми областей: Аттика, 
БеоПя, Фокида съ горою Парнассомъ; къ юго-западу отъ Фокиды, у Ко- 
ринескаго залива— Локрида Озолшская; къ югу отъ Оермопильскаго про
хода по берегу залива область Эпикнемидскихъ и Опунтшскихъ локрянъ; 
къ западу отъ нихъ горная Дорида; самую же западную часть Эллады 
составляли безплодная и дикая по своей природе область Этол1я и отде
ленная отъ нея рекою Ахелоемъ Акарнашя по берегу 1оническаго моря. 
Аттика занимала юго-восточную часть Эллады. Она была покрыта го
рами и холмами и имела скалистую, сухую и почти безплодную почву,



на которой лишь изредка встречались плодородный равнины. Не смотря 
на это, Аттика была въ древности значительно возделана и производила 
много вина, смоквъ и оливъ. Она была также весьма богата и другими 
естественными произведешями. Такъ, Пентеликонъ доставлялъ превос
ходный мраморъ, Гиметтъ славился своимъ медомъ, а Лаврюнъ своими 
серебряными рудниками. Столицею Аттики былъ городъ Аеины.

Къ западу отъ Аттики между Коринескимъ заливомъ и Эвбейскимъ 
моремъ лежала весьма плодородная область БеоНя съ Копаидскимъ озе- 
ромъ и изливающеюся въ него рекою Кефиссомъ. Беот1я распадалась 
почти на столько-же государствъ, сколько было въ ней городовъ: Оивы, 
Орхоменъ, Платея, Танагра, Херонея и некоторые друпе. Эти города 
составляли между собою союзъ, главою котораго были Оивы.

Фокида заключала въ себе отъ 20 до 30 маленькихъ республ'икъ, 
соединенныхъ союзомъ. Однакожъ, главный городъ этой области, Дельфы, 
прославленный своимъ оракуломъ, не принадлежалъ къ этому союзу.

Коринескимъ перешейкомъ или Истмомъ Средняя Грещя соеди
няется съ южною или Пелопонесомъ. Средина его представляетъ возвы
шенное нагорье, окаймленное со всехъ сторонъ довольно высокими гря
дами горъ, отъ которыхъ идутъ отроги, разделяющее весь полуостровъ 
на несколько самостоятельныхъ областей.

Внутренняя гористая часть полуострова представляла лесистую и 
богатую пастбищами область Аркадш съ суровымъ климатомъ. Отъ гра
ницы Аркадш на югъ тянется самый высошй горный кряжъ Пелопонеса 
Тайгетъ, оканчивающейся мысомъ Тенаромъ. Хребетъ этотъ разделяетъ 
две южныя области Пелопонеса, Лаконику и Мессешю.

Большая часть Лаконики представляла гористую, дикую и суровую 
область съ немногими плодоносными местностями въ долине реки Эврота, 
на правомъ берегу которой стоялъ главный городъ страны—Спарта. Мес- 
с е т я  же состояла большею частно изъ плодоносныхъ равнинъ. На се
вере отъ нея находилась Элида,. одна изъ плодороднейшихъ областей 
Пелопонеса, орошаемая р. Алфеемъ, съ отличнымъ климатомъ..

Пространство между Элидой, Аркад1ей и Коринескимъ заливомъ за
нимала Axain и маленьшя государства Сикшнъ и Коринеъ. Сикшнъ вла- 
делъ небольшою, но довольно плодородною областью на берегу Корине- 
скаго залива и славился некоторыми отраслями промышленности, особенно 
металлическими издел1ями. Коринеъ же занималъ весьма выгодное для 
торговли положеше въ южной части Коринескаго перешейка, между за
ливами Сароническимъ и Коринескимъ. Какъ складочное место това- 
ровъ, Коринеъ рано достигъ цветущаго состояшя. На восточной стороне 
Пелопонеса лежала Арголида. Города ея Аргосъ, Микены, Тиринеъ, Эпи- 
давръ и др. составляли между собою союзъ, во главе котораго стоялъ 
Аргосъ. Рядомъ съ Коринеомъ, въ северной части Коринескаго пере
шейка, лежала небольшая область Мегара, составлявшая какъ бы пере- 
ходъ отъ Пелопонеса къ Средней Грецш или Элладе.

Г
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Къ древней Грецш принадлежали также окружающее ее съ трехъ 
сторонъ острова 1оническаго и Эгейскаго морей. Острова по западному 
берегу Грецш, известные ныне подъ общимъ именемъ 1оническихъ остро- 
вовъ, въ древности не имели одного общаго имени. Самые важные изъ 
нихъ были Керкира (Корцира, ныне Корфу), далее Левкад1я, Итака (ныне 
Теаки), Кефалленш и Закинеъ (ныне Занте). Наиболее замечательный 
изъ острововъ Эгейскаго моря, по своей обширности и значен ш — это 
Эвбея (ныне Негропонтъ), продолговатый, гористый и весьма плодород
ный островъ, тянущшся параллельно восточному берегу Эллады. Главные 
города этого острова— Халкида и Эретр1я.
ч Въ Сароничёскомъ заливе находятся острова Эгина и Саламинъ, 

важные въ отношенш торговли. Большая часть острововъ, лежащихъ въ 
южной части Архипелага, была подразделена древними на две группы: 
Кикладовъ и Спорадовъ. Кикладами назывались острова, принадлежащее 
къ Европе, а Спорадами— принадлежащее къ Азш. Изъ Кикладовъ, рас- 
положенныхъ кругообразно вокругъ Делоса, особенно замечательны: Де- 
лосъ, съ елавнымъ въ древности храмомъ бога Аполлона, сделавшийся 
однимъ изъ главныхъ местъ поклонешя этому богу и однимъ изъ сре- 
доточш греческой торговли; Паросъ, где добывался великолепный белый 
мраморъ, Наксосъ и др. Изъ Спорадовъ, разбросанно лежащихъ близь 
аз1ятскаго берега, более известны: Самосъ, Косъ и Родосъ. У аз1ятскаго 
берега замечательны, кроме того, острова Лесбосъ и Хюсъ.

На ю ге Эгейское море какъ бы замыкалось гористымъ островомъ 
Критомъ (ныне Кандоя). Критъ былъ замечателенъ необыкновеннымъ 
плодород1емъ и древнею образованное™ , но вместе съ темъ служилъ 
притономъ для отважныхъ морскихъ разбойниковъ. Также замечателенъ 
о-въ Кипръ, богатый виномъ и масломъ, медною рудой и лесомъ.

Кроме южной части Балканскаго полуострова и острововъ Эгейскаго* 
и 1оническаго морей, древше греки занимали еще мноия дpyгiя земли 
по.берегамъ Средиземнаго, Мраморнаго и Чернаго морей.

НАСЕЛЕНГЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦШ.

Древн1е греки принадлежали къ аршской или индоевропейской семье 
народовъ, такъ же какъ и древше индшцы, зенды, кельты, германцы и 
славяне. Общность происхождения древнихъ грековъ со всеми этими арШ- 
скими племенами доказывается родствомъ ихъ языковъ и основныхъ ре- 
лиг1озныхъ воззрешй. Изъ этого племеннаго родства эллиновъ со всеми 
аршцами можно заключить несомненно, что они пришли въ Европу изъ 
Азш, хотя сами греки считали себя автохтонами, или туземными жите-' 
лями обитаемой ими страны. Древше греки принадлежали собственна
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къ той ветви индоевропейской группы, которая известна подъ именемъ 
греко-италШской, что подтверждается наибольшимъ родствомъ между на- ( 
реч!ями народовъ, обитавшихъ Грецш и Италш.

Какимъ путемъ древнейшие обитатели Грецш пришли изъ Азш в% 
Европу, съ достов’Ьрностш указать невозможно. Еще труднее даже при
близительно определить время, къ которому относится переселеше ихъ 
изъ Азш. Во всякомъ случае, это было еще въ доисторическое время. 
Вообще извгЬст1Я, дошедппя до насъ о древнейшихъ обитателяхъ Грещи, 
такъ запутаны и противоречивы, что очень трудно доискаться въ нихъ 
исторической истины.

Пеласги. Древнейшимъ многочисленнейшими населешемъ Грещи 
почитаются пеласги. Позднейппе греки смотрели на нихъ какъ на ко- 
ренныхъ жителей Грещи, или, по крайней мере, какъ на. народъ, по
селившийся въ ней въ незапамятный времена.

Есть основаше думать, что пеласги были не грубыми дикарями, а 
народомъ, усвоившимъ себе уже начатки образованности: предашя свя- 
зываютъ основаше городовъ и государствъ съ именемъ пеласговъ и на- 
зываютъ ихъ изобретателями разныхъ орудш, относящихся къ хлебопа
шеству. По предашю, пеласги же первые стали употреблять буквенное 
письмо, принесенное въ Грецию финикиянами. Еще доныне уцелели въ 
Грещи, особенно въ главныхъ местахъ населенш пеласговъ, въ Аркадш, 
въ Арголиде и Эпире, памятники цивилизацш пеласговъ, именно остатки 
громадныхъ каменныхъ стенъ древнихъ городовъ и царскихъ замковъ. 
Стены эти сложены изъ огромныхъ, неправильныхъ каменныхъ глыбъ 
безъ .цемента, тщательно пригнаннйхъ такъ, чтобы верхшй рядъ плотно 
приходился ’ къ нижнему. Эти постройки, чрезвычайно плотныя по своей 
кладке, названы были циклопическими, потому что позднейппе греки 
видели въ нихъ дело не человеческихъ силъ и приписали ихъ исполи- 
намъ, одноглазымъ циклопами. Ворота въ циклопическихъ сооружешяхъ 
съуживаются кверху въ виде пирамиды и завершаются однимъ громад
ными камнемъ, положенными на каменныя массы, образующая раму во- 
ротъ. Ташя ворота сохранились доныне въ Микенахъ, именно такъ назы
ваемый „львиныя ворота“ . Такиыъ же характеромъ постройки отличаются 
уцелевпия во множестве царсшя казнохранилища, предназначавшийся 
для хранешя оруж1я, сокровищъ и, домашней утвари, и составлявпйя 
непременную принадлежность царскихъ замковъ.

Релиия пеласговъ состояла въ поклонеши природе. Главнымъ бо- 
жествомъ у нихъ былъ Зевсъ., Поклонеше этом}7 божеству издревле су
ществовало въ Додоне, где было древнейшее въ Грещи прорицалище. 
Здесь Зевсу'посвященъ былъ дубъ, плоды котораго слыли первобытною 
пищею людей. По,шелесту листьевъ этого священнаго дуба и по жур
чанью ручья, протекавшаго подъ нимъ, совершались предсказашя додон- 
скаго оракула, представлявшая истолковаше воли Зевса.
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Вообще основныя религюзныя воззр'Ьшя пеласг.овъ были те  же, какъ 
и позже пришедшихъ въ Гред1ю эллиновъ, которые мало по малу поко
рили деласговъ и утвердились въ занятой ими страна. Сл1яше этихъ 
двухъ народовъ совершилось тймъ легче, что оба они составляютъ род
ственный ветви одного и того же первобытнаго греческаго племени и 
что нар£ч1я, на которыхъ они говорили, разнились между собою лишь 
какъ нар4ч1я одного и того же языка.

Эллины. Въ древнМшемъ памятнике греческихъ преданш, въ ГЫ аде, 
имя эллиновъ означаетъ только жителей небольшой вессалШской области, 
называвшейся Фтютидой. Только уже въ позднейшее время имя элли
новъ сделалось собирательнымъ именемъ всего народонаселешя Грецш. 
Эллины являются въ Грецш воинственнымъ, полнымъ юношеской отваги 
племенемъ, покоряющимъ миролюбивое племя пеласговъ — земледель- 
цевъ. ,

Красивая и стройная наружность, живой и воспршмчивый умъ, сме
лый и предприимчивый характеръ составляли общгя отличительныя черты 
всехъ племенъ, на которыя подразделялись эллины, именно: дорянъ, 
эолянъ, юнянъ и ахеянъ. Въ тоже время, каждое изъ греческихъ пле
менъ имело свои особенности въ отношенш языка, характера и образа 
жизни. Но прошло много вековъ прежде, чемъ пришлыя племена по
бедителей, во многомъ отличавпйяея другъ отъ друга и достойно враж- 
довавппя между собою, слились въ одинъ народъ и стали называться 
общимъ именемъ эллиновъ.

Происхождеше различныхъ племенъ эллиновъ 'связывается съ бас
нословною древностш посредствомъ следующаго поэтическаго сказашя. 
Прометей, потомокъ Геи и Ураноса, т. е. неба и земли, одаренный бо- 
жественнымъ духомъ, хотелъ, подобно Зевсу, быть твордемъ человека; и 
вотъ сделалъ онъ изъ глины человеческую статую и воодушевили ее 
огнемъ, похищеннымъ съ неба. За этотъ дерзкш поступокъ Прометей, 
по повелешю Зевса, былъ прикованъ къ кавказской скале, где коршунъ 
безпрерывно терзалъ его сердце, пока Геркулесъ не избавилъ его отъ 
мученш. Зевсъ простилъ наконецъ Прометея и даровалъ ему безсмерпе. 
Сынъ этого могучаго титана Девкалюнъ переселился въ Оессалш и цар- 
ствовалъ тамъ въ области Фтютиде. Онъ отличался высокою доброде
телью и снискалъ расположеше боговъ. Въ это время Зевсъ решился 
истребить человеческий родъ за его беззакошя и ниспослалъ на Элладу 
великш потодъ. Тогда погибли все люди, кроме Девкалюна и жены его 
Пирры. Когда вода начала убывать, Девкалюнъ и Пирра, по совету боговъ, 
для населешя земли новымъ поколешемъ людей, стали бросать черезъ 
себя „кости матери", т. е., камни, изъ которыхъ и родились новые люди. 
Эллины же, по словами сказашя, были прямыми потомками Девкалюна и 
Пирры, происходя отъ сына ихъ Эллина. У Эллина было три сына: Доръ, 
Эолъ и Ксуеъ. Отъ перваго произошли доряне, отъ втораго эоляне, у 
Ксуеа же было два сына: 1онъ и Ахей, родоначальники юнянъ и ахеянъ.
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Такиыъ образомъ- ыпеическое сказаше производить четыре племени элли- 
новъ: юнянъ, дорянъ, эолянъ и ахеянъ—отъ сыновей и внуковъ Эллина. Оче
видно, что въ этомъ еказанш, лишенномъ всякой исторической достоверности, 
Эллпнъ, его сыновья и внуки являются не более, какъ символами или олицетво- 
решями племенъ; самъ Эллинъ—олицетвореше всего народа, а сыновья и вну
ки— олицетвореше отдельныхъ племенъ. Въ миое этомъ выразились уже поздней - 
пня представлешя объ отношешяхъ различныхъ эллинскихъ племенъ мезкду со
бою, и, по всей вероятности, онъ сложился уже тогда, когда все эллинсшя пле
мена вследств1е более частыхъ и близкихъ сношешй между собою пришли къ 
сознатю своего племеннаго единства. Въ ыиеическую эпоху самыми могуще

ственными изъ четырехъ эллинскихъ племенъ являются племя эолянъ, населявшее 
преимущественно бессапю и западную часть Пелопонеса и Эллады, и племя 
ахеянъ, владевшее южною часйю вессалш и восточною частш Пелопонеса. „Въ 
историческое время главную роль пграютъ племена дорянъ и юнянъ. Изъ нихъ 
доряне после многократныхъ переселенш утвердились надолго въ небольшой 
области средней Грецш, получившей отъ нихъ свое имя, именно въ Дориде; 
юняне же поселились въ Аттике, на острове Эвбее п отчасти въ Пелопонесе.

Чужеземный посележя въ Грецш. Не смотря на совершенно самобыт
ное и своеобразное развиие греческой образованности и греческой жизни, 
въ сознанш древнихъ эллиновъ существовало представлеше о сильномъ 
вл1янш на ихъ первоначальную культуру чужеземныхъ и именно восточ- 
ныхъ элементовъ, что и выразилось въ лредашяхъ о переселенцахъ изъ 
Египта, Финиши и Фригш.

По преданш, еще въ начале XYI в. до Р. X., прибыль въ Аттику 
Кекропсъ изъ Египетскаго города Саиса и былъ радушно принять ца- 
ремъ страны. Онъ женился на дочери последняго и наследовалъ его. 
престолъ. Аоины тогда еще не существовали, и Кекропсъ положили 
начало этому городу, построивъ крепость, названную имъ Кекрошей: по 
преданш, Кекропсъ сообщили аеинянамъ начатки гражданственности и 
установили бракъ. По другому преданш, въ конце X Y I в. прибыль въ 
Беотш финишянинъ Кадмъ, построили тамъ укреплеше Кадмею, у под- 
нояия которой возникли потоми 0ивы, и научили жителей письменному 
искусству, добыванш руды и приготовленш изъ нея металлическихъ 
изделШ. Несколько позже Кадма, явился въ Грецш египтянинъ Данай 
съ 50 дочерьми и толпой выходцевъ. -Высадившись недалеко отъ Ар
госа, онъ овладели правлетемъ и даже насадили между туземцами на
чатки образованности. Наконецъ въ половине XIY в. до Р. X. прибыль 
въ Пелопонесъ фрипецъ Пелопсъ, изгнанный изъ отечества царемъ со- 
седняго города Трои, въ сопровождены! небольшой толпы своихъ при- 
верженцевъ. Въ Элиде онъ женился на дочери одного царя и наследо- 
довалъ ему во власти. Предаше производить отъ его имени назваше 
Пелопонеса.

Въ Настоящее время мне •. ученые не только отрицаютъ существоваше Кек- 
ропса, Кадма, Даная и Педопса, какъ историческихъ лицъ, но и ̂ вообще всякую 
историческую достоверность упомянутыхъ предает о чужеземныхъ поседеряхъ 
въ Грецш въ столь отдаленныя времена. Свидетельство о Кекродсе уже потому 
оказывается позднейшею выдумкою, что до Нехао египтяне не имели купеческаго
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флота и морскнхъ силъ и не могли переселяться въ отдаленныя страны. Точно 
также трудно себе представить, чтобы фпнишяве, народъ мореходный, могли 
основать колонш въ вивахъ, не им^вшихъ никакой связи съ моремъ. Можно 
принять не безъ основашя, что указанные миеы о чужеземныхъ поселетяхъ въ 
Грецш относятся по своему происхожденш къ позднейшему времени, когда 
греки вступили уже въ ближайшая сношешя съ египтянами и другими восточными 
народами.

Вообще м н е т е  о значительноыъ ндшнш Востока на греческую образованность 
сильно поколеблено въ настоящее время, хотя все-таки нетъ основашя совершенно 
отвергать и раннихъ сношенш между Гревдею и Востокомъ и известнаго вл1ятя 
последняго на релииозныя пред став л е тя , гр аж д ан ам  учреждетя и образован
ность первой. Такъ, отрицая совершенно миеъ о Кадме, нельзя оспаривать того, 
что греки получили свой алфавитъ отъ ф иш ш янъ. Остатки памятниковъ древняго 
искусства также указываютъ на известное сродство между Востокомъ и древ
нейшею Грещею. Но если древняя Грещя и заимствовала кое-что отъ восточныхъ 
народовъ, то заимствованное было совершенно переработано и облагорожено, 
совершенно утратило свой аз1ятскШ характеръ и приняло чисто греческШ отпе- 
чатокъ. В ъ  этомъ преобразовали и облагороженш заимствованнаго нацюнальнымъ 
гетем ъ  эллиновъ обнаружились высшая природа и лучппя духовныя способ
ности ихъ.

Релипя древнихъ грековъ. Не смотря на все свои племенныя раз- 
лич1я и на разрозненность областей, эллины сознавали свое общенарод
ное единство и противопоставляли себя другимъ народамъ, которыхъ 
называли варварами. Главною нащональною связью, кроме общаго языка 
и.обычаевъ, была релипя ихъ.

Подобно другимъ языческимъ народамъ, греки обоготворяли силы 
природы, въ зависимости отъ которыхъ преимущественно находилась 
ихъ жизнь. Всего более поражали грековъ в е л и м  явлешя на небе. 
Солнце, все озаряющее и оплодотворяющее землю, гроза, то разруши
тельная, то благодетельная, и вообще явлешя света представлялись 
воображешю грековъ въ виде олицетворенныхъ существъ.

Греки представляли себе своихъ боговъ въ образе людей: подобно 
людямъ боги одарены были и теломъ и духомъ; подобно людямъ имели 

, потребность въ пище и во сне. Они жили въ чертогахъ, питались ам- 
броз1ей, упивались нектаромъ. Не свободны были они также и отъ сла
бостей человеческихъ, увлечешй и страстей. Они поддерживали сноше
ш я съ людьми,- принимали постоянно учасие въ ихъ делахъ. Съ кра
сивейшими и умнейшими изъ смертныхъ женщинъ боги, по верованно 
грековъ', вступали даже въ бракъ. Всеведешемъ они не обладали. Но 
при всемъ томъ они стояли недосягаемо высоко надъ людьми, которыхъ 
превосходили совершенствомъ своей телесной и духовной природы: они 
могли делаться невидимыми, могли въ короткое .время проходить огромг 
ныл пространства, видеть и слышать съ неба, что делается на земле. 
Въ отлич1е отъ смертныхъ боги не знали земныхъ печалей и страданш, 
почему они и назывались блаженными. Главное отлич1е боговъ отъ лю
дей—  безсмерне и вечная юность. Съ особымъ вйимашемъ следятъ они 
за судьбами народовъ и городовъ и особенно деятельное уча'сне' при-
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нимаютъ въ военныхъ предпр!ят1яхъ и состязашяхъ героевъ, становясь, 
по пристрастш, на сторону того или другаго изъ нихъ. помогая ему 
совйтомъ и д'Ьломъ и вредя противникамъ его. При этомъ обнаружива
лись нередко ссоры и столкновешя между самими богами, изъ которыхъ 
каждый старался выместить свою вражду и злобу на любимцахъ враж- 
дебнаго божества. Случалось даже, что боги, участвуя въ битвахъ, по
лучали раны отъ меткой стрелы, пущенной емертнымъ, но изъ ихъ ранъ' 
струилась легкая прозрачная кровь, подобная росе. По понятно грековъ, 
боги ихъ составляли какъ бы одну семью, члены которой связывались 
между собою узами кровнаго родства. Постояннымъ мйстопребыватемъ 
ихъ на земле была гора Олимпъ, и потому они были известны подъ 
именемъ Олимшйцевъ. Ихъ было 12. Главные изъ нихъ были: Зевсъ, 
Посейдонъ, Аеина, Аполлонъ, Артемида, Деметра, Дюнисъ.

Самый старшш изъ Олимшйскихъ боговъ, царь и отёцъ боговъ и 
людей, повелитель всего Mipa — громовержецъ и тучегонитель Зевсъ. 
Громомъ и молшей поражаетъ онъ демоновъ мрака и засухи и даруетъ 
людямъ благодатный дождь, раскрываетъ имъ родники и источники. 
Зевсъ представлялся въ образе красиваго и величественнаго мужа. Какъ 
царь возсЬдаетъ онъ на троне и держитъ въ рукахъ скипетръ — знакъ 
власти; живетъ онъ въ чертоге изъ мрамора, золота и слоновой кости, 
на вершине горы Олимпа, высоко надъ облаками. Слово его — законъ, 
какъ слово мудраго судьи: онъ караетъ и милуетъ людей; требуетъ отъ 
нихъ умилостивительныхъ жертвъ; грозный въ наказашяхъ, онъ спра- 
ведливъ даже во гневе.

Какъ Зевсъ владычествуетъ надъ небомъ и землею, такъ братъ его 
Посейдонъ владыка морей. По нимъ разъГзжаетъ онъ съ трезубцемъ въ 
рукахъ на колеснице изъ раковины, въ которую запряжены быстрые 
кони, незнаюпця устали волны. Какъ Зевсъ потрясаетъ грозовыя тучи, 
такъ Посейдонъ приводить въ движете бурныя волны и безпощадно раз- 
биваетъ о скалы корабли людей, которые его ч4мъ либо оскорбили.

Другой братъ Зевса Гадесъ или Аидъ считался владыкою подзем- 
наго царства, куда по смерти людей сходятъ ихъ души. Тамъ подъ 
землею, въ глубине преисподней, находились чертоги Аида.

У Зевса, какъ и у людей, есть также дети, частно отъ прекрасной, 
но ревнивой богини Геры, частш отъ другихъ богинь. Самая любимая 
дочь Зевса—мудрая Паллада-Аеина, богиня свйтлаго голубаго неба. По
стоянно ведетъ она борьбу съ злыми демонами, темными духами, которые 
хотятъ помрачить небесное cinme *), и, какъ победительница демоновъ,

*) Впрочемъ, подобная иредставлёшя о борьба началъ свйта и тьмы чужды Го
меру, Гезюду, равно какъ и трагикамъ, и сл$ды такого релипозно-поэтическаго Mipo- 
созерцатя могутъ быть объяснены лишь при помощи сравнительной миеологш и гипо
тезы о происхожденш эллиновъ отъ общаго аршскаго корая.
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мужественная Паллада стоитъ во глав!} людской борьбы. Въ нолномъ 
вооружены, съ копьемъ, щитомъ и въ шлем!}, прекрасная собой богиня- 
воительница грозно взираетъ на бой и, по своему усмотрЪнш, даруетъ 
победу той или другой сторон^. Паллада-Аеина есть и богиня мудрости; 
въ представлены грековъ являлась она рожденной изъ головы Miponpa- 
вителя Зевса: она изображалась съ совой — символомъ мудрости — на 
шлемй.

Сильн'Мшимъ изъ боговъ послй Зевса считался в£чно юный сынъ 
его красавецъ Аполлонъ. Какъ богъ солнца, разъйзжаетъ онъ по небо
склону на колесниц^, запряженной белыми конями. Изъ серебрянаго 
лука мечетъ онъ свои стрелы —  солнечные лучи. Ими онъ прогоняетъ 
ночной мракъ, демоновъ тьмы; ими' же поражаетъ онъ въ гн'Ьв'Ь пре- 
ступныхъ людей, ниспосылая на нихъ засуху, голодъ и моръ. Богъ солнца 
Аполлонъ даруетъ также ллодород1е полямъ, кормъ и плодовитость ста- 
дамъ и обороняетъ ихъ от'ъ хищныхъ животныхъ; Аполлонъ же, проли-4. 
вая на все св^тъ, является верховнымъ покровителемъ всякаго знашя 
и всякихъ искусствъ, поэзш, музыки, п!ш1я и проч.

Какъ Аполлонъ — идеалъ красоты мужской, такъ дочь Зевса Афро
дита— богиня любви и красоты женской; она пазс^ваетъ на земл£ любовь 
и радость между смертными.

Какъ Аполлонъ, богъ в£чно новаго, в£чно юнаго свЪта, олицетво
рялся въ вид!* юноши бога, такъ и лунный св£тъ олицетворяли въ вид!} 
юной богини, Д'Ьвы Артемиды, т. е. непорочной. Это светлая, шяющая 
богиня. Она мчится на золотой колесниц!} и держитъ въ рукахъ золо- 
тыя поводья. И у нея, какъ и у Аполлона, есть лукъ. Такъ какъ луна 
есть вйчно круговращающееся светило, то и Артемида— олицетвореше 
.луны— принимаетъ характеръ в£чно блуждающей охотницы, сражающей 
оленя своими стрелами. Она покровительствуетъ лугамъ и лйсамъ, пи- 
тающимъ вольныхъ птицъ и зверей, и даруетъ Д'Ьвамъ ростъ и красоту.

Особымъ почиташемъ пользовалась у грековъ святая земля, никогда 
не устающая производить пищу для людей и животныхъ. Землю греки 
чтили подъ различными именами. Добрая мать Деметра была покрови
тельница землед!ш я и неразлучной съ нимъ благоустроенной жизни. По 
окончаши жатвы приносились ей благодарешя за установленный ею пре
красный порядокъ жизни; тогда же молили ее благословить браки и да
ровать женамъ д-Ьтей подобно тому, какъ даритъ она землю плодами.

У грековъ пользовался еще болыпимъ лочтешемъ богъ распускаю
щейся и произрастающей природы, дарующей весною зелень и цв'Ьты, 
осенью плоды, покровитель плодовыхъ деревьевъ, виноградныхъ лозъ, 
вина и веселья. Это Дюнисъ или Вакхъ. Весною, когда пробуждается 
природа, и осенью, поел!} сбора древесныхъ плодовъ и винограда, устраи
вались ему праздники.

Какъ эти боги Олимпа, такъ и некоторые друие, какъ Аресъ, богъ 
войны, Гефестъ, богъ художествъ и ремеслъ, Гермесъ, богъ торговли, по



11

в'Ьрованш древнихъ грековъ, правили всей вселенной общимъ сов^томъ 
подъ главнымъ управлетемъ Зевса.

Но надъ всеми, и низшими и высшими, богами тяготела таинствен
ная судьба (АТоос или Motpa), отъ которой не мо.гъ уйти ни богъ, ни 
смертный, и которой боялся даже самъ Зевсъ.

Вместе съ тгЬмъ весь м1ръ являлся въ воображенш грековъ, какъ бы 
существомъ живымъ, наполненными разными духами,' олицетворенными 
въ образе людей: въ каждомъ ручье виделись греку— нимфы, въ каж- 
домъ л'Ьсу—нимфы и др1ады. Все важнейшая собътя въ жизни человека, 
какъ рождете, бракъ, смерть, были подъ в'ЬдЬщемъ особыхъ божествъ. 
Точно также каждое явлете духовной природы, каждое чувство, каждая 
мысль являлись внушетемъ боговъ. Словомъ, каждое выдающееся явле
т е  въ  жизни человека совершалось при непосредственномъ участш, вме
шательств^ или подъ покровйтельствомъ боговъ.

Въ тоже время греки верили, что Олимпшсше боги, которыми по
клонялись они, не всегда существовали и что прежде управляли Mipo'Mb 
друие боги, которые въ свою очередь получили власть только по'сле 
упорной борьбы съ цредшестврвавшимъ ими поколен1емъ боговъ. Такъ, 
поэтъ Гезюдъ въ сво^й^ад?Ош^ ^ли п^тичес^ой истор1и о происхож- 
денш боговъ, Mipa и людей; говорить* что въ начале былъ хаосъ, пустое 
безпредельное пространство, потомъ появилась Гея, земля, отъ которой 
произошелъ Ураносъ, небо. Гея и Ураносъ родили целое поколете ти- 
тановъ. Но Ураносъ ненавидели детей своихъ и скрывалъ ихъ въ нед- 
рахъ земли, пока младлпй изъ нихъ Кроносъ не изуродовали Ураноса и 
не отняли у него владычества. Но и кровожадный Кроносъ, произведши 
отъ Реи новое поколете боговъ, пожиралъ всФхъ детей своихъ, боясь, 
чтобы они не лишили его власти. Рея спасла последняго изъ нихъ, 
Зевса, который заставили Кроноса извергнуть всехъ погдощенныхъ детей. 
Тогда между Кроносомъ и титанами, съ одной стороны, и Зевсомъ, Олим- 
пШцами и помогавшими имъ сторукими гигантами, съ другой—началась 
ужасная борьба. Побежденные титаны, а вместе съ ними и Кроносъ были 
низвергнуты въ тартаръ; Зевсъ ц Олимтйцы одержали великую победу. 
После этого мири и светлая веселая жизнь водворились на земле подъ 
владычествомъ мудраго мыслителя Зевса.

Въ этомъ лоэтическомъ миее сохранилось воспомннаше о древнейшеыъ пе- 
рюде релииозныхъ вгЬровашй грековъ, когда они видели въ природе постоян
ную борьбу между добрыми и злыми духами, между богами света и демонами 
тьмы, и когда самый кулыъ ихъ отличался еще грубымъ кровожаднымъ харак- 
теромъ.

Представлетя грековъ о загробной жизни были довольно, смутны, 
неопределенны. По ихъ понят1ямъ, ни награды за добродетели,. ни на- 
к а затя  за прегреш етя не простираются обыкновенно за пределы зем
ной жизни. Высочайшая награды, даруемыя богами, суть слава и долгая 
жизнь, соединенная со всеми благами земными. Точно также и тяжше
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преступники еще при жизни испытывали на себ£ и щ ете боговъ въ вид'Ь 
горя, бйдствш и тяжелыхъ угрызешй совести. Только виновные въ 
оскорбленш личности боговъ осуждены на в'Ьчныя муки въ преисподней. 
Тамъ надъ вс£мъ распростерта вечная безотрадная тьма. „Я  бы пред- 
почелъ лучше быть на землй поденщикомъ какого нибудь бедняка, ч'Ьмъ 
царствовать здйсь надъ всЬми тенями мертвыхъ“ , говорить Ахиллесъ 
Одиссею во время посЗпцетя имъ преисподней. Только люди, особенно 
возлюбленные богами, наслаждаются блаженствомъ въ Елисейскихъ по- 
ляхъ* на уединенномъ остров^ среди океана. Однако, и это блаженство 
представлялось грекамъ мен'Ье привлекательным^ ч£мъ земная жизнь.

Греки чествовали боговъ жертвоприношешями и молитвами въ хра- 
махъ и рощахъ, на вершинахъ горъ и на берегу моря. .Для служешя 
каждому божеству были особые жрецы. Каждому были посвящены особые 
праздники, въ. которые совершались торжественный жертвоприношешя. 
Но жертвы богамъ могли приноситься и во всякое другое время, и право 
это не составляло исключительная достояшя жрецовъ. Вообще жрецы 
не составляли у грековъ отдельн ая замкнутаго сослов!я или касты, 
какъ на Восток^, и не пользовались такимъ ъ т я т щ ъ ,  какъ у восточ- 
ныхъ народовъ.

ОКАЗАШЯ О ГЕРОЯХЪ-

Переходъ отъ миеическая или легендарнаго времени къ историче
ском^ представляютъ сказашя о полубогахъ или герояхъ, являющихся 
какъ бы посредствующими звеньями между MipoMb боговъ и людей.

В ъ древнМппй пер!одъ Грецш, во время дикаго господства силы, 
когда жизнь каждаго грека была еще въ постоянной опасности отъ хищ- 
ныхъ зверей и разбойниковъ, некоторые богатыри и цари прославили 
себя защитою угнетенныхъ и безо^ружныхъ отъ всякихъ злыхъ напастей. 
Память о дЬяшяхъ этихъ богатырей, переходя изъ рода въ родъ, при
нимала все бол4е характеръ баснословныхъ преданш или миеовъ. Про
являя сверхъестественную силу въ истреблений разныхъ чудовищъ и ве- 
ликановъ, богатыри, долупивные назваше героевъ, въ воображены позд- 
н’Ьйшихъ. доколйшй являлись уже не простыми смертными, а полубогами, 
то-есть, происшедшими отъ боговъ или пользовавшимися ихъ особымъ 
покровительствомъ. У каждаго изъ гречеекихъ племенъ были свои герои. 
Самыми знаменитыми изъ нихъ были Геркулесъ и Тезей. Первый былъ 
герой дорическаго племени, второй—шническаго.

Геркулесъ. Геркулесъ былъ, по преданно, сыномъ Зевса отъ смертной 
.женщины. Е щ е до его рождешя Зевсъ предназначилъ его властвовать надъ 
всею Арголидою. Узнавъ объ этомъ, ревнивая богиня Гера решилась извести
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Геркулеса и, вскоре по его рожденш, подослала къ колыбели его двухъ 
змей, но онъ схватилъ и задушилъ ихъ. Но и после этого во всю жизнь 
героя гневная богиня преследовала его повсюду, воздвигая ему препят- 
ств1я и опасности. Такъ, она не допустила его занять предназначенный 
ему престолъ, который и достался родственнику его Эврисеею. Выросши, 
Геркулесъ оказалъ велитя благодеяшя своей стране*. онъ осушилъ мно
жество болотъ и уничтожилъ множество хищныхъ зверей. Между т'Ьмъ, 
по настоянш Геры, Зевсъ предоставилъ Эврисеею право располагать 
Геркулесомъ по своему произволу. Необходимость подчиниться малодуш
ному Эврисеею привела въ такое негОдоваше Геркулеса, что онъ, въ при
падке бешенства, убилъ собственную жену и детей. Вследъ затемъ имъ 
овладело глубокое раскаяше, и онъ решился загладить предъ богами 
свое неумышленное злодейство полнымъ смирешемъ и покорностью своей 
судьбе. Съ этого времени, повинуясь воле боговъ, Геркулесъ безропотно 
исполнялъ все возлагаемые, на него Эврисоеемъ трудные и неисполнимые 
подвиги, которыхъ всехъ было числомъ двенадцать.

Прежде всего Эврисеей приказалъ Геркулесу принести кожу страш- 
наго немейскаго льва, который жилъ въ лесистой долине Немей и по- 
губилъ уже множество народа. Но левъ быль неуязвимъ, такъ что стрелы 
отскакивали отъ него,, не причиняя ему вреда. Тогда Геркулесъ бро
сился на него съ дубиной и загналъ его въ пещеру. Левъ бросился къ 
нему на грудь, но Геркулесъ схватилъ и задушилъ его своими крепкими 
руками.

Второй подвигъ Геркулеса состоялъ въ уничтоженш многоголовой лер- 
нейской гидры, страшнаго змея, жившаго въ болотахъ лернейскихъ и на- 
водившаго ужасъ на всю окрестность. Геркулесъ поймалъ также живымъ 
эримантскаго кабана, жившаго около горы Эриманта и опустошавшаго 
страну. Своими стрелами Геркулесъ уничтожилъ хищныхъ стимфалш- 
скихъ птицъ съ медными крыльями, когтями и носами, бывшихъ ужа- 
сомъ для людей и скота. Еще много и другихъ подвиговъ совершили 
Геркулесъ. Последними же и самыми трудными подвигомъ Геркулеса 
было похищеше изъ преисподней Цербера, страшной собаки, охранявшей 
входи въ подземное царство Аида. У нея было три головы, а на спине 
была грива изъ всякаго рода змей. Геркулесъ спустился въ подземное 
царство и, получивъ разрешеше Аида взять съ собой Цербера на землю, 
если одолеетъ его безъ оруж1я, действительно одолелъ и привелъ его 
къ Эврисеею, чтобы доказать, что исполнили данное ему пОручеше. По 
совершеши назначенныхъ Геркулесу 12 подвиговъ, окончилась зависи
мость его отъ Эврисеея. Но после этого онъ по собственной воле со- 
вершаетъ еще целый рядъ подвиговъ на пользу своего народа.

Жизнь Геркулеса заканчивается въ страшныхъ мучешяхъ, виновни
цей которыхъ является все та же богиня Гера. Жгучш ядъ разъедаетъ 
все его тело. Чтобы избавиться отъ этихъ мучешй, онъ складываетъ себе 
костеръ и сжигаетъ себя на немъ. Но божественная сила, унаследован-
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ная отъ Зевса, не могла погибнуть: костеръ еще горели, какъ на него 
спустилось облако съ громомъ и вознесло Геркулеса на небо, где онъ, 
примирившись съ Герою, наслаждается возле отца своего Зевса вместе 
съ другими богами радостями, доступными лишь небожителями.

Жизнь Геркулеса представляетъ собою прекрасный древнш миеъ, 
изображаю щШ идеалъ челов’Ьческаго совершенства по поняНямъ грековъ 
героическаго перюда: величайшую телесную силу вместе съ превосход
ными нравственными качествами, посвященными благу своего народа.

Тезей. Одновременно съ Геркулесомъ жилъ другой герой, Тезей, 
сынъ царя Эгея. Ещ е въ юности показалъ онъ необычайную силу и 
храбрость, очистивъ опасную дорогу, пролегавшую черезъ КоринескШ 
перешеекъ въ Аттику, отъ разбойниковъ, которые отличались особенною 
изобретательностью въ истязанш своихъ жертвъ. Тезей казнилъ каждаго 
изъ нихъ т£мъ самымъ родомъ смерти, какимъ тотъ прежде губилъ людей.

Главными же подвигомъ Тезея было освобождеше Аеинъ отъ ужас
ной дани, которую наложилъ на нихъ царь острова Крита Миносъ въ 
отмщеше за то, что въ Аеинахъ былъ убитъ его сынъ. Дань эта заклю
чалась въ томъ, что аеиняне каждыя девять л^тъ должны были достав
лять на островъ Критъ по семи красивейшихъ юношей и дгЬвицъ, обре
кавшихся на съ е д ете  чудовищу Минотавру (съ чёловеческимъ тулови- 
щемъ и съ бычачьею головой). Тамъ несчастныя жертвы запирались въ 
лабиринтъ, въ подземное здаше со множествомъ комнатъ и съ безчи- 
сленными ходами, где Минотавръ душилъ и ложиралъ ихъ.

Въ третШ разъ уже готовились аеиняне послать назначенныхъ по 
жребш  юношей и девицъ, и весь городъ логруженъ былъ въ глубокую 
печаль. Но тутъ выступили Тезей и потребовали, чтобы и его включили 
въ число жертвъ. Напрасно отецъ и друзья умоляли Тезея отказаться 
отъ своего намеренш: онъ были непреклоненъ, говоря, что слышалъ го- 
лосъ бога Аполлона, возвестивший ему, что съ помолцю богини Афро
диты, царицы любви, онъ одолеетъ чудовище, а родной городъ изба
вить на-веки отъ постыдной, жестокой дани. Тезей отправился на ост
ровъ Критъ, и ожиданная вмъ божественная помощь, действительно, 
явилась ему въ лице, дочери Миноса Ар1адны. Почувствовавъ сострада- 
Hie къ Тезею, она нашла средство его спасти. Она дала ему мечъ, что
бы поразить Минотавра, и клубокъ нитокъ, чтобы не заблудиться въ 
безконечныхъ переходахъ по лабиринту. Закрепивши нить у входа, Те
зей добрался до Минотавра, умертвили его и теми же путемъ вышелъ 
изъ лабиринта. Теперь настали конецъ ужасной дани аеинянъ. Тезей 
съ товарищами отплыли къ родному городу. Но кормч1й забыли выста
вить вместо чернаго паруса белый, какъ условный знаки счастливаго 
исхода предпрхям , и потому когда отецъ Тезея Эгей, ждавший на берегу 
возвращешя сына, увидали на. приближавшемся уже корабле черный па
русь, онъ съ отчаяшя бросился въ море (Эгейское море); на престолъ 
же аеинсшй вступили Тезей, прославившийся своими мудрыми правде-



шемъ. Тезей считался, по предашю, настоящимъ основателемъ аеин- 
скаго государства.

Походъ Аргонавтовъ. Въ героическш вгЬкъ деятельность эллиновъ 
проявлялась въ безпрерывныхъ войнахъ и смелыхъ предпр1яНяхъ не 
отдельныхъ только народныхъ героевъ, но и щЬлыхъ племенъ. Изъ этихъ 
предпр1ятШ героическаго времени, въ которыхъ участвовало наибольшее 
число племенъ и героевъ греческихъ особенно замечательны: походъ 
Аргонавтовъ, Эивансшя войны и Троянская война.

Походъ Аргонавтовъ греки относили къ X III веку до Р. X. Глав- 
нымъ героемъ этого предпр1ят1я былъ Эзонъ, сынъ царя еессалшскаго. 
Въ вессалш былъ городъ 1олкъ, основанный дЬдомъ Язона, власть кото- 
раго долженъ былъ наследовать Эзонъ, отецъ Язона; но ПелШ, братъ 
Эзона, отнялъ у него власть надъ царствомъ 1олкскимъ. Выросши и 
сделавшись сильнымъ юношей, Язонъ является къ Пелш требовать от- 
цовскаго наслед1я. Чтобы отделаться отъ опаснаго племянника, Пелш 
придумываетъ для него трудное предпр1ят1е. Язону поручается добыть 
золотое руно изъ Колхиды (ныне Груз1я), где оно принесено было не
когда въ жертву богамъ Фриксомъ. Фриксъ и Гелла, дети одного беотщ- 
скаго царя и богини облакъ Нефеллы, много страдали отъ мачихи ихъ 
Ино. Чтобы спасти своихъ детей, богиня Нефелла посадила Фрикса и 
Геллу на чудеснаго барана, умевшаго летать. На пути черезъ Дарда- 
нельскш проливъ Гелла упала въ море, названное по ея имени Геллес- 
понтомъ, а Фриксъ чрезъ Черное море прибыль въ Колхиду, где цар- 
ствовалъ Эетъ, сынъ бога солнца. По повеленио боговъ, Фриксъ заклалъ 
здесь своего барана, а его золотое руно пригвоздилъ къ дереву въ роще, 
где оно и осталось *подъ стражею недремлющаго дракона. За этимъ-то 
золотымъ руномъ и отправились, по преданно, Аргонавты, т. е. Язонъ 
и его сподвижники, прозванные такъ по имени нарочно построеннаго 
для этого похода корабля Арго.

Всехъ сподвижниковъ у Язона было до 50 человекъ. Въ числе ихъ 
были герои: Геркулесъ, Тезей и др. По предацш, герои побывали на пути 
во всехъ земляхъ действительно известныхъ древнимъ грекамъ или даже 
созданныхъ ихъ фантаз1ей. После многихъ похожденш и опасностей, 
герои приплыли въ Колхиду, Здесь Эетъ обещалъ выдать Язону золо
тое руно, если онъ съумеетъ запречь въ плугъ двухъ огнедышащихъ 
быковъ, вспахать ими часть поля, посеять драконовы зубы и потомъ 
избить одетыхъ въ брони людей, которые выростутъ изъ этихъ зубовъ.

Дочь Эета, искусная волшебница Медея, полюбивши Язона, снабдила 
его средствами, помощш которыхъ онъ исполнилъ все требования царя, 
и когда, несмотря на это, Эетъ все таки отказался выдать золотое руно, 
Медея усыпила дракона, взяла руно и села на корабль вместе съ Язо- 
номъ. После долгаго странствовашя достигли они накоцецъ 1олка, где 
не нашли уже въ живыхъ Эзона. Тогда они отправились въ Коринеъ, 
где Язонъ, увлекшись дочерью Коринескаго царя, бросилъ Медею; но
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она отомстила ему за это, отравивь его невесту и убивъ своихъ еоб- 
ственныхъ детей.

Древше и новые писатели полагаютъ, что походъ Аргонавтовъ не 
что иное, какъ торговая экспедиц1я, украшенная баснословными преда- 
шями. Золотое руно считается многими за намекъ на золотыя розсыпи 
въ Колхиде или на золотой песокъ, который жители Колхиды собира- 
ютъ со дна реки помощью бараньихъ шкуръ.

Сказаше о впоходЪ противъ 0ивъ. Изъ сказашй героическаго времени, 
служившихъ особенно привлекательнымъ матер1аломъ для поэтическихъ 
произведены, замечательно сказаше о судьбе царя Эдипа и борьбе 
сыновей его изъ-за вивъ. По преданш, надъ Эдипомъ и всемъ его ро- 
домъ тяготело вечное проклят!е. Потомку Кадма Л аш  было предска
зано оракуломъ, что у него родится сынъ, который убьетъ отца, же
нится на матери и навлечетъ этимъ гневъ боговъ на весь царскш родъ. 
Поэтому, когда родился у Ла1я сынъ, то онъ поручилъ пастуху бросить 
его на произволъ судьбы. Спасенный сжалившимся надъ нимъ пастухомъ, 
ребенокъ, названный Эдипомъ, былъ принятъ и воспитанъ въ доме ко- 
ринескаго царя, какъ родной сынъ его. Когда Эдипъ выросъ, въ немъ 
заронились сомнешя относительно его происхождешя, и онъ обратился 
за  разрешешемъ ихъ къ оракулу. Оракулъ посоветовалъ ему не возвра
щаться въ родительскш домъ, грозя, что, въ противномъ случае, онъ 
сделается отцеубшцей и впадетъ въ трехъ кровосмешешя. Тогда Эдипъ 
покинулъ Коринеъ, считая дворъ коринескаго, царя за свой родитель
скш домъ, и отправился въ вивы. Дорогою встречается онъ съ царемъ 
Лшемъ, который грубо приказываетъ Эдипу посторониться. Эдипъ,. 
не зная своего роднаго отца и возмущенный надменностью Ла1я, уби- 
ваетъ его и слуху. Прибывъ въ вивы, Эдипъ спасаетъ этотъ городъ отъ 
страпшаго чудовища сфинска. В ъ  награду за это оиванцы избираютъ 
Эдипа царемъ, а вдовй Ла1я царица 1окаста отдаетъ Эдипу руку. Много 
деть  спустя, въ вивахъ распространилась моррвая язва. Когда о при
чине этого бедств1я былъ спрошенъ ясновидецъ Терезш, то онъ объ- 
явилъ, что боги караютъ еивянъ за то, что они возвели на престолъ 
отцеубШцу, женатаго на родной матери. Тогда 1окаста сама налагаетъ 
на себя руки, Эдипъ выкалываетъ себе глаза, и еиванцы изгоняютъ 
его изъ страны. По другому преданш, Эдипъ былъ ищнанъ своими 
сыновьями Этеокломъ и Полиникомъ. Тогда слепой старецъ, про- 
клявъ своихъ сыновей, отправляется въ Аттику въ село Колонъ, ведо
мый за руки своими дочерьми Антигоною и Исменою, и тамъ кон- 
чаетъ свои дни.

Судьба, преследовавшая Эдипа, преследовала и весь его родъ. 
Надъ сыновьями Эдипа скоро осуществилось проклятае отца. Оба брата 
условились править городомъ по очереди, каждый въ теченш одного 
года. Но Этеоколъ не исполнилъ этого договора. Тогда Полиникъ от
правился къ Адрасту, владетелю Аргоса и С т о н а ,  и просилъ его о
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мощи. Адрастъ гостепршмно принялъ Полиника, выдалъ за него дочь и 
об'Ьщалъ ему вооруженную помощь для возвращешя 0ивъ. Несмотря на 
неблагопр!ятныя предзнаменовашя, семь аргивскихъ героевъ отправи
лись въ походъ противъ Оивъ. Но начатая ими осада 0ивъ, по вол1!» 
Зевса, оказалась неудачной. Тогда обе стороны согласились решить 
войну поединкомъ между двумя братьями. И вотъ завязывается между 
ними борьба, оканчивающаяся смертно обоихъ. За этимъ атЬдуетъ страш
ная битва, въ которой еиванцы убиваютъ лучшихъ изъ аргивскихъ ге
роевъ. Но смерть аргивскихъ героевъ не могла оставаться не отомщен
ною. Потомки ихъ, эпигоны, при благопр1ятныхъ предзнаменовашяхъ 
пошли войною на 0ивы, чтобы отмстить за смерть своихъ отцевъ, и, 
хотя они выступили противъ 0ивъ съ меньшею силой, все-таки взяли 
приступомъ семивратный городъ.

Въ сказанш о трагической судьба Эдина и всего его рода выра
жено религюзное в^роваше древнихъ грековъ въ зависимость людей отъ 
судьбы, определены которой никому избежать невозможно.

Троянская война. На еЬверо-западномъ берегу Малой Азы, къ югу 
отъ Геллеспонта (Дарданеллы), на прекрасной равнине стоялъ городъ 
Троя или Илшнъ. Жители Трои, единоплеменные съ эллинами, находи
лись съ ними въ постоянной вражде, которая особенно проявилась во 
время троянской войны, продолжавшейся десять л&гъ (1194— 1184 до 
Р. X.). Про эту войну и про участвовавшихъ въ ней героевъ сложено 
много прекрасныхъ пЬсенъ, изв’Ьстныхъ подъ именемъ Ил1ады и припи- 
сываемыхъ поэту Гомеру._

' Причиною троянской войны было похищете сыномъ троянскаго 
царя Пр1ама Парисомъ прекрасной Елены, жены спартанскаго царя 
Менелая.

Разсказы о троянской войне замечательны тймъ, что въ ней, какъ 
верили греки, принимали постоянное у ч аш е  сами олимшйсше бош, и 
вотъ какъ разсказываютъ они о самомъ происхожденш войны.

Однажды во время пиршества боговъ по случаю бракосочеташя еес- 
салшскаго царя Пелея съ богинею морского 0етидою, богиня раздоровъ 
Эрида, оскорбленная темъ, что ее на пиршество не пригласили, реши
лась разстроить веселье боговъ, поселивъ раздоръ между ними. Она 
бросила золотое яблоко съ надписью „прекраснейшёй“ . Три прекрасней
шая богини—Гера, Аеина и Афродита изъявили притязание на первенство 
въ красоте и обратились за разрешешемъ къ Зевсу. Не желая ссориться 
ни съ одною изъ нихъ, Зевсъ отослалъ ихъ за разрешешемъ спора къ 
прекраснейшему изъ смертныхъ Парису. Парисъ отдалъ яблоко раздора 
Щ о д и т е  и ^ Щ Ж п б р азо м ъ  1физналъ первенство за нею. Въ награду 
за это Афродита обещала ему прекраснейшую женщину въ Mipe/ Гера 
же и Аеина съ техъ поръ старались, жестоко мстить Парису и Трое.

Прекраснейшею изъ смертныхъ была въ то время жена спартанскаго 
царя Менелая Елена. Къ ней-то Афродита и проводила Париса. Въ

. 2.
А  . i
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Спарте Парисъ былъ гостепршмно принята Менелаемъ, но онъ употре- 
билъ во зло оказанное ему, по обычаю, гостепршмство: во время отсут- 
ств1я Менелая лохитилъ онъ Елену и отправился съ нею въ Трою. Въ 
лице Менелая сочли себя оскорбленными все греки, и. давно уже пи
тая вражду къ Трое, они решились наказать за проступокъ Париса весь 
городъ. Сильнейшие изъ греческихъ царей собрали огромное войско, 
снарядили огромный флота и отправились противъ Трои. Главнымъ вож- 
демъ былъ царь микенсшй Агамемномъ „пастырь народовъ“ . Греки три 
раза пытались приступомъ взять городъ, но крепшя стены его были 
неприступны. Тогда греки вытащили свои корабли на берегъ и распо
ложились лагеремъ возле нихъ. Обширная поляна, разделявшая лагерь 
и городъ, служила местомъ стычекъ отдЬльныхъ отрядовъ. Тутъ битвы 
решались главнымъ образомъ вождями, которые сражались' впереди сво- 
ихъ дружинъ или съ колесницы, или спрыгнувши съ нея на земь. Глав
нымъ оруж1емъ было копье, которое метали въ непр1ятеля, затЬмъ пращи 
или просто каменья, наконецъ въ рукопашной схватке медные обоюдо
острые мечи. Н а голове воина былъ надета шлемъ, на левой руке 
щитъ, на груди—панцырь.

Ахиллесъ и Гекторъ. Изъ всехъ греческихъ героевъ предъ Троей 
особенно прославился Ахиллесъ, сынъ еессалШскаго царя Пелея и бо
гини ветиды. Съ своею дружиною онъ разграбилъ 12 городовъ троян- 
скихъ по берегамъ и почти столько-же внутри страны, возвращаясь каж
дый разъ изъ своихъ походовъ съ богатою добычей. Ещ е более отли
чался онъ въ открытомъ бою съ непр1ятелемъ: отъ меча его палъ не 
одинъ изъ мужественныхъ сыновей Пр1ама. Только еще на старшаго 
сына HpiaMa Гектора возлагала надежды свои Троя. Изъ Трои вовсе не 
решались делать вылазки, если знали, что Ахиллесъ въ лагере. Пере- 
весъ  сталъ склоняться на сторону троянцевъ лишь тогда, когда Ахил
лесъ, поссорившись съ другимъ знаменитымъ вождемъ Агамемнономъ, 
царемъ города Микены, отказался принимать дальнейшее учасНе въ 
войне. Тогда, по просьбе матери Ахиллеса, богини ветиды, Зевсъ обе- 
щалъ давать победу троянцамъ надъ греками до техъ поръ, пока сынъ 
ея не получитъ удовлетворена отъ Агамемнона.

Опять последовали рядъ кровавыхъ битвъ. Благодаря воле боговъ 
и мужеству Гектора, главнаго вождя троянъ, они каждый разъ остава
лись победителями. Греки такъ много уже потеряли, что поцравить дело 
могъ разве - Ахиллесъ; но все. попытки Агамемнона и другихъ царей 
склонить его къ участш въ битвахъ оставались безуспешными.

Уже троянсшя войска осадили укрепленный греческШ лагерь, добра
лись до кораблей и зажгли крайшй изъ нихъ. Въ этомъ крайнемъ поло

ж е н ы  выступили на защиту грековъ другъ Ахиллеса Патроклъ. Уже 
успели было онъ обратить въ бегство троянъ и даже самого Гектора, 
но тутъ боги Аполлонъ внушили Гектору вернуться и снова начать 
бой. Завязалась жаркая схватка, въ которой Гекторъ съ помопцю Апол-
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.дона одолели Патрокла. Съ падешемъ его, сражете было проиграно для 
грековъ.

Глубокая скорбь овладела вс'Ьмъ существомъ Ахиллеса, когда за свре 
нежелаше помочь грекамъ онъ лишился дорогаго друга своего. Когда въ 
палатку Ахиллеса принесли трупъ Патрокла, обезображенный копьями 
враговъ, онъ съ громкими воплями бросился на землю, черною пылью 
лоеыпалъ свою голову, лицо и платья. Одно только чувство наполняло 
теперь душу Ахиллеса—это мщеше Гектору за смерть убитаго имъ друга. 
Это чувство мести заставило его даже забыть вражду къ Агамемнону и 
помириться съ нимъ, чтобы только скорее дать битву троянцамъ и уни
чтожить врага своего. Въ этой битве должна была решиться участь 
Трои. Вотъ уже Ахиллееъ, истребивъ множество троянцевъ, гонитъ предъ 
чгобою остальное бегущее войско, которое находитъ спасете за стенами 
Трои. Предъ городского стеною остается одинъ Гекторъ въ Твердомъ 
р&шенш победить или пасть. Но когда завидели онъ своего смертельнаго 
врага Ахиллеса, храбрость изменила ему. Онъ пустился бежать вдоль 
крепостной стены, а за нимъ быстронопй Ахиллееъ. Такъ обежали они 
•оба Трижды кругомъ Пр1амовъ городъ. Наконецъ Гекторъ остановился, 
и завязался поединокъ, въ которомъ Ахиллееъ, съ помощш богини Аеины, 
нанеси Гектору смертельный ударъ. Предъ смертью, уже едва ды ш а,, 
Гекторъ заклинали Ахиллеса не отдать трупа его на поругаше, а отпра
вить въ Иллюнъ, чтобы трояне похоронили его. Но неумолимый Ахил- 
лесъ не склонился на просьбы умирающаго врага. Онъ привязалъ трупъ 
его къ колеснице и потянулъ его въ свой лагерь, чтобы бросить его на 
еъедеше собакамъ и ртицамъ. Когда увидели это со стёны трояне и 
-особенно отецъ и мать Гектора, несказанное горе и отчаяше овладели ими.

Въ темную ночь отправился Пртмъ съ богатымъ выкупомъ за трупъ 
Гектора къ палатке Ахиллеса. Приблизившись къ нему, Пр1амъ бросился 

. къ ногамъ его, сталъ целовать его руки и молить о возвращенш доро
гаго трупа. Глубоко тронутый этимъ, Ахиллееъ вспомнилъ о своеыъ по- 
гибшемъ друге и объ отце своемъ, котораго ему, можетъ быть, не суж
дено более видеть, самъ зарыдалъ, подняли лежавшаго у ногъ его уби- 
тагр горемъ старца, и сталъ его утешать. После этого онъ велелъ вы
мыть трупъ Гектора, намазали его мазями, одели и самъ положили на 
колесницу. Для похоронъ Гектора, далъ Ахиллееъ троянцамъ несколько 
дней перемир1я. Но скоро пробилъ и часъ Ахиллеса. Когда возобнови
лась 'битва, Ахиллеса поразила смертельная стрела, пущенная Парисомъ, 
.которыми руководили боги Аполлонъ.

ВзяНе Трои хитростью Одиссея. Но вотъ погибли уже сильнейшие 
изъ героевъ греческихъ; было сделано все, что только могла сделать 
•сила противъ Трои, а Троя все-таки стояла крепко. Уже девять лети 
«безуспешно продолжалась осада; наконецъ на десятомъ году греки хит
ростью овладели Троей.

По совету хитроумнаго Одиссея, царя острова Итаки, греки постро-
' ' 2*
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иди болыпаго деревяннаго коня, внутри котораго спрятались храбрей' 
ш !е изъ нихъ, а остальное греческое войско с£ло на корабли и отплыло 
ва? ближайпий островъ, показывая видъ, что отправляется въ обратный 
путь. Трояне, не подозревая хитрости, втащили коня въ городъ, чтобы 
сохранить его какъ даръ, посвященный богине Аеине Балладе, по 
уверешю одного грека, добровольно оставшагося по удаленш греческаго 
войска. Ворота оказались для коня слишкомъ тесны, и потону раз
ломана была часть городской стены. Когда конь былъ поставленъ въ 
городъ, трояне на радости, что война кончилась, предались безмерному 
веселью. Съ наступлешемъ ночи, греки, запертые во внутренности коня, 
вышли оттуда и вместе съ возвратившимся съ кораблей войскомъ опу
стошили Трою. Испуганные трояне сражались съ отчаяшемъ, но почти 
все погибли. Пр1амъ и большая часть трояндевъ погибла въ бою или 
при разрушенш города, остальные были осуждены на тяжкое рабство/ 
Только немнопе изъ трояндевъ спаслись бегствомъ, какъ напр., Энейг 
удаливпыйся въ И талш . Но и победители подверглись разнымъ несча- 
сНямъ. Агамемнонъ, по возвращенш на родину, былъ убитъ по проис- 
камъ неверной жены своей Клитемнестры, а Одиссей десять летъ ски
тался по морю, заносимый бурями въ различныя. земли, пока не при
шлось ему снова свидеться съ верною женой Пенелопою и сыномъ Теле- 
макомъ и очистить домъ свой отъ дерзкихъ жениховъ, которые въ его 
отсутствш тщетно домогались руки Пенелопы и расхищали его добро.

Странствования Одиссея и баснословныя приключешя его разсказа- 
ны въ поэме Одиссее, которая, подобно ХШаде, считалась произведе- 
шемъ Гомера.

Значеме греческихъ миеовъ для поэзш и искусства, Ближайшее знакомство съ 
главнейшими греческими миеами важно въ особенности потому значешю, какое 
имели они для поэзш и искусства грековъ какъ въ ранши, такъ и въ самый 
цветушди иерюдъ развиПя греческой культуры.

Какъ народныя сказашя грековъ о происхождение wipa и людей и о борьбе 
древнихъ боговъ съ позднейшими послужили матещаломъ Гезшду для его «Оео- 
гонш», такъ герои троянской вш ны были въ продолжены! многихъ вековъ и|ед- 
метомъ песвопенш странствующпхъ певцовъ или раш-одовъ, а  изъ этпхъ песенъ 
образовались впоследствш замечательнейшая нроизьедешя нацюнальяаго Г| ече- 
скаго эпоса: Ил1ада и Одиссея. Описаше похода Аргонавтовъ служило предметоыь 
лоэтическихъ произведений во все нерюды греческ< й лите] атуры для всякаго 
рода поэтовъ. Ещ е до Гомера CKa'.aaie это было нривлекательнымъ матер1аломъ, 
для песнопений. И въ позднейшую эпоху развиПя греческой литературы для луч- 
шихъ греческихъ поэтовъ сказашя о богахъ и герояхъ служили сюжетами для 
лучгаихъ поэтическихъ приизведешй. Походъ Аргонавтовь былъ воспеть замеча- 
тельнейшимъ греческнмъ лнрыкомъ Пиндаромъ, р .звязка сказашя о походе Ар- 
гонавтовъ послужила темою для одного изъ замечательныхъ греческихъ траги- 
ковъ Эврипида въ его тоагедш «Медея». Поэтический мпеъ о Прометее легъ въ 
основу «Прикованнаго Прометея*, произведешя другаго изъ замечатедьнейшпхъ 
трагиковъ, Эсхила. Сказашя о злополучш й судьбе Эдипа и о еичансштхъ вой- 
нахъ составляютъ основу несколькихъ замечатёльнейшихъ траге;ии Эсхила и Со
фокла, величайшихъ изъ греческихъ трагиковъ. Таковы: «Семеро против! ©ивъ» 
Эсхила, «Эдипъ царь» и «Эдипъ въ Колоне* Софокла. Вообще для луч'шихъ гре-
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ческихъ поэтовъ ыиеичешя лида были живыми действительными предшествен
никами историческихт> лиць, только считались выше последнихъ, такъ какъ они 
принадлежали ее къ человеческой действительности, а къ действительности бо- 
говъ и героевъ. Замечательный лирикъ Пнндаръ в'Ьрнлъ вполне въ чудесное и 
сверхъестественное. Съ возвышеннымъ энтузшмомъ передаетъ онъ самыя неве- 
роятныя сказатя о древнихъ герояхъ. Замечательнейmie гречесше трагики оду
шевлены такою же верою въ мноическое прошедшее Грецш. Эсхилъ и Софоклъ 
не только сохранили въ своихъ ироизведешяхъ миеичесше образцы, во еще воз
высили достоинство миеическаго времени.

Вообще говоря, душою греческой трагедш была вера и глубокое уважеые 
къ духу миеологш. Только исходя изъ убеждешя въ истинности основныхъ мо- 
тивовъ древней мие>л)гш, грече-aie трагики могли считать себя вправе изменять 
подробности въ миеахъ и даже пересоздавать ихъ, чемь не мало способствовали 
выработке греческой миеологш;

Точно такъ же., какъ поэ:йя, такъ и искусство греческое черпало большею 
частью свое содержаше изъ богатаго заиаса поэтическихъ сказавШ эллпповъ о 
богахъ и герояхъ. ■

Уже древпейппе-памятники греческаго искусства, дошедипе до пасъ, пред- 
ставляютъ намъ изображен1е героевь троянской войны, а также Геркулеса, Те- 
зея и другихъ древнейшихъ богатырей. Важнейшимъ памятникомъ архаической 
школы, т. е. древнешей школы греческаго искусства, служатъ такъ называемые 

*эгинсше мраморы. Цодъ этимъ именемъ разумеются 17 мраморныхъ статуй, най- 
денныхь въ начале нынешняго его rfe-ria на острове Эгине, въ развалннахъ одного 
храма. Статуи эти представляютъ лида изъ трояпской войны.

Въ последующая столетк искусство все более и более освопвалось съ ыиеи- 
ческою облаетш. Замечательнейшими произведешями скульптуры и зодчества 
-самаго цветущаго времени Аеивъ били статуи п храмы въ честь богини Аоины, 
покровительницы Аттики. Д ревте герои Прометей, Геркулесъ, Тезей высечены 
ръзцомъ знаменитейшаго аейнскаго ваятеля Фидш. Стихи Гомера вдохновляли 
его, и по нимъ воздалъ онъ свою несравненную статую Зевса Одимшйскаго На 
лодножш трона Зевса изображены имъ битвы Тезея и Геркулеса съ немейскимъ 
львомъ и освобожден1е Геркулесомъ прикованнаго къ скале Прометея. Знамени
тейший греческш живописедъ Цолигвотъ изобразилъ своей кистью на стенахъ 
одного изъ портиковъ въ аеинскомъ акрополе сцены изъ троянской войны и изъ 
сказашя о ТезеЬ. Вообще сильное развнпе греческаго искусства, особенно же 
пластики, находилось въ прямой связи съ развипемъ греческой мпводогнп/

ГЛАВНЫЙ ЧЕРТЫ ГООУДАРОТВЕННАГО И ОБЩЕ- 
ОТВЕННАГО БЫТА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦШ ПО

ГОМЕРУ.

Во главе каждаго изъ многочисленныхъ мелкихъ гречеекихъ госу
дарству стоялъ царь ((ЗаснХеб;), въ которомъ личныя достоинства соедине
ны были съ наследственнымъ правомъ. Царская власть была наслед
ственна въ известномъ роде, такъ какъ она считалась божественнымъ 
учреждешему: цари, по понят1ямъ грековъ, 'первоначально поставлены
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Зевсомъ, и сами происходили или отъ Зевса, или отъ другихъ боговъ 
(Stoysvesc). Не разъ въ Ил1адЪ и Одиссее высказывается убеждеше, что* 
сынъ долженъ наследовать отцу въ управленш страной; если сыновей 
несколько, то предпочтете отдается первородному. Существоваше не- 
сколькихъ равноправныхъ царей считалось политическимъ зломъ. Такъ 
Гомеръ, между прочимъ, говорить: „Въ многоначалш нетъ добра: одинъ 
Зевсъ на Олимпе—одинъ царь долженъ быть на земле". Но, кроме на- 
следственнаго права, отъ царя требовались всегда личныя заслуги и 
даровитость. Гомеричесше цари мужественны въ поле, мудры въ думе 
и красноречивы на вече; они одарены телесной силой и деятельностью1 
более прочихъ людей; дряхлый царь Лаэртъ на острове Итаке еще при 
жизни уступилъ престолъ своему сыну. Главною и священнейшею обя
занностью царя было чинить судъ и расправу и защищать своихъ под- 
данныхъ отъ насилш и Произвола. Изъ Ил1ады и Одиссеи видно, что- 
отправлеше правосудия было такою обязанностью, которая преимуще
ственно давала царю случай снискать себе любовь и уважеше народа. 
На царяхъ лежала обязанность предводительствовать войскомъ. Изъ 
Еш ады  видно, что во. главе ,войска стоялъ царь и что каждый царь 
предводительствуетъ темъ отрядомъ, который выставленъ его народомъ. 
К ъ  обязанностями царя принадлежало также соверщеше обряда те х ъ  
жертвоприношешй, которыя имели государственный характеръ, потому 
что царь находился къ своими подданными въ техъ же отношетяхъ,- 
какъ отецъ семейства къ своими домочадцами.

Для поддержашя своего достоинства и положешя цари нуждались въ  
значительныхъ матер1альныхъ средствахъ. Средства эти получали они 
какъ отъ своей частной собственности, такъ и отъ государственныхъ 
имуществъ, а также отъ различныхъ податей и добровольныхъ прино- 
ш ешй народа. На войне царю отдавалась значительная часть добычи,- 
какъ его почетная доля (yspas); на жертвенныхъ и другихъ обществен- 
ныхъ трапезахъ, кроме почетнаго места, царю отдавались также лучппе 
куски, и кубокъ его наливался полнее, чемъ кубки другихъ гостей^ 
Внешнихъ знаковъ царскаго достоинства въ одежде и украшешяхъ не
было. Нигде въ И ладе и Одиссее не говорится о Д1адемахъ, коронахъ 
или тому подобныхъ украшешяхъ. Одинъ только скипетръ считался 
отличительными знадомъ царскаго достоинства, и потому цари называют
ся скиптроносцами.(а^тсхоо^1). Внешними знакомь царскаго достоинства- 
были шедшщ $пере|ичр :ъ  герольды. Царя окружало ограниченное чи
сло вождей или старейшинъ, которые подобно ему вели свой роди отъ 
боговъ и героевъ, назывались царями (j3aoiXf|S;), имелвг наследственный 
почетъ и отличались доблестью. Общественное положеше этихъ вождей.

~ по отношешю къ массе народа 'считалось также отлич1емъ, какъ бы да
рованными отъ боговъ, и пользующимся ихъ покровительствомъ. Буду
чи первоначально предводителями дружинъ, вожди эти во времена Го
мера вступили относительно народа въ права прежнихъ родоначальни-
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ковъ или старшинъ; народъ (Хосо̂ ) повиновался иыъ, какъ владыкамъ, 
и въ этомъ смысла они носили назваше старцевъ или, в'Ьрн’Ье, стар-Ьй- 
шинъ (YepovTsc).

Геронты составляли совГтъ или думу царя (рооХ^), участвовали въ 
обсужденш веЬхъ важнГйшихъ дгЬлъ. Какъ председатели совета, цари 
имели эпитетъ |3ooXir)cp6pot. Самой обыкновенной формой совещашя было 
совещаше за общей трапезой въ царскомъ дворце.

Въ томъ случае, когда царь не aforn лично участвовать въ войне 
по болезни, или по причине преклбнныхъ летъ, онъ назначалъ вместо 
себя кого-либо изъ вождей, геронтовъ. Точно также геронты принимали 
учасНе въ отправлешяхъ судебной, власти.

Когда нужно было огласить реш ете, состоявшееся въ царскомъ со
вете или принять какую-либо особенно важную меру, то, по предложе- 
нш  царя, созывалось народное собрате (ауора). ПримГръ этому мы на- 
ходимъ. въ первой части Ил1ады, где Ахиллесъ созываетъ все войско 
для обсуждешя средствъ къ умилостивленш боговъ, поразившихъ грече- 
сшй станъ моровой язвой.

Созвате народнаго собрашя поручалось глашатаямъ (герольдамъ). 
На месте собрашя (обыкновенно вблизи царскаго дворца или на пло
щади), устраивались, вероятно, скамьи для собрашя. Желавший гово
рить вставалъ съ своего места и бралъ у глашатая жезлъ. Но право 
говорить къ народному собранно принадлежало однимъ благородными. 
Правильной подачи голосовъ не было: народное собрате выражало свое 
одобрете или порицате безпорядочнымИ громкими криками, которые Го- 
меръ уподобляетъ бурными волнамъ моря. Но народное собрате состояло 
не изъ всехъ жителей того или другаго греческаго города и государ
ства, а лишь изъ свободныхъ гражданъ, занимавшихся обыкновенно земле- 
дел1емъ или ремеслами: плотничнымъ, кузпечнымъ, кожевеннымъ и т. п. 
У этихъ простыхъ свободныхъ гражданъ (Ц|моор7о{) были въ личной 

- собственности' небольшие участки земли. Но большая часть земли еще 
не была обработываема и употреблялась какъ пастбище, такъ какъ ско
товодство было главными источникомъ богатства. Свободные же, но без
земельные граждане, оеты, шли въ услужеше къ богатымъ за извест
ную плату и на известное время. Эти оеты находились въ очень бед- 
ственномъ положенш, такъ какъ они были совершенно предоставлены 
произволу своихъ господи. Кроме знатныхъ и простыхъ гражданъ, было 
въ каждомъ греческомъ государстве очень много рабовъ. Ониобработы- 
вали земли богатыхъ гражданъ, пасли ихъ стада. Положете ихъ было 
не особенно тяжело. При отсутствш образовашя и при простоте нра- 
вовъ, рабы немногими отличались отъ господи, темъ более, что мно- 

.rie изъ нихъ, взятые на войне, были знатнаго происхождешя. Некото
рые рабы, именно пастухи, даже считались какъ бы членами семьи, такъ 
какъ имъ вверялся главный предметъ богатства господина.

Гораздо тяжелее было положете рабынь или невольницъ, съ кото
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рыми и обращались строже. На нихъ лежали самыя тяжелыя, изнури
тельный работы дома; онГ носили воду, мололи муку въ ручныхъ мель- 
ницахъ, или же толкли ее въ ступе. Тяжкое положеше рабыни умеря
лось только сообществомъ госпожи дома и ея дочерей. Рабыни обыкно
венно ткали и пряли вместе съ госпожею: Елена и Пенелопа славились 
своимъ прилежашемъ въ этой работе. Дочери Келея, царя элевсинскаго, 
ходили сами съ ведрами къ колодцу, а Навсикая, дочъ Алкиноя, царя 
Феаковъ, помогала своимъ рабынямъ мыть платье.

Несмотря на т а т я  работы, положеше свободной женщины въ го
мерическое время не было вовсе стеснительнымъ: женщины не содержа
лись въ затворничестве, какъ на Востоке, и пользовались значешемъ 
въ семье. Существовалъ еще, правда, обычай устраивать браки, покупая 
невесту у родителей за болыше подарки, не спрашивая ея соглаЫя; но 
если девушка, вышедшая замужъ, отличалась преданностью мужу и за- 
ботливосию о детяхъ, то она пользовалась болыпимъ вл!яшемъ въ семье 
и уважешемъ въ обществе. Женщина имела облагораживающее вл1яше 
на семью. Высоко уважались и воспевались рапсодами женсшя доброде- 

. тели, какъ напр. нежная любовь Андромахи, супружеская верность Пе
нелопы и т. п.

Родственныя связи имели въ то время темъ больше силы, что от- 
сутств1е общественной безопасности заставляло искать защиты и под
держки у родныхъ. Вследств1е этого же отсутстая общественной без
опасности, отъ котораго особенно страдали инородцы, гостепршмство счи
талось у грековъ священною обязанностью: странникъ, укрывающшся 
отъ преследовашя враговъ или нуждающейся въ безопасности, везде на- 
ходилъ прш тъ и угощеше, ибо самъ Зевсъ считался покровителемъ ски- 
тальцевъ.

Образъ жизни грековъ отличался вообще чрезвычайною простотою. 
Земледел1е и скотоводство составляли главное з а ш т е .  Торговлей почти 
никто не занимался. Въ перюдъ героической Грецга она была деломъ 
однихъ почти фйнишянъ. Въ Одиссее финишяне являются „какъ хит
рые гости морей; они привозятъ грекамъ мелочи всякой въ своемъ ко
рабле чернобокомъ". Деньги въ то время еще не были известны, и 
торговля была меновая. Такъ, фиш ш яне привозили разные наряды и 
украшешя, прекрасныя ткани, золото, электръ или янтарь и слоновую 

-кость; взаменъ же получали кожу, шерсть и рабовъ. Въ героическое 
время серебро и железо были очень редки, у Гомера серебро едва из
вестно. В се драгоценный вещи делались изъ золота и электра; орулае 
же делалось изъ меди, которую тогда умели закаливать. Все воору
жение героевъ троянской войны, сражающихся съ колесницъ, и пешихъ 
воиновъ ахейскихъ сделано изъ „безжалостной меди“ . Изъ металличе- 
скихъ вещей Гомеръ съ похвалою упоминаетъ о треножникахъ, кубкахъ, 
панцыряхъ, щитахъ, частш  греческаго издел1я, частш  привозныхъ. Къ 
собственнымъ издел^ямъ грековъ принадлежали деревянные сусуды и ме-
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бель, ларцы съ наборною работой изъ золота, слоновой кости и янтаря, 
Однимъ изъ главныхъ средствъ къ прюбр'Ьтенио богатствъ была война. 
Но какъ по способу сражешя, такъ и по роду орузшя войны героиче- 
скаго першда рйзко отличались отъ войнъ послйдующаго историческаго 
дер1ода.{Терои7^л а̂ды и Одиссеи употребляли копья, какъ метательное 
ору лае, • ’которое они съ неимоверною силою бросали въ непр1ятеля; у 
каждаго изъ нихъ была своя колесница, запряженная парою коней съ 
особеннымъ возничимъ; на ней они выезжали вскачъ, далеко впередъ 
отъ своихъ воиновъ и бросали копье въ выйхавшаго также впередъ 
героя непр1ятеля; иногда они соскакивали съ колесницы и вступали въ 
рукопашный бой, употребляя въ д£ло то длинный мечъ, то короткш 
кинжалъ; но колесница всегда оставалась вблизи ихъ, чтобы увезти ихъ 
изъ пылу битвы. Ш кота грековъ и троянъ была мало въ состоянш дать 
отпоръ разъезжающими на колесницахъ героямъ; въ битвахъ пепле 
воины не сохраняютъ строя, бросаютъ свои копья не въ одно время и 
порознь нападаютъ на непр1ятельскихъ воиновъ)

Искусство осады городовъ было еще въ героическое время мало 
известно грекамъ. Десять лйтъ осаждали греки Трою и ничего не могли 
сделать, пока Троя не была взята хитростью посредствомъ деревяннаго 
коня. Гоетепришные къ чужеземцамъ у себя дома, древше греки были 
безпощадны къ яимъ на войне. Въ Ил1адй грубая жестокость 'приписы
вается иногда самыми прославленнымъ героямъ безъ видимаго неодоб
ре шя. Ахиллъ закалываетъ 12 плйнныхъ троянъ надъ могилой Патрокла, 
а сынъ его Неоптолемъ не только умерщвляетъ еЬдовласаго IIpiaMa, но 
и схватываетъ за ногу малол’Ьтняго Гекторова сына и сбрасываетъ его 
съ одной изъ башенъ Трои.

О морскихъ битвахъ Гомеръ не упоминаетъ вовсе, и это понятно, 
.если принять во внимаше слабое развитие мореплавашя и кораблестрое- 
шя у грековъ въ героическое время. На своихъ неболыпихъ судахъ, 
приводимыхъ въ движете большею частш веслами, а не парусами, греки 
не отваживались даже пускаться въ открытое море, а держались посто
янно береговъ; посещали съ большею смелостью только Эгейское море, 
усеянное множествомъ острововъ. Дажб сведешя грековъ о Черномъ 
море были въ то время очень сбивчивы. Сицилно же и южную Итал1ю 
знали они только по наслышкй. Вообще въ отношенш знашй Грещя 
находилась еще въ то время въ перюдЬ детства. Что касается поэзш 
и искусства въ героическш перюдъ, они достигли уже въ то" время** вк- 
сокаго совершенства, доказательствомъ чему служатъ самыя произведем 
Гомера. Архитектура, какъ видно изъ Гомера, успела до некоторой 
степени сложиться; у него говорится о многихъ горахъ, окруженныхъ 
стенами съ башнями и воротами, о храмахъ и царскихъ дворцахъ, по- 
строенныхъ изъ камня, со множествомъ болыпихъ комнатъ. Но изяще- 
ствомъ эти постройки не отличались, а̂  поражали болйе массивностш 
своихъ размйровъ. Не более архитектуры развита была въ то время и
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скульптура, которая въ Грецш, какъ и везде, находилась въ самой 
т-Ьсной связи съ релипей и началась съ приготовлешя идоловъ. Въ 
древиМпий лерюдъ статуи гречесшя напоминаютъ еще, по своему ха
рактеру, египетсшя: боговъ, изображали вначале съ сощщутьшц ногами, 
съ прижатыми къ туловищу руками и съ ресницами, опущеннымй внизъ, 
какъ бы въ полусонномъ вид1! .  Но во время Гомера греческая статуя 
приняла уже болЬе естественныя и изящныя позы: изъ Гомера видно, 
что дворцы царей въ то время украшались изваяшями людей и живот- 
ныхъ. У дворца Алкиноя серебряные псы стерегутъ входъ и золотые 
юноши держатъ передъ нимъ факелы. Бронзовыя же и особенно мра
морный статуи стали появляться гораздо позже Гомера. Живопись также 
была уже известна во время Гомера, какъ это видно изъ описашя Акил- 
лесова щита. Музыка и поэз1я играли очень важную роль въ жизни воин- 
ственныхъ эллиновъ j u были неразлучны съ ихъ пирами, праздниками и 
военными предщпяйями. Музыкальными инструментами героическаго пе- 
ршда были лира, флейта и. рожокъ; четырехъ или семиструнная лира 
была инструментомъ поэтовъ и пГвцовъ. Предметомъ пГсенъ служили 
военные подвиги жившихъ или умершихъ героевъ, особенно же героевъ 
троянской войны. Песни эти слагались особыми странствующими пев
цами или рапсодами, которые декламировали ихъ, и такимъ образомъ 
передавались отъ одного поколотя къ другому. И зъ . такихъ-то пГсенъ 
и сложились мало-по-малу замечательнейшая гречесшя поэмы Ш а д а  и 
Одиссея. Въ Одиссей эти рапсоды являются уже особымъ сош ш ем ъ  
(аоиды), пользующимся большимъ почетомъ. Певцы увеселяютъ и укра- 
шаютъ народные праздники и восхищаютъ пирующихъ гостей въ цар- 
скихъ чертогахъ. На острове Итаке, у царя Алкиноя, рапсодъ еже
дневно поетъ за царскимъ столомъ. И сами цари, и герои иногда сое
диняли съ воинскою доблесшо искусство п'ЬснопЬшя и музыки. Когда 
послы Агамемнона приходятъ въ шатеръ Ахилла, они „видятъ, что 
сердце свое услаждаетъ онъ лирою сладкой; лирой онъ духъ услаждалъ, 
воспевая славу героевъ Искусство пГсншгЬшя, какъ божественный 
даръ, вело свое начало, по поняИямъ грековъ, отъ Аполлона, покрови
теля всГхъ музъ, или отъ самого Зевса. Сами безсмертные боги сооб
щали пГвцамъ ихъ даръ пГснопГн1я, укрепляя въ нихъ силу памяти и 
внушали истинное понимаше минувшихъ событай. Вотъ почему К л ад а  
и .Одиссея получили характеръ священныхъ пГсенъ.

Гомеръ и различныя мн%шя объ образованы гомеровыхъ поэмъ. Прежде ч^мъ эпп- 
чеЙШГТшэз]^ могла проявиться въ такихъ йшрокихъ размГрахъ, какъ въ Ил1аде 
и Одиссей, она должна была долго вырабатывать свое содержание и свою форму 
въ короткихъ богатырскихъ п’йсняхъ. Но о творцахъ этихъ богатырскихъ песенъ 
пли народныхъ греческихъ поэтахъ не сохранилось никакихъ опред'Ьленныхъ 
свГдеш9, такъ какъ Гомеръ затмилъ ихъ своими безсмертными произвеДешями.

Но кто такой былъ Гомеръ? Къ какому времени отнести его? Каюя произ- 
веден1я могутъ быть ему приписаны? На вей эти вопросы у самихъ грековъ су 
шествовали самыя разноречивый ма^ш я. Множество греческихъ городовъ спо-
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рпли о чести считаться м'Ьсторождетеыъ Гомера. Наиболее вероятно предпою- 
жеше, что родиною Гомера быдъ городъ Смирна, или-же о. Хюсъ. Въ пользу 
посл-Ьдняго предположена говорить долгое сущеетвонаше на о. Xioc'fe замкеу- 
таго товарищества гомеридовъ, которое почитало Гомера за своего родоваго ге
роя и тщательно сохраняло и передавало въ своей среде искусство исполнешя 
его и'Ьсенъ. По м н ен т  однихъ, Гомеръ жилъ около времени троянской войны; 
по мн'Ъшю другпхъ—пятью веками позже. Всего вернее предположеше, по ко
торому Гомеръ жилъ около половины X  в. до Р. Хр. Что касается произведешь 
Гомера, то еще некоторые гречесте критики разделяли Ил1аду п Одиссею и ут
верждали, что обе поэмы не могутъбыть произведешемъ одного и того-же автора. 
Между тЪмъ общее народное м н ете грековъ приписывало Гомеру, кроме этнхъ 
двухъ поэмъ, еще множество другихъ.

Гомеричесшя песни имели огромное 1ш яш е на развп'пе и образованность 
грековъ. Гомерово юшйское наргГч1е сделалось искдючительнымъ языкомъ эпоса' 
для послед у ющихъ. эпиковъ. Лиричесте и драматичесше поэты, относительно 
языка и способа выражешя, также считали для себя образцомъ Гоаюра. Гомеровы 
п4сноп,Ьи1я стали народною книгой эллиновъ: они почитались исто^и^омъ права 
и исторш, началомъ поэзш и науки. Илiада и Одиссея составляли перв.ур книгу 
для обучен1я каждаго ребенка; съ малолетства заучивались они уж§'з$изустъ и 
въ юношахъ пробуждали благородный стремлев1я й патр юти честя чувства. На 
большихъ религюзныхъ и народныхъ нразднествахъ песни Ил1ада и Одиссея рас
певались особыми рапсодами. Въ честь Гомеру воздвигались алтари, храмы и 
статуи, и самъ онъ сталъ такимъ образомъ предметомъ своего рода релпиознаго 
,поклонешя. Въ песпопешяхъ Гомера грекъ вид^лъ въ живыхь образахъ все 
начала своей народности; наконецъ песни эти укрепляли между греками созна- 
ше своего племен наго единства.

До конца прощлаго столеыя оставалось господствующимъ м нете, что Ш а д а  
и Одиссея были сочинены всецело Гомеромъ, записаны имъ и переданы потомству. 
Но въ конце прошлаго столеыя м нете это было сильно поколеблено изследо- 
ватями германскаго философа Вольфа въ его Prolegomena ad Homerum. Въ 
этомъ сочиненш Вольфъ, главнымъ образомъ, защищаетъ положеше, высказанное 
еще до него англшскимъ критнкомъ Бентли, что составныя части Клады и Одис
сеи соединены въ одно связное целое и записаны въ первый разъ во время Пи- 
зистрата, въ YI в. до Р. X. Вольфъ доказываетъ свое положеше темъ, что во 
время Гомера, при отсутствш удобнаго способа писать *), не могло быть писан- 
ныхъ экзеыпляровъ гомеровскпхъ поэмъ, а безъ письма ни самъ поэтъ не могъ 
бы вполне обозреть еимметрш эпопей, столь сложныхъ, какъ Нл1ада и Одис
сея, ни преемники его не были-бы въ бостоянш сохранить ихъ въ ихъ первона- 
чальномъ виде. Вольфъ остроумно доказывалъ, что гомеричесшя поэмы состояли 
первоначально изъ отдельныхъ песенъ, предназначавшихся только для пеюя и 
слуш атя, и ночерпавтихъ свое содержате изъ одного цикла сказавп!, что она 
ироизведешя не одного поэта, а целой юнШской шкоды певцовъ, но что Гомеръ, 
глава этой школы и величаншш поэтъ, своимъ гешенъ затмилъ всехъ остальныхъ, 
такъ что имя его сделалось нарицатедьпымъ именемъ всей лгколы.

Если после появлешя гниотезы Вольфа безграничное удивлеше къ Гомеру, 
какъ творцу ЕШады и Одиссеи, заменилось желашемъ разложить эти поэмы на 
отдельный рапсод in, то въ сороковыхъ годахъ нашего века это’ отрицательное

-) Хотя греки довольно рано познакомились съ буквеннымъ письмомъ, однако оно 
долгое время употреблялось только для вырезывания немногихъ словъ на металле, или 
на камне. Древн'Ьйппя гречест надписи, сохранивппяся до нашего времени, ученые от- 
носятъ приблизительно къ 40-ой олимшаде, т. е. 620 г. до Р. X.
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направлев1е начало уступать другому. Мнопе ученые (Велькеръ, Ланге и др.) 
подвергли пересмотру гипотезу Вольфа и отказались отъ нея въ большей части 
пунктовъ. Все они старались доказать дальность и единство происхождетя го- 
меровскихъ поэмъ не только единствомъ духа и языка, но и художественною 
•стройностчк) прекрасно задуманнаго и строго проведен наго, въ каждой изъ нихъ 
плана. По м н етю  этихъ учепыхъ, было время, когда греческая народная поэз1я 
состояла изъ крдткихъ эпическихъ п'Ьсенъ, число которыхъ до времени Гомера 
"было, вероятно, очень велико; но загЬыъ явились генш ссединители, которые 
переработали эти песни и перелили ихъ въ более обширныя формы. Такимъ ге- 
н!емъ соединителеыъ былъ Гомеръ. Впрочемъ, самые замечательные современ
ные изследователи греческой liCTopin, какъ англшскш ученый Гротъ, считзютъ 
достовернымъ, что РШада и Одиссея не могутъ быть произведешемъ одного 
п евц а,. х,отя обе эти поэмы и должны быть отнесены къ одному и тому-же 
времени?^

ПЕРЕДВИЖЕН1Е ПЛЕМЕНЪ.

Въ героическш перюдъ самымъ, сильньгмъ и могущественнымъ пле- 
шенемъ въ Гредш было племя ахеянъ, и потом}' главная преобладающая 
роль принадлежала государствамъ Пелопонеса, яаселеннаго преимуще
ственно ахеянаыи. Но вскоре после троянской войны Грещя подверглась 
перевороту, в с л е д с т е  котораго совершенно изменилось распределеше 
племенъ, почти все прежшя гречестя государства были разрушены, и 
вместо нихъ основаны новыя. Переворота этоть завершился совершен- 
нымъ подчинешемъ дорШскому племени большей части ахейскихъ госу- 
дарствъ Пелопонесса, ослабевшихъ ' какъ всл'Ьдсше гибели множества 
ахеянъ, такъ и вследств1е внутреннихъ смутъ и безпорядковъ. Ранее 
другйхъ племенъ, уже чрезъ полвека послё разрушешя Трои, пришло 
въ движ ете племя еессалШдевъ, жившее до техъ поръ въ Эпире и вы
селившееся оттуда въ страну, названную впослгЬдствш 0ессал1ей. 0ес- 
салШцы, поселившись въ этой стране, частно вытеснили, частш  же по
корили туземное, преимущественно эолШское, населешечея. Покоренные 
жители равнинъ были обращены въ крепостное состоите и стали назы
ваться пенестами; вытесненный же изъ 0ессалш племена беотшцевъ и 
доршцевъ переселились въ Среднюю Грецно. БеотШцы направились къ 
югу, заняли страну, названную впоследствш по ихъ имени Beoriefi, и 
покорили прежнихъ обитателей ея. Доряне-же заняли въ средней Гре
д ш  гористую область между Парнассомъ и Этой, названную по ихъ имени 
Доридой. Но движ ете племенъ, начавшееся въ Эпире и 0ессалш, не 
остановилось въ Средней Гредш, а продолжалось' до самой южной око
нечности Пелопонеса. Значительная часть дорянъ, къ которымъ присое
динилась и часть этолШдевъ, двинулась изъ Средней Гредш въ Пело- 
понесъ и мало но мал у, впродолжеше многихъ вековъ, покорила боль
шую его часть. По преданш-же, это завоеваше Пелопонеса дорянами
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представляется результатомъ одного похода, и вызвано „желашемъ до- 
ряиъ вступиться за права гераклидовъ, т. е. потомковъ 'Геркулеса г 
изгнанныхъ Эврисееемъ изъ Арголиды, и щашедшихъ убежище въ, До- 
рид'Ь. Всл^дств1е этого вторжеше дорянъ въ Пелопонесъ известно также 
подъ назватемъ „возвращете Гераклидовъ". По преданно, уже сбить 
Геркулеса Гиллъ нисколько разъ дЬлалъ попытки возвратить себе от
цовское насл'Ьд1е, но тщетно. Наконецъ этой цели успели достигнуть- 
уже правнуки Гилла Темень, Кресфонтъ и Аристодемъ, которые, пред
водительствуя дружиною дорянъ, завоевали не только свою родину Арго- 
лиду, но и весь почти Пелопонесъ, за исключешемъ Аркадш и Ахаш.: 
Аркад1я сохранила свою независимость. Въ Ахай-же успели утвердиться 
последте самостоятельные остатки прежде столь могущественныхъ ахеянъ, 
тогда какъ жители ея, нринадлежавппе къ шшйскому племени, пересе
лились къ своимъ соплеменниками въ Аттику. По предашю-, Гераклиды 
следующими образомъ поделили между собою покоренныя земли: Темень 
взяли Арголиду; Кресфонтъ Мессенш, а сыновья Аристодема (сами они 
умеръ во время похода) Эрриееенъ и Проклъ получили въ управлете- 
Лакошю. Кориной и Сикюнъ также отданы были во владЬте членами 
изъ рода Гераклидовъ. Въ ЭлидЬ-же сделался царемъ Оксилъ, началъ- 
ствовавппй надъ союзными съ дорянами этолШцами при вторженш в ь  
Пелопонесъ. Всл'Ьдств1е завоевашя Пелопонеса дорянами, выселилась 
значительная часть ахейскаго населешя, болыпая-же часть была поко
рена. Участь покоренныхъ ахеянъ была не одинакова въ различныхъ 
доршскихъ государствахъ. Въ Арголиде, Кориной и Сишоне доряне 
скоро смешались съ побежденными ахеянами. Въ Мессенш обращеше 
победителей съ побежденными отличалось известною снисходительнрстш. 
Всего-же хуже обращались съ побежденными ахеянами въ Лаконш.

Переселеше дорянъ въ Пелопонессъ имело важное вл1яше на всю- 
дальнейшую судьбу Грещи: господствующая роль перешла на долго оть 
ахеянъ къ дорянамъ.

Начало переселен!я дорянъ въ Пелопонесъ относятъ к ъ |104  г. до- 
p. X ., и это время считается гранью новаго историческая перюда в ь  
исгорш Грецш въ отлич1е отъ предшествующая героическаго или ле
генд арнаго пертда, разсказы 6  которомъ сохранились только въ пред а- 
шяхъ или легендахъ. Въ историчешй перюдъ постепенно все более и 
более развивалась противоположность между характеромъ и направле- 
HieMb жизни дорянъ и шиянъ. Главною представительницею дорянъ 
была Спарта, достигшая мало по малу господства надъ всемъ Пелопо- 
нес >мъ; главною-же представительницею шшйскагодемени были Аеины. 
Судьба этихъ двухъ государствъ, постепенное возвышеше ихъ, борьба 
съ персами за независимость Грещи и подчинеше ея Македонш — воть 
что составляете главным^ образомъ, содержаше исторш Грещи въ исто- 
рическш перщдъ.
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ОБШКНАШОНАЛЬНЫЯ УЧРЕЖДЕНЬЯ ГРЕКОВЪ.

Въ перюдъ, следующей за вторжешемъ дорянъ въ Пелопонесъ, въ 
Грецш  мало по малу образовалось множество мелкихъ независимыхъ 
другъ отъ друга государствъ, который по различно местности, занятШ, 
быта и образованности развивались весьма различно и никогда не сли
вались въ одно сплошное государство. Вро&депное грекамъ стремлеше 
къ обособлешю было такъ сильно, что каждая самая незначительная го
родская община (icoXtxeta) стремилась организоваться въ самостоятельно,е 
политическое целое. В следсш е чрезвычайно сильной привязанности къ 
городской автономш каждый грекъ хотЪлъ оставаться гражданиномъ 
только своего, города. Своимъ отечествомъ (театра) называлъ онъ только 
свою родину, свое маленькое государство. Отношешя одного города къ. 
другому были международными отношешями. Не смотря на эту раздроб
ленность Грецш, на безконечное разнообраз!е мйстныхъ особенностей и 
разселеше на огромномъ пространстве за пределами родной земли, греки 
сознавали окднако-жъ свое национальное единство и называли себя общимъ 
именемъ эллиновъ въ противоположность веЬмъ прочимъ „иноязьгчнымъ“ 
пародамъ, которыхъ называли они варварами. Внутренняя связь, соеди
нявшая отдельный племена и народцы, заключалась въ сходстве основ- 
ныхъ чертъ характера, нравовъ, въ единстве языка, религии и литера
туры, въ общихъ историческихъ воспоминашяхъ, въ одинаковой воспршм- 
чивости ко всему художественному. Сознаше общенацшнальнаго единства 
съ особенною силою поддерживалось некоторыми релипозными учрежде- 
шями, который 'имели для Грецш тЗвдь более значетя, что релиия и 
богослужеше никогда не утрачивали въ ней своихъ местныхъ ЪтличШ.

Дельф$йск!й оракулъ. Однимъ изъ главныхъ общенащональныхъ 
учрежденШ грековъ бгллъ дельфшскш храмъ бога Аполлона, который 
считался важнейшимъ во всей Грецш и былъ общей нащональной свя
тыней. Особенно важное. значеше получилъ дельфШсшй храмъ по своему 
знаменитому оракулу, или прорицалищу, чрезъ посредство котораго богъ 
Аполлонъ возвещалъ людямъ свою волю. Храмъ Аполлона находился 
вне городской черты Дельфъ, на южномъ склоне Парнасса, на высокомъ 
крутомъ уступе, вблизи Кастальскаго источника, которому приписыва
лось свойство возбуждать поэтическое вдохновеше. Въ .глубине святи-' 
лища стояла статуя бога Аполлона и предъ нею жертвенникъ; за нею 
же, несколько выше на уступе скалы» стоялъ бронзовый треножникъ, 
какъ разъ надъ небольшими отверспемъ глубокой пещеры, изъ котораго 
выходилъ одуряюпцй газъ. Выхождеше изъ пещеры одуряющихъ газовъ 
казалось грекамъ явлешемъ сверхъестественнымъ и порождало вероваше, 
будто въ этихъ йспарешяхъ,Аполлонъ со.общаетъ смертному даръ проро
чества. Прорицашя сообщались чрез$ пдсреД£тв5 старой жрицы пиеш,
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г. е. возв'Ьщательницы. Великолепие и величие дельфШскаго храма были 
вполне разсчитаны на то. чтобы неотразимое впечатлите охватывало 
всякаго встунающаго въ него. Снаружи и внутри .храмъ былъ отд'Ьланъ 
съ замечательною художественностш. Барельефы и живопись украшали 
ст^ны и потолокъ храма, боковыя стены колоннадъ были покрыты йзр- 
бражешями изъ миеологш. Кроме того, внутри храма было собрано 
несметное число художественныхъ произведенШ, что придавало храму 
видъ великолепнейшая музея.

Самый процессъ сообщетя прорицашй пиеш былъ обставленъ чрез
вычайною торжественностш и таинственностно. Въ назначенный для про- 
рицанШ день храмъ внутри и снаружи убирался по праздничному; двери 
и колонны обвивались лавровыми ветвями. Жертвоприношешя, очищены 
и молитвы должны были предшествовать вступленио въ храмъ.

Вопрошатели всходили на ступени святилища съ завешанными ли
дами, въ лавровыхъ венкахъ и съ лавровыми ветвями въ рукахъ, при 
звукахъ литавръ и трубъ, но вопрошаюпцй не допускался въ адитонъ, 
где находился треножникъ— седалище пиеш, а оставался въ сиседнемъ 
покое, откуда могъ только неясно разсмотреть пиеш и слышать ея пз- 
речеше. 11ие1я готовилась къ прорицанш трехдневнымъ постомъ; на чет
вертый день, после обычвыхъ жертвъ, молитвъ и заклинашй, садилась 
она на треножникъ. Лицо ея скоро покрывалось смертною бледностью, 
она начинала дрожать всемъ теломъ и скоро въ безпамятстве и судо- 
рогахъ падала съ треножника, произнося безсвязныя слова. Жрецы-же 
записывали слова ея и, выведавъ заранее чрезъ своихъ агентовъ, обстоя
тельства дела вопрошавшихъ, слагали, сообразно 'съ этимъ, остроумные 
и двусмысленные ответы въ форме стиховъ. Но громадное значеше про-' 
рицашй оракула’ не основывалось, какъ можно думать, на одномъ гру- 
бомъ обмане. Многочисленныя мудрыя изречен1я оракула, его тонкое 
понимате политическихъ отношешй различныхъ греческихъ государствъ 
и безграничное уважеше и довер1е къ нему не только грековъ, но и 
чужеземныхъ народовъ, заставляют^ предполагать, что жрецы дельфШ- 
скаго храма обладали громаднымъ запасомъ опытности и знашй. Ни одно 
предпрытге пе приводилось въ ислолнешё, никакая перемена въ зако- 
нахъ или богослуженш не совершалась безъ обращешя за советомъ 
къ оракулу. Слово пиеш решало миръ и войну. Вбпрошеше оракула 
было дозволено и другимъ народамъ, которые обращались къ нему въ 
особенно важныхъ случаяхъ и, въ благодарность за данные ответы, 
присылали богатая приношешя. Такъ у греческихъ писателей упоми
нается о вкладахъ некоторыхъ лидШскихъ царей (напр. Креза) и рим- 
лянъ. Вообще приношешя богу Апполлону стоили большхъ суммъ ц съ 
течешемъ времени доставили храму т а т я  богатства, что одно время со
кровища его ценили въ десять тысячъ талантовъ (14 мшшоновъ 'рублей).

Временемъ наибольшаго значешя и могущества дельфШскаго оракула 
былъ перюдъ отъ вторжешя дорянъ въ Пелопонесъ до грекоперсидскихъ '
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войнъ. Но въ эпоху наиболыпаго процв&гашя Грецш значеше оракула 
уменьшилось какъ всл£дств1е распространена образовашя въ Грецш, 
такъ особенно всл'Ьдств1е все болГе обнаруживавшейся нравственной 
П9рчи и подкупности дельфшскихъ жрецовъ при сообщены прорицашй.

* ,  Амфикт5он1Йск1Й союзъ. Въ Грецш уже издревле существовали осо- 
-бые^релииозно - племенные союзы или амфиктюнш изъ сосГднихъ наро- 
довъ безъ различ1я племени, съ цГлыо защиты наиболее уважаемыхъ 
союзныхъ храмовъ, а  также для совокупнаго отправлешя релипозныхъ 
празднествъ въ честь извГстнаго божества. Амфиктюнш въ Грецш было 
нисколько. Самой знаменитой изъ веЬхъ амфиктюнш была дельфШская 
или пиеШская, такъ какъ дельфШскш храмъ считался самымъ священ- 
нымъ. Она основана была еще въ глубокой древности, и предаше произ
водить слово „амфиктюшя" отъ Амфиктюна, мнимаго сына Девкалюна, 
приписывая ему основаше амфиктюнова союза; но слово „амфиктшшя" 
означаете просто союзъ соседей. ДельфШская амфиктшшя состояла изъ 
сосГднихъ племенъ или народовъ: еессалшцевъ, беотшцевъ, дорянъ, 
юнянъ, локрянъ и др., которые всГ были равноправными членами союза. 
Охранеше храма Аполлона въ Дельфахъ и его сокровищъ было главною 
целью союза амфиктюновъ. Вотъ какъ гласила присяга, которою члены 
союза обязывались охранять безопасность храма: „Когда кто-либо похи
тить имущество бога, или будетъ знать о похищены, или составить 
преступные замыслы на храмовыя вещи, мы будешь противодействовать 
ему ногою, рукою и голосомъ, и всякимъ средствомъ, находящимся въ 
нашей власти". Кроме дельфшскаго храма, этой святыни грековъ, подъ 
охраною амфиктюнова союза былъ и другой храмъ, недалеко отъ 0ер- 
мопилъ, именно храмъ Деметры. Но целью амфиктюнова союза, кроме 
удовлетворешя религюзной потребности въ общемъ поклонеши Аполлону 
или Деметре и защиты ихъ храмовъ, было также и международное еди- 
неше для мирнаго окончашя взаимныхъ распрей или для предотвращена 
слишкомъ большой жестокости въ войнахъ между государствами союза. 
На это указываетъ одно изъ законоположешй устава амфиктюшйскаго 
союза, въ силу котораго члены союза должны были также давать сле
дующую клятву: „Мы не будешь разрушать ни одного амфиктюшйскаго 
города, ни одного изъ нихъ не будемъ лишать текучей воды". Если-бы 
какое нибудь государство нарушило эту клятву, то все npoaie члены 
союза должны были соединенными силами идти на него войною и истре
бить его. Но религюзное значеше амфиктюнова союза стояло все таки 
на первомъ плане.

Собранш членовъ амфиктюнш происходили два раза въ году, осенью и ве
сною. Местомъ собратя  были Дельфы и Оермопилы, или, вернее, храмъ Деметры 
близъ вермопилъ. Кроме того, бывали еще чрезвычайныя собратя. Каждое изъ 
племенъ, участвовавшихъ въ союзе, присылало въ собрате своихъ представителей. 
Кроме депутатовъ отъ членовъ союза, въ места собрав1я амфиктюновъ, особенно 
въ Дельфы, стекалось множество народа изъ всехъ частей Грецш. Это обусло
вливалось, между прочимъ, и темъ, что храмовые праздники сопровождались
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всегда ярмаркою, такъ какъ' храмъ, при которомъ они происходили, предста- 
влялъ самую надежную охрану для торговли.

Общественный игры. Кромй общихъ релииозныхъ празднествъ въ 
честь того или другаго божества, составлявшихъ, между прочимъ, цйль 
амфиктюшй, были еще у грековъ въ честь главнййшихъ божествъ осо
бенный религюзныя празднества или агоны, съ которыми соединялись 
разнаго рода гимнастичесюя и музыкальныя состязашя. Ташя празднич- 
ныя сходки, сопровождаемый состязашями, были во всйхъ греческихъ 
городахъ, и молодые люди подготовлялись къ этимъ состязашямъ дол- 
гимъ упражнешемъ въ общественныхъ гимназ1яхъ. Въ большей части 
изъ мйстныхъ празднествъ принимали у ч а т е  только жители ближай- 
шихъ окрестностей, и только некоторый изъ игръ мало по малу до
стигли значетя общенацюнальныхъ празднествъ всей Грецш, Игры эти 
происходили въ четырехъ мйстахъ, по имени которыхъ они назывались, 
олимшйскими, пиешскими, немсйскими и истмшскими.

Изъ всйхъ игръ олимшйсшя носили по преимуществу характеръ обще
нацюнальныхъ. Онй происходили чрезъ каждые четыре года въ Олим- 
nin, въ области Элиды, въ честь бога Зевса. Область эта вслйдств!е 
этого считалась священною и неприкосновенною даже во время войны, 
какъ страна, посвященная Зевсу. Здйсь, въ долинй рйки Алфея, на 
небольшой равнинй находилась священная роща масличныхъ деревъ, 
наполненная множествомъ статуй, жертвенниковъ и храмовъ; великолйп- 
нййшимъ изъ храмовъ былъ храмъ бога Зевса. Когда приближалось 
время игръ, со всйхъ сторонъ Грецш собирались греки къ Олимши на 
предстоящее празднество. Различныя государства и колоши отправляли 
торжественный посольства, съ которыми присылались богатыя приноше- 
шя Зевсу Олимшйскому. 1оншское море и широкое устье Алфея напол
нялись множествомъ празднично убранныхъ кораблей, прибывшихъ на 
празднество изъ многочисленныхъ греческихъ колонш по берегамъ Азш, 
Африки, Италш и Сицилш.

Предъ наступлешемъ торжества цйлыя сутки вей готовились къ нему 
пбетомъ, молитвою и совершешемъ омовешй. Вокругъ ипподрома, поляны, 
предназначенной для скачекъ и состязашй на колесницахъ, а также во
кругъ стадш, мйста для бйга и других^ гймнастическихъ состязашй, 
размещались на подмосткахъ многочисленные жители въ безмолвномъ 
благоговйнш. Девять жрецовъ-судей съ жезлами въ рукахъ наблюдали 
за порядкомъ игръ. Глашатаи вызывали желающихъ состязаться. Каждый 
состязатель долженъ былъ присягнуть предъ судьями въ томъ; что въ 
своемъ родномъ городй онъ десять мйсяцевъ приготовлялся къ состяза
ние, что онъ чтилъ боговъ, повиновался родителямъ, и если при этомъ 
отличался силой и хорошимъ тйлосложешемъ, то допускался къ состя
зашямъ. Въ заключеше, состязатели должны были поклясться предъ 
статуей Зевса, что въ предстоящей имъ священной борьбй они не по
зволять себй никакой безчестной уловкиу'Внаменитййпйе изъ греческихъ
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гражданъ, гордые члены влад'Ьтельныхъ и царственныхъ родовъ, прини
мали учасНе въ состязашяхъ и не считали ниже своего достоинства бе
гать въ олимшйской стадш предъ собравшимся греческимъ народомъ. 
Состязашя состояли не только въ беганш взапуски, въ скачке на ло- 
шадяхъ, въ гонке на колесницахъ, но еще въ борьба, въ кулачномъ 
бое, въ бросанш диска (м^днаго или каменнаго кружка), въ метанш 
копья и пр. За пределы т^лесныхъ упражнешй олимшйсшя состязашя 
никогда не переходили, и этимъ они отличаются отъ остальныхъ трехъ 
нацюнальныхъ игръ, допускавшихъ музыкальный и поэтичесшя состяза
шя. Празднество завершалось увгЬнчашемъ победителей. Оно происхо
дило после торжёетвенныхъ жертвоприношенШ въ священной роще, при 
громкихъ радостныхъ кликахъ собравшагося народа.

Н аграда победителю состояла въ простомъ венке. Но этотъ венокъ 
былъ въ глазахъ грековъ величайшею почестш, какой только могъ до
стигнуть человекъ. Имя победителя делалось дорогимъ для всехъ гре
ковъ. В ъ  лице-же его считался прославленнымъ его родной городъ, ко
торый и встречалъ возвращавшагося победителя съ необычайнымъ TpiyM- 
фомъ. Чтобы дать нроходъ колеснице тр1умфатора, проламывались го- 
родсшя стены. Чтобы увековечить имя своего героя, городъ обыкно
венно заказывалъ статую его и ставилъ ее въ Олимпш. Награда, назна
ченная для победителей, была одинакова для всехъ состязаний, но по
бедитель въ беге считался главнымъ. Его именемъ обозначалась олим- 
шада, т. е. олимшйсшй праздникъ, на которомъ онъ прославился. Пер
вую изъ этихъ олимшадъ начинали съ 776 года, съ котораго стали по
стоянно записывать имена победителей въ особый, публично выставлен
ный въ Олимпш, списокъ, и потому этотъ годъ гречесше историки при
няли впоследствш за начало летосчислешя по олимшадамъ *).

Изъ остальныхъ общенацюнальныхъ игръ, устройство и порядокъ 
которыхъ были въ главныхъ чертахъ те-же, какъ и въ олимшйскихъ, 
первое место занимаютъ пиеШсшя игры, которыя также происходили 
черезъ каждые 4 года. Немейсшя игры были посвящены Зевсу и про
исходили чрезъ каждые два года въ Немейской долине (въ Арголиде). 
ИстмШсшя игры происходили въ честь Посейдона на Истме или Корине- 
скомъ перешейке сначала чрезъ каждые три, а  потомъ чрезъ пять 
летъ.

ПиеШсшя, истмШсшя и немейсшя игры (на которыхъ такъ-же, какъ 
и на олимшйскихъ, имена победителей записывались въ особый списокъ) 
имели сначала только частное значеше и получили значеше обще-

* )  Первая записанная олимшада можетъ считаться началомъ достоверной греческой 
исторш. Естественно, такимъ образомъ, что позднейпйе гречесые историки пользовались 
едискомъ победителей для точнаго определешя времени отдельныхъ собьтй. Но, кро
ме общаго летосчислешя по олимшадамъ, каждый городъ имелъ свою хронодоию.
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нащоналышхъ игръ лишь въ первой половине T I века. Но никогда 
игры эти не могли сравняться по своему значетю съ олимтйскими. 
Каждый годъ, переживаемый греческимъ народомъ, былъ украшенъ 
однимъ изъ этихъ четырехъ праздниковъ: Ихъ совокупность впродолже- 
ши одного четырехлетия называлась „першдомъ священныхъ игръ“ , и 
самою большою славою было для грека заслужить имя „перюдоникаи, 
то есть победителя во всйхъ четырехъ нацюнальныхъ играхъ.

Общественныя игры, особенно олнмтйсюя, имели во ыногихъ отношешяхъ 
•сильное вл1яше на развит1е греческой жизни. *Йгры эти способствовали поддер- 
жанш мирныхъ сиошенШ между греками, такъ какъ, по обычаю, во время игръ 
воевавнпя другъ съ другомъ гречеыш государства должны были заключать пере- 
MHpie (h.syjipLu). Кроме того въ Олимпш перюдически сходились между собою, 
какъ члены одной семьи, разрозненниыя и нередко враждовавнпя между собою 
различный части греческой наши. Здесь сближались между собою лица разныхъ 
состоянш, здесь смешивались въ одномъ общемъ говоре все гречесше д1алекты 
и закреплялась релипозная связь грековъ поклонешемъ общимъ божествамъ. 
Эти же нацкжальныя игры, возбуждая благородиое соревновдше грековъ въ фя- 
зическихъ и умственныхъ состязашяхъ, благотворно действовали на физическое 
и умственное развиие всехъ эллиновъ. v

ИЗМеНЕНШ ВЪ ФОРМАХЪ ПРАВЛЕН1Я.

Въ перюдъ времени отъ переселешя доряиъ въ Пелопонесъ и до греко-пер- 
•сидскихъ войнъ, т. е. отъ начала Х1-го до начала Т-го века до Р. X ., внутрен
няя политическая ncxopifl Грецш состоитъ въ последовательномъ ряде измененШ 
въ формахъ правлен ia каждаго изъ греческихъ государствъ, которыя привели ихъ 
постепенно къ республиканской форме правлетя.

Республиканец у прежде н1я получили въ Грецш чрезвычайно разнообразное 
развипе, такъ какъ каждое изъ безчисленныхъ мелкихъ греческихъ государствъ 
представляло известныя особенности въ своемъ полятическомъ устройстве. Но 
м при всехъ развообразныхъ видоизменешяхъ и оттенкахъ въ формахъ правлетя, 
почти все гречестя государства следовали общему ходу развитгя, переходя бо
лее или менее последовательно отъ монархш къ арйетократш, олигархш и далее 
къ тиранвш, демократы и ваконецъ къ охлократш. Въ особенности конедъ VII 
и все VI столеые б^гли временемъ сильныхъ политическихъ лереворотовъ и 
борьбы политическихъ партш во всехъ греческихъ гоеударствахъ; но исходъ этой 
борьбы былъ въ нихъ неодинаковъ. Древнейшею формою правлетя была монар- 
хм  (ра<г«ы«), когда цари по праву наследоватя и въ силу личныхъ доблестей 
управляли государствомъ съ помощпо геронтовъ или избраннаго круга благород- 
ныхъ. Впоследствш-же царская власть была мало по малу уиразднена почти во 
всехъ греческихъ гоеударствахъ, какъ вследств!е вырождешя дарскихъ ро- 
довъ и упадка въ нихъ старинной доблести, такъ и вследств!е увеличен!# зна- 
ч етя  знаменитыхъ гражданъ и стремлетя ихъ къ господству. Тамъ-же, где цар
ская власть удержалась, какъ было это въ Спарте, она продолжала существо
вать только по имени. Съ упразднетемъ царской власти, верховная власть пе
реходила въ руки эвпатридовъ, значеше которыхъ опиралось какъ иа ихъ иро- 
исхожденш и большйхъ поземельныхъ владетяхъ, такъ и на исключятельномъ

3*  -
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обладании знашямп изъ области религш и права, вследств1е чего они противопо- 
ставляли себя простымъ гражданамъ, демотамъ, и называли себя настоящими или 
лучшими гражданами (лрюгоt или *aXoi x&yaSii). Такимъ образомъ, государствен
ное устройство всЬхъ греческихъ государствъ превратилось изъмонархш въ ари- 
стократш. Знатные роды старались однако-жь сделать этотъ переходъ незам'Ьт- 
нымъ для демоса, и высшая государственная власть оставалась иногда йадолга 
въ рукахъ правителей, происходившихъ отъ прежнихь царей, но избираемыхъ 
аристократоей и отв'Ьтственныхъ передъ ней. Присвопвъ себе верховную власть 
въ государстве, эвпатриды составили господствуюшдй классъ и совершенно отде
лились отъ демотовъ, лишенныхъ участоя въ управленш. Между собою у ари- 
стократовъ существовало полное равенство и не допускалось преобладающее вл!я- 
Hie одного или несколькихъ родовъ. Аристократы старались сохранять въ силе 
п р еж те  обычаи и не притеснять безиравный демосъ. Но мало по мал у исчезла 
въ древнихъ родахъ прежняя строгость нравовъ и доблесть, потомки древнихъ 
аристократовъ освоились съ роскошью, сделались ровнодушными къ обществен
ному благу. Съ течешемъ времени какъ богатство, такъ и власть сосредоточива
лись въ рукахъ немногихъ самыхъ знатныхъ родовъ (Зотттси), которые родни
лись только между собою, или съ знатнейшими гражданами другихъ греческихъ 
государствъ и преследовали только свои частные интересы, сильно угнетая де
мосъ. Тогда аристократа вырождалась въ олигархно (bXtyapxia).

Такое ненормальное состоян1е государства, при котороиъ вся власть сосре
доточивалась въ рукахъ немногихъ замкнутыхъ фамилш, а остальная масса граж- 
данъ оставалась совершенно безправной и угнетенной, не могло долго продол
жаться. Какъ только масса простыхъ гражданъ вследств1е своего безвыходнаго 
положешя и вследств1е пробуждавшагося сознан1я своихъ правъ, приходила къ 
сознанш своей силы, господству олигарховъ насТупалъ конецъ. Въ конце VII 
столетоя положение демотовъ въ различныхъ греческихъ государствахъ было ъъ 
высшей степени бедственнымъ: обремененные долгами и находясь почти въ пол
ной власти у олигарховъ, они пришли въ такое раззореше, что ожидали облег- 
ч е тя  своей участи только отъ государственнаго переворота. Въ ташя тяжк1я 
времена выступали обыкновенно изъ среды господствующихъ фамилш отдельныя, 
выдаюшдяся умомъ и энерией личности, который, подъ предлогомъ защиты правь 
и интересовъ демоса, становились вождями недовольныхъ. Подстрекаемые чес- 
толюб1емъ и властолюб1емъ, они, становясь во главе демоса, ожесточеннаго про- 
тивъ олигарховъ, отнимали у последнихъ верховную власть и присвоивали ее 
себе. Господство такого правителя, который захватывалъ власть вопреки суще- 
ствующимъ законамъ и помимо выбора гражданъ, называлось у грековъ тиран- 
т е ю  (ru/3«vvtS). Но съ н азватем ъ  тиранна у грековъ сначала вовсе не было сое- 
динено понятое о жестокости, на сил и и вообще о злоупотребленш властш, какъ 
впоследствш. Напротивъ того, въ древнихъ тираннахъ демосъ виделъ своихъ- 
защитниковъ и покровителей противъ угнетенш со стороны аристократовъ.

Въ УП и VI векахъ до Р. X . во главе большей части греческихъ госу
дарствъ стали тиранны, которые обыкновенно укрепляли свою неограниченную^ 
власть темъ, что овладевали замкомъ или акрополемъ города и государствен иымъ 
казначействомъ и держали при себе преданныхъ наемныхъ телохранителей. 
Тиранны старались поддержать свою власть взаимными союзами и дружествен
ными отношешями къ иностраннымъ государямъ. Притеснешя со стороны 
тиранновъ бывали направлены исключительно противъ знатныхъ гражданъ какъ 
противъ непримиримыхъ враговъ, которые, конечно, не безъ борьбы отказыва
лись отъ своей власти въ пользу тиранновъ. Народъ-же тиранны старались при- 
влекать къ себе щедростью, занимали его различными общественными работами, 
отвлекая внимаше его отъ общественныхъ делъ. Тиранны большею частш  покро
вительствовали искусствам^ и науке: ученые, поэты и художники жили при ихъ
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.дворахъ и пользовались ихъ дружбою. Они старались заслужить уважете толпы 
и польстить нацюнальной гордости великолепными сооружешями и памятниками, 
богатыми подарками святымъ храмамъ, велич1емъ и блескомъ придворной
ЖИЗНИ.

Во всйхъ этихъ отношетяхъ эпоха тиранти была для Грецш одной изъ са- 
мыхъ замечательныхъ Но господство основанныхъ тираннами династШ нигде 
пе было продолжительно, кроме Ситона, где Ореагориды удерживали верховную 
власть впродолженш ста летъ, и Коривеа, где Кипселиды господствовали почти 
столькоже времени. Знаменитейшими изъ тиранновъ УН и У1 вековъ были Пе- 
р1андръ Коринестй, одинъ изъ семи греческихъ мудредовъ, Поликратъ Самос- 
с тй  и Пизистратъ Аеинсти. Тиранны, достигавипе верховной власти своими 
личными достоинствами и заслугами (какъ Кипселъ и Дер1авдръ въ Коринее, 
Ореагоръ въ Ситоне и др.) умели не только сохранять прюбретенную власть, 
но даже привязанность народа; они не только оказывали уважете существую- 
щимъ законамъ, но сами подчинялись имъ, или, по крайней мере, старались 
придавать своимъ действ1ямъ законную форму, такъ что благородный народъ 
долго хранилъ въ памяти имена и подвиги лучшихъ тиранновъ. Действительно, 
первые тиранны во многихъ греческихъ государствахъ нанесли господству ари
с т о к р а т  решительный ударъ и доставили победу демократическому началу, въ 
чемъ и состоять главное историческое значеше тиранновъ.

Но не такъ действовали преемники первыхъдираановъ. Воспитанные въ рос
коши и среди обаяшя власти, не понимая народной жизни и не сочувствуя 
демосу, они смотрели на верховную власть, какъ на законное наслед1е отъ от- 
довъ своихъ и искали опоры въ наемномъ войске. Отдаляясь все более и более 
отъ народа, жили они въ постоя нномъ опасенш за свою жизнь, во всемъ видели 
заговоры и, преследуя виновныхъ и невинныхъ, возбуждали противъ себя все 
более раз драже nie народа. Такимъ образомъ, имя тиранновъ сделалось ненавист- 
нымъ для грековъ, и тиранноубшца (ropavvoxrovos) считался спасителемъ государ
ства. Народъ, который съ ионопцю тиранновъ освободился отъ гнета арйстокра- 
товъ п олигарховъ, увиделъ при следующихъ тираннахъ, что положеше его ни
сколько не улучшилось и что, при изменившейся форме правлешя, прежшй 
тнетъ все таки продолжался. Когда тиранны сделались мало по мал у самоуправ
ными деспотами, то они были низвергнуты демосомъ. При этомъ народъ соеди
нялся иногда на время со знатью; затемъ водворяласьполная дем ократ. Время 
-самаго полнаго развита дем ок р ат  есть У векъ и совпадаетъ съ самымъ цве- 
тущимъ иертдомъ исторш Трети. Рядомъ съ сильнымъ развитхемъ дем ократ 
въ'однихъ греческихъ государствахъ, въ другихъ сохранялось господство аристо
к р а т .  Главною представительницею аристократическая начала была Спарта, а  
демократа ческаго—Аепны.

ИСТОРШ СПАРТЫ.

Спарта до Ликурга. Лакошя или Лакедемонъ занимала первона
чально лишь долину реки Эврота и окрестный гористыя земли въ юго- 
восточной части Пелопонеса, пространствомъ слишкомъ въ 80 квад. м. 
Съ внутренними частями полуострова Лаконика сообщалась лишь немно
гими ущел1ями Тайгета и Парнона, двухъ скалистыхъ горныхъ хреб- 
тодъ, ограничивающихъ долину Эврота -съ 3. и В. Кроме этой долины,
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Лакошя была къ земледелш мало способна; за то превосходный пастбища 
способствовали развитш  скотоводства, а леса, богатые дичыо, побуждали 
къ занятш  охотой. Тайгетъ изобиловалъ жел'Ьзомъ, изъ котораго выде
лывалось оруж1е. Большихъ городовъ въ Лаконш было мало. Главнымъ 
городомъ была Спарта, находившаяся- въ средней части долины Эврота, 
въ болыпомъ отдалеши отъ моря, и состоявшая изъ пяти незащищен- 
ныхъ стенами слободъ. Кремля или акрополя Спарта въ отличге отъ 
всехъ другихъ греческихъ городовъ также не имела: храбрость спар- 
танцевъ должна была быть надежной защитой противъ враговъ.

Когда часть переселившихся въ Пелопонесъ дорянъ после долгихъ 
усилш и упорной борьбы покорила себе Лаконш, то победители доряне 
составили господствующей классъ населешя и, въ противоположность къ 
покоренному населенш, назывались спариатами илй спартанцами, потому 
что жили исключительно въ городе Спарте. Остальное-же ахейское 
населеше страны состояло изъ покоренныхъ, которые разделялись на 
два класса, значительно отличавшиеся другъ отъ друга: пер1эковъ и ге- 
лотовъ. Пер1эки (rapioixoi) были окрестные свободные жители покорен
ныхъ городовъ Лаконш, гелоты — сельсше жители, лишенные свободы и 
земли и обращенные почти въ рабство, (slXonai взятые въ пленъ, плен
ные). Пер1эки, сохранившие личную свободу и свои земли, не имели по- 
литическихъ правъ, но положеше ихъ было довольно благопр!ятно; зем- 
ледел1е, промышленность, торговля были исключительно въ ихъ рукахъ; 
они же исключительно занимались мореплавашемъ. ГГер1эки платили 
царямъ известную подать и были имъ непосредственно подчинены. На 
войне они служили г о п л и т а м и  (тяжело-вооруженными) и легко-вооружен
ною пехотой. Каюя-либо особенныя заслуги, оказанный государству пе- 
р1эками, открывали имъ, хотя и въ редкихъ случаяхъ, доступъ къ пол
ноправному гражданству. Вообще спартанцы и пер1эки были такъ мало- 
далеки другъ отъ друга, что носили одно общее имя лаконянъ или 
лакедемонянъ.

Гелоты, какъ сельское населеше, жили въ неболыпихъ слободахъ или 
отдельными дворами вокругъ Спарты и другихъ городовъ Лакоши; Они 
были прикреплены къ земле, обработывали свои прежшя поля, разде- 
ленныя победителями между собою, и платили оброкъ господамъ, жив- 
шимъ въ Спарте, хлебомъ, масломъ и виномъ; они-же исполняли до
машнюю службу у спартанцевъ. Гелоты не считались собственношю 
господъ, у которыхъ служили, а государства, которое отдавало ихъ въ 
пользоваше полноправнымъ гражданами и одно могло отпускать ихъ на 
волю въ награду за мужество и деятельность. На войне гелоты прини
мали учасНе въ качестве легко-вооруженныхъ. Спартанцы пользовались 
военною службою гелотовъ, знали ихъ храбрость и постоянное недоволь
ство своимъ положешемъ, и потому всегда опасались ихъ. Лагерь устраи
вался такъ, что спартанцы могли противостоять неожиданному возста- 
шю легко-вооруженныхъ гелотовъ. Въ самыя лучшая времена своего мо-
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гущества Спарта находилась въ лостоянномъ страхе относительно гело- 
товъ, и не разъ ихъ возсташя повергали ее въ серьозную опасность.

Полноправными гражданами Лаконш были лишь сп ар тты , которые 
происходили по большей части отъ дорШскихъ завоевателей и, какъ все 
доряне, разделялись на три филы или колена, подразделея1емъ кото- 
рыхъ были обы (cbpat). Съ течешемъ времени, однакожь, на ряду съ 
этимъ коленнымъ разделешемъ образовалось и местное на пять общинъ 
или кварталовъ (xujp.at). Спартанцы одни имели доступъ къ почетнымъ 
государственнымъ должностямъ и учаш е въ управленш. Все сп ар тты  
были равны между собою; они составляли въ Лаконш военную аристо- 
кратно, занимаясь лишь гимнастическими и военными упражнешями, 
охотой да войной. Такъ какъ число сп ар тто въ  было очень незначи
тельно въ сравненш съ покореннымъ туземнымъ населешемъ (въ цветущее 
время Спарты гражданъ было до 9000 семействъ, а пер1эковъ и гело- 
товъ сл. 370,000 ч.) и имъ постоянно угрожали возсташя.’ со стороны 
гелотовъ, то спартанцы должны были постоянно быть готовыми къ 
войне. Важно было для немногочисленныхъ спартанцевъ, въ виду внут- 
реннихъ и внешнихъ враговъ, избегать внутреннихъ раздоровъ и смутъ 
и управляться сильною и единою властно. Между темъ этого едино- 
дулпя и порядка и не доставало Спарте въ первые века ея существо- 
вашя, пока не далъ ей прочнаго устройства своими Законами Ликургъ. 
Таково было сословное разделеше жителей Лаконш, послужившее осно- 
вашемъ Ликургова законодательства, но сложившееся еще прежде 
него, какъ результатъ образовашя Спартанскаго государства чрезъ за- 
воеваше.

Во главе Спарты находились два царя, представители двухъ лишй 
царственнаго .рода, происходившаго, по преданш, отъ самого Геркулеса. 
Сказаше объяспяетъ эту двойственность темъ, что у Аристодема, на 
долю котораго пришлась Лаконика, было двое сыновей-близнецовъ, Проклъ 
и Эврисоенъ, которые были первыми царями Спарты и управляли ею 
сообща. Отъ нихъ происходили две царственный лиши, которыя назы
вались, не по сыновьямъ, а по внукамъ Аристодема, Агису и' Эври- 
понту—Агидами и Эврипонтидами. Между темъ цари изъ этихъ двухъ 
царственныхъ лишй находились въ постоянной распре между собою, въ 
которой принимали у ч аш е  и знатные граждане Спарты. Все это было 
темъ более гибельно для Спарты, что даже въ самой долине Эврота 
не все еще города были покорены. Въ первой половине IX  в. соседнш 
со Спартою городъ Амиклы пользовался еще независимостью. По пре- 
дашю, безпорядки въ Спарте, вследств1е неопределенности отношенш 
завоевателей къ побежденнымъ и между собою, были такъ велики, что 
во время одного возмущешя царь спартанскШ, Эвномъ, былъ зарезанъ 
на площади. Конецъ внутреннимъ смутамъ и начало долговременнаго 
могущества Спарты были положены законами Ликурга.

Ликургъ. Личность этого знаменитаго законодателя сделалась пол-
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нымъ достояшемъ народныхъ сказашй, такъ что уже въ III  в. до Р. X . 
нельзя было найти ничего достоверная ни о времени, когда онъ жилъ, 
ни о его родстве. Плутархъ начинаетъ жизнеописаше Ликурга следую
щими словами: „О законодателе Ликурге нельзя сказать решительно 
ничего, - что не было-бы оспариваемо: о его рождении, путешеств1яхъ, 
смерти, а равно и его политическихъ и законодательныхъ действ1яхъ 
ходятъ различный сказашя, но наименее все согласны относительно вре
мени, въ которое онъ жилъ“ . По Геродоту время жизни и деятельности 
Ликурга относится къ началу X  в. до Р. X . По другимъ-же извеспямъ 
древнихъ писателей, законодательство Ликурга относится къ началу 
IX  в. и именно къ 880 г. Вероятнее показаше историка вукидида, по 
которому введ ете  законовъ Ликурга относится ко времени между 830 
и 820 г. Н а Ликурга народными сказашями перенесено все, что ка
сается установлешя гОсударственнаго управлешя въ Спарте. По наибо
лее распространенному предашю, Ликургъ былъ младший сынъ одного 
изъ царей и управлялъ страной въ качестве опекуна своего несовер- 
шеннолетняго племянника Харилая. Когда-же последнш самъ всту- 
пилъ на престолъ, Ликургъ долгое время путешествовалъ по чужимъ 
краямъ (Египетъ, Малая Аз1я, Еритъ и др.) и наконецъ, по желанно 
своего народа, возвратился въ отечество, чтобы установить прочный по- 
рядокъ въ раздираемой смутами Спарте. Причиною-же этихъ смутъ, по 
словамъ сказашя, было отчасти неудовольств1е спартанцевъ противъ ти- 
ранническаго правлешя царя ихъ Харилая. Во время своего продолжи
те л ьн ая  путешеств1я Ликургъ прюбрелъ большую опытность и знаком
ство съ нравами, обычаями и законами различныхъ народовъ. Знаком
ство съ учреждешями критянъ особенно важно, потому что Критъ былъ 
единственной страной, где господствовалъ бытъ во многихъ отноше- 
ш яхъ  близшй къ спартанскому, такъ какъ тамъ завоеватели дорШцы 
находились въ такихъ-ж е отношешяхъ къ массе туземнаго населения, 
какъ спартанцы къ пер1экамъ и гелотамъ.

(Н о  прежде, чемъ дать Спарте новые законы, Ликургъ отправился въ 
Дельфы спросить совета оракула. На вопросъ Ликурга пие1я отвечала, 
что не знаетъ, назвать-ли его богомъ или человекомъ, и объявила, что 
законодательство его будетъ лучше, чемъ всякое другое. Ободренный 
прорицашемъ оракула, Ликургъ возвратился въ Спарту, далъ ей новое 
устройство, приспособивъ древше обычаи и учреждешя къ изменив
шимся услов1ямъ жизни, и далъ спартанскому гражданству более проч
ную организащю. Такъ какъ, по убежденда спартанцевъ, самъ дель- 
фшсшй оракулъ уполномочилъ Ликурга къ роли законодателя, то его 
законы получили какъ-бы божественное освящеше и почитались исходя
щими отъ самого Аполлона.

Чтобы заручиться соблюдешемъ даннаго имъ устройства, Ликургъ, 
по кончаши своего законодательства, взялъ съ спартанцевъ клятву, что 
они до техъ  поръ будутъ исполнять его законы, пока онъ не возвра-
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тится къ нимъ изъ Дельфъ, куда онъ отправился спросить оракула, 
к атя  еще постановлешя необходимы для благосостояшя Спарты. Когда- 
же оракулъ отвечали, что Спарта при учреждетяхъ Ликурга всегда 
будетъ въ высокой чести, то онъ послалъ отв^тъ оракула въ Спарту, 
а самъ на чужбине лишилъ себя жизни голодною смертш, чтобы спар
танцы остались на всегда обязанными верно соблюдать его законы. 'Это 
были, впрочемъ, не письменные законы, а изустно переданный поста- 
новлешя, ретры (pyjxpai), хранивппяся въ памяти народа. Спартанцы 
почитали Ликурга, какъ бога; они выстроили ему особое святилище и 
ежегодно приносили ему жертвы. Впродолженш слишкомъ четырехъ вгЬ- 
ковъ они оставались верными его законамъ и во все это время были 
сильны и счастливы.

Государственное устройство Спарты. Ликургъ оставилъ во главе 
Спарты двухъ царей, , которые, какъ представители государства по от- 
ношешю къ богамъ, какъ наследственные жрецы Зевса и предводители 
народа на войне, пользовались всеобщимъ патр1архальнымъ уважешемъ,

^но вл1яше ихъ на политическая дфла..было крайне ограничено. Чтобы
еще болъе ограничить ихъ власть и устранить въ оудущёмъ возможность 
прежнихъ распрей между ними, Ликургъ передалъ всю верховную власть 
установленной ими думе или сенату, состоявшему изъ 28 старцевъ поди 
председательствомъ двухъ царей. Дума эта называлась герусщй, собра- 
шемъ старцевъ (jepooata). Въ члены герусш выбирались народомъ име
нитые граждане безукоризненной жизни и испытаннаго достоинства, 
имевшие не менее 60 летъ отъ роду. Однажды избранный народными 
собрашемъ, сенаторъ уже во всю жизнь не подвергался, какъ государ- 
А н н ы й  человекъ, никакому отчету въ своихъ действ1яхъ. Герушя 
обсуждала самыя важныя государственныя дела и составляла высшую 
судебную инстанцио по уголовными процессами. Герушя имела также 
верховный надзоръ за нравами гражданъ. Р еш ете герусш относительно 
важнейшихъ делъ государства, какъ война и миръ, договоры и новые 
законы, были предлагаемы на утверждете перюдически созывавшемуся 
народному собранно (aXtqc), которое составлялось изъ спартанцевъ, до- 
стигшихъ 30-летняго возраста. Народное. собрате ида ХМЩ, выслушав^ 
решен1е герусш, могло принять^егоТ^или отвергнуть, но обсуждат^ 
дела права не имела.

Таково было государственное устройство Спарты, освященное заве
тами или ретрами Ликурга. Установленный ими государственныя власти, 
цари, герушя и гал1я, существовали уже въ героическш перюдъ. Ликур- 
говы же установлешя состояли только въ более правильномъ и точномъ 
определены устройства герусш и отношешя ея къ царями и народному 
собратю. Но уже столеНемъ позже въ этомъ устройстве было сделано 
существенное изменете. Власть щарей была еще более ограничена, и 
выдвинуто значет е  народа чрезъ учреждете коммиссш изъ пяти эфоровъ. 
Эфоры были сначала. лишь надзирателями на рынкахъ и ’ судьями по
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имущественнымъ искамъ и назначались самими царями, но впосл'Ьд- 
ствш  они стали избираться ежегодно въ народномъ собранш и сде
лались главными представителями государственной власти въ Спарте. 
Должность эфора была доступна всякому спартанцу, достигшему ЗО-лйт- 
няго^ возраста. Эфоры получили значеше представителей народнаго со
брали  Относительно царей и герусш. Въ руки эфоровъ перешла мало 
по малу вся внутренняя администращя.

Мало-по-малу пзъ надзирателей рынка эфоры сделались надзирателями царей. 
Зависимость царей отъ эфоровъ выражалась уже въ присяге, которою они обме
нивались ежемесячно: цари присягали эфорамъ, что будутъ действовать согласно 
съ существующими законами, эфоры, — что власть царей останется неприкосно
венна, если они останутся верными своему обещанию. Эфоры имели право делать 
царямъ выговоры и присуждать ихъ къ денежными ненямъ. Даря, подозревае
м а я  въ измене, эфоры имели даже право арестовать. Съ течешемъ времени 
авторитетъ эфоровъ все болФе возрастали. Печать ихъ стала государственною пе
чатаю, и все оффищальные документы утверждались приложешемъ ея. Такими 
образомъ эфоры прюбрели важное право утверждать или отрицать постановлена 
царской власти и repycin. При такомъ преобладающемъ значенш эфоровъ, за ца
рями остались только почетный права, право представительства въ международ- 
ныхъ сношешяхъ и предводительства войсками. Но и въ этихъ отношешяхъ 
власть царей съ течешемъ времени была ограничена эфорами. Последше полу
чили огромное вл!яше на дела внешней политики, такъ какъ отъ пихъ зависело 
созваш е армш, определеше численности и снаряжеше ея. По древними зако
нами, царь, переступая границу Лаконш, становился полновластными полковод- 
цемъ и властелиномъ надъ жизнью и смертью починенныхъ ему гражданъ. Те
перь же и на войне власть царя была стеснена в ш ш е м ъ  двухъ эфоровъ, посто
янно находившихся при войскё. По возвращеши изъ похода царямъ вменялось 
въ обязанность давать отчетъ въ своихъ действ1яхъ. Такими образомъ, вся сумма 
государственной власти сосредоточилась мало-ио-ыалу въ рукахъ эфоровъ.

Такое постепенно возрастающее ограничение царской власти, уже значительно 
стесненной законами Ликурга, объясняется опасешями, возбужденными въ эпоху 
тираннш въ спартанской аристократаи относительно возможной попытки со сто
роны ихъ царей къ увеличешю своей власти при помощи недовольная тузем
н а я  населешя, подобно тому какъ тиранны Коринеаи Сикюна захватили власть 
съ помощш угнетенная демоса. Опасешя такого союза царей съ гелотами и осо
бенно съ пер1эками имели известное основаше въ томи, что nepioKii искони 
стояли въ особыхъ отношешяхъ къ царямъ и что последше пытались, вероятно, 
сначала опираться на iiepioitOBb, чтобы ограничить права потомковъ доршской 
дружины. Впоследствш nepiOKii были изъяты изъ поди ведомства царей и под
чинены надзору эфоровъ, которые имели право казпить смертаю вся к ая  пер1эка- 
Точно также эфоры'получили право и возможность избавиться отъ всякая  ге- 
лота, который казался ими опасными или подозрительными. Съ целью устра- 
нешя возможной опасности со стороны гелотовъ противъ нихъ придуманы были 
даже жестошя меры предосторожности, которыя носили назваше крипитш 
(хритгтеса). По словами Плутарха, приписывающая это учреждеше Ликургу, 
криптая состояла въ ежегодной войне, которую эфоры предпринимали противъ 
гелотовъ, причемъ молодые спартанцы, вооруженные кинжалами, разсылались по 
Лаконш, чтобы изподтишка пли ночы^_умерщвлять гелотовъ, внушавшихъ осо
бенное опасеше *)

*) Вероятно, к р и п т ъ я  состояла въ разсылке тайныхъ агентовъ (xp vm o i) изъ моло- 
дыхъ спартанцевъ, чрезъ посредство которыхъ эфоры содержали по всей Лаконш не-
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Общественное устройство Спарты: воспиташе и образъ жизни; сисси^я.
Самую характеристическую особенность Ликурговыхъ учрежденШ пред- 
ставляетъ введенная имъ въ Спарте строгая организация общественной 
жизни, строгш и суровый бытъ, который отличаетъ спартанцевъ отъ 
другихъ грековъ и отъ, соплеменныхъ дорянъ. Несомненно, впрочемъ, 
что и эта особенная организащя Спарты выработалась подъ вл1яшемъ 
особенныхъ местныхъ историческихъ условШ и что Ликургъ своими 
установлешями придалъ только этой организацш определенную форму.

Услов1емъ гражданства ставилъ онъ не рождеше, а воспиташе и образъ 
жизни. Молодые люди, происходившее отъ гелотянокъ, но воспитанные 
по спартански, пользовались всеми правами и достигали высшихъ дол
жностей, между темъ какъ урожденные спартанцы, уклонявшиеся отъ 
установленнаго воспиташя и образа жизни, теряли полноту правъ и 
равенство съ согражданами.

По устройству, данному Спарте Ликургомъ, все воспиташе спартан
цевъ было принаровлено къ тому, чтобы сделать изъ нихъ сильныхъ и 
храбрыхъ воиновъ, ловкихъ въ военномъ деле и привыкшихъ къ стро
гому послушанпо. Каждый мальчикъ уже съ самаго рождетя отдавался 
въ распоряжеше государства, и родители не имели права располагать 
судьбой своихъ детей. Родился у спартанца ребенокъ, онъ долженъ 
принести его на разсмотрете особымъ старейшинамъ: ихъ дело осмот
реть новорожденнаго и решить, оставить-ли его въ живыхъ, или умер
твить. Хорошими и сильными воинами могли быть 'только здоровыя 
дети; ихъ и оставляли въ живыхъ, ихъ и воспитывали для войны. Съ 
семилетняго возраста отнимали мальчика изъ родительскаго дома и 
отдавали его въ общественную школу, подъ надзоръ особаго чиновника 
(iraiSovojxo )̂. Здесь дети делились на роты, агелы (aysXat) и должны 
были постоянно жить, есть, играть и учиться вместе. Борьба, бегъ, 
меташе диска и копья составляли главное заняНе спартанскихъ детей 
въ школе. Ч тетю  и письму ихъ не учили; мальчики и юноши учились 
играть на флейте и петь военный песни. Для девочекъ и взрослыхъ 
девицъ устроены были особыя гимназш, где оне упражнялись въ техъ-же 
гимнастическихъ упражнешяхъ, какъ и мальчики.

Весь порядокъ жизни мальчиковъ въ школе имелъ целью укрепить 
и закалить ихъ тело, пр1учивъ ихъ легко переносить и холодъ, и го- 
лодъ, и всяшя лишешя. Мальчики ходили и летомъ, и зимою босикомъ 
съ непокрытою головою, въ легкой и коротенькой одежде, играли наги- 
шомъ; и летомъ, и зимою ежедневно купались въ Эвроте, спали на 
сене, соломе или камыше съ береговъ Эврота и ничемъ не укрывались. 
Кормили ихъ впроголодь, такъ что они были принуждены красть съест-

усыпный тайный надзоръ, причемъ эти тайные агенты иногда безнаказанно умерщвляла 
подозрительныхъ на ихъ взглядъ гелотовъ.
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ное, и если мальчику удавалось ловко стащить что-нибудь, его нетолько 
не наказывали, но еще хвалили за ловкость; а ужь кто попадался, тотъ 
лолучалъ не мало ударовъ плетью. Благодаря такому порядку, дети уже 
съ раннихъ л'Ьтъ привыкли- къ хитрости и смелости, необходимымъ на 
войне. Спартанскихъ юношей пр1учали также къ известной ловкости, къ 
перенесешю утомительнаго труда и телесной боли. Для этого служили 
частыя охоты въ горахъ и походы въ самые дальше концы Лаконш. 
По временамъ составлялисъ подъ надзоромъ сановниковъ изъ молодыхъ 
спартанцевъ дружины, который вступали въ борьбу на площади; несмотря 
на то, что оруж1я при этомъ не употреблялось, борьба доходила до та
кой степени ожесточешя, что сражающееся кусались, даже выбивали 
другъ другу глаза; но никто не показывалъ и признаковъ боли. Немень
ш ее упорство показывали молодые спартанцы въ перенесеши жесточай- 
шаго бичевашя (окх^аонушак;) предъ жертвенникомъ богини Артемиды, 
причемъ считалось постыднымъ просить пощады. Тотъ, кто выдерживалъ 
долее вс'Ьхъ, прославлялся какъ победитель у алтаря. Случалось иногда, 
что бичуемые испускали духъ, не издавая звука. Обычай этотъ былъ 
первоначально установленъ взам^нъ человеческихъ жертвъ богине Арте
миде, которая, по древнему веровании, требовала для умилостивлешя 
своего человеческихъ жертвъ.

Чтобы развить мальчиковъ умственно, научить ихъ почтительно дер
жаться въ присутствш старшихъ и выражаться обо всемъ коротко, сжато, 
метко (лаконически), мальчиковъ брали часто на сходки взрослыхъ лю
дей, чтобы они прислушивались къ разговору старшихъ объ обществен- 
ныхъ делахъ, къ ихъ веселымъ шуткамъ и осгроумнымъ насмешкамъ. 
Мальчиковъ нарочно ‘ вовлекали въ эти разговоры; заставляли ихъ ска
зать свое мнеше, быстро и метко отвечать на заданные вопросы или 
шутки. Такимъ образомъ, научались мальчики удерживаться отъ всякой 
болтовни и выражать многое въ немногихъ словахъ (|Зраух°^710С)-

Съ достижешемъ 20-летняго возраста, молодые люди обязывались 
уже вступить въ военную службу; но различныя гимнастичесшя упраж- 
неш я и военныя продолжались еще до ЗОлетняго возраста. Лишь на 
31 году жизни' спартанцы становились полноправными гражданами въ 
строю и въ народномъ собранш, тогда только могли они вступать въ 
бракъ и заводить свое особое хозяйство. Ещ е древше писатели замечали 
односторонность спартанскаго воспиташя. Такое направлеше объясняется, 
однакожь, вполне особенности) положешя Спарты во время Ликурга. 
„Насъ мало, и мы владычествуемъ надъ многими: намъ можно держаться 
только войной и победой “— эти слова спартанскаго полководца Бразида, 
сказанныя уже въ начале пелопонесской войны, еще гораздо более шли 
къ положенш спартанцевъ въ IX  в., когда небольшая дружина дорй- 
скихъ завоевателей была окружена со всехъ сторонъ еще непокорен
ными ахейскими городами, дома-же должна была ежедневно ожидать 
опасности отъ гелотовъ, еще не привыкшихъ переносить рабство. Въ этихъ
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обстоятельствахъ заключается полное оправдате односторонности Ликур- 
говыхъ постановлетй относительно воспитатя.

Строгой дисциплине, къ которой р у ч ал ась  воспиташемъ молодежь, 
должны были подчиняться и взрослые. Спарта представляла какъ-бы по
стоянный военный лагерь, а спартанше граждане — военное братство. 
Члены этого братства жили, по выражение Плутарха, какъ пчелы въ 
улье, зная только интересы общины и почти лишенные сладости се
мейной и личной жизни; каждый спартанецъ обязанъ быль вести пред
писанный образъ жизни и постоянно иметь въ виду, что онъ принадле- 
житъ не самому себе, а отечеству.

Однимъ изъ самыхъ важныхъ учреждены," приписываемыхъ Ликургу 
и служившихъ къ поддержанш общности въ Спарте, были обнце столы, 
называемые сиссиПей и фейди'ией (ooooma, cpstotxia). Общественные столы 
были нетолько дорическимъ, но общимъ древне-эллинскимъ религюзнымъ 
обычаемъ. На древшй обычай общественныхъ столовъ есть указашя въ 
Одиссее. Это были священные пиры въ честь боговъ, покровителей го
рода, въ которйхъ участвовали вей граждане сообща и которые закан
чивались возл1яшями и молитвою. Такимъ образомъ, пиры эти носили 
на себе признаки религюзнаго торжества. Но въ Спарте сисситая или 
общественные столы представляли общественное учреждеше и состояли 
въ томъ, что граждане должны были ежедневно обедать за общими сто
лами или трапезами. Каждый вносилъ для того ежемесячно известную 
долю ячменя, вина, сыра, оливъ или фигъ и нисколько денегъ; кроме 
того, каждый былъ обязанъ давать своимъ застольникамъ часть живот- 
наго, принесеннаго имъ въ жертву богамъ. Въ общихъ столахъ участво
вали одни мужчины; женщины обедали у себя дома. За однимъ столомъ 
было 15 человйкъ, и члены каждаго стола были постоянные; обйдъ былъ 
одинъ для вейхъ, и ни одинъ спартанецъ не могъ уклониться отъ учас- 
т1я въ сисситш; даже царямъ не было дозволено обедать дома. Право 
гражданства обусловливалось участчемъ въ одномъ изъ застольныхъ 
обществъ. Послй обеда члены сисситш могли угощать другъ друга ла
комствами и пить вино пополамъ съ водою; напиваться допьяна было 
строго запрещено. Обедъ сопровождался оживленной беседой объ обще
ственныхъ дйлахъ, остроумными шутками и веселымъ смйхомъ. Песни 
были необходимымъ услов1емъ и украшешемъ каждаго обеда.

Общественные столы были въ заведыванш военачальниковъ или по- 
лемарховъ и находились въ связи со веймъ военнымъ устройствомъ 
Спарты и съ ея суровою дисциплиною. Всю свою жизнь спартански 
гражданинъ находился подъ надзоромъ своихъ начальниковъ и своихъ 
согражданъ. День проводилъ онъ въ гимнастическихъ и военныхъ упраж- 
нешяхъ и за общественнымъ столомъ, ночь—въ общественной палатке, 
къ которой принадлежала, даже съ женой и детьми виделся онъ очень 
редко.

При крайне простомъ образе жизни у спартанца почти не было за-
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ботъ о матер1альныхъ нуждахъ: поле его обработывали гелоты, такъ что 
самъ онъ могъ посвящать все свое время военнымъ упражнешямъ, да 
охотй. Но Ц'Ьль жизни для спартанца составляла война, и на нее онъ 
отправлялся, какъ на праздникъ, нарядившись въ лучпия праздничныя 
свои одежды.

Законами Ликурга всЬ предметы роскоши были запрещены. При по
стройка дома позволялось употреблять для отделки крыши только то- 
лоръ, а для отделки дверей только пилу, такъ что вся деревянная часть 
постройки должна была состоять изъ грубо обтесанныхъ стропилъ и до- 
сокъ. Для того, чтобы эта простая жизнь не извратилась всл£дств1е сно- 
ш ешй съ чужеземцами, сообщеше съ другими странами было очень за
труднено. Ни одинъ спартанецъ не могъ безъ позволешя переступить 
границу. Оставлеше отечества безъ особаго разргЬшешя наказывалось 
смертно, потому что оно равнялось побегу изъ войска. Долгое пребыва- 
Hie въ Спарт-Ь гражданъ изъ другихъ городовъ было также сильно стес
нено, вследств!е закона объ изгнанш иностранныхъ гостей (EevTjXaota). 
Золота и серебра тогда еще не было въ • употреблены въ Спарте, а 
железная монета, бывшая тамъ въ обращеши, не привлекала иностран
ныхъ купцовъ *).

Разд-^лъ земель. Некоторые изъ древнихъ писателей (Плутархъ, Полибш) при
писывали Ликургу новое распределение поземельной собственности, съ цйлш 
предотвратить скоплеше богатствъ въ рукахъ немногихъ лицъ и уравнять бед
ны хъ съ богатыми. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ Плутархъ, въ своемъ 
жизнеописанш Ликурга (гл. V III;. „Наиболее смелое учреждеше Ликурга было 
р а з д а е т е  земель. Неравенство состоянш было страшное: масса обедневшихъ и 
неимущихъ людей была въ тягость государству, между темъ какъ богатства 
стеклись въ руки немногихъ. Имея въ виду уничтожить высокомер1е и зависть, 
изгнать преступность и изнеженность, а также две болезни государственнаго 
организма, еще более древшя п еще более закоренелый, богатство и бедность, 
Ликургъ убедилъ спартанцевъ, сложивши всю землю въ одно целое, произвести 
разделъ такъ, чтобы все имели равные участки и равное достояше. Осуществивъ 
свое намереше, Ликургъ разделилъ одну часть Лаконш на 30,000 участковъ для 
пер1эковъ, а  изъ техъ земель, который окружали городъ Спарту, сделалъ 9,000 
участковъ, потому что именно столько было спартанцевъ, получившихъ наделъ“. 
Но никто изъ древнихъ писателей, более близкихъ, чемъ Плутархъ, ко времени 
Ликургова законодательства, не упоминаетъ о разделенш земель, которое будто- 
бы сделалъ Ликургъ, и ихъ молчашемъ главнымъ образомъ опровергается достог 
верность свидетельства Плутарха, ибо нетъ сомнешя, что если-бы приписываемая 
Ликургу мера действительно была принята имъ, она была-бы самымъ труднымъ 
и важнымъ его деломъ и не могла-бы не быть упомянута писателями, говорящими 
о спартанскомъ устройстве * * ) .

*) Золотая и серебряная монета тогда еще не были въ употреблеши нетолько въ 
Спарте, но и во всей' Грецш; серебряную монету первый началъ чеканить на о. Эгине 
правитель Аргоса Фидонъ, жившш около ста летъ после Ликурга.

**)  Гротъ, опираясь на приведенномъ соображенш, показалъ съ полной убедитель
ностью, что Ликургъ никогда и не нредпринималъ подобной меры разделен!я поровну 
поземельной собственности. Дроисхождеше невернаго известия о разделе земли Ликур- 
гомъ Гротъ объясняетъ желашемъ освятить авторитетомъ его реформу поземедьнаго 
устройства, задуманную спартанскимъ царемъ Агисомъ въ Ш в. до Р. X.
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Распространен предйловъ спартанской республики и установлен1е ея 
гегемон1и въ Грецж. Когда, благодаря законамъ Ликурга, прежшя внутрен- 
шя несоглашя между спартанцами прекратились, и все граждане Спарты 
образовали одно сплошное и отлично организованное войско, начался 
рядъ завоеватй спартанцевъ, который продолжался въ течете почти 
трехъ столйтш, такъ что уже въ половине T I ст. Спарта владела двумя 
пятыми Пелопонеса. Прежде всего спартанцы обратили свое оруж1е на 
покореше т£хъ городовъ Лаконш, которые сохраняли еще независимость. 
Такъ, довольно скоро были покорены сос'Ьднш со Спартою городъ Амиклы 
и приморскш городъ Гелосъ. Некоторые-же города сдались добровольно. 
Гораздо более труднымъ д'Ьломъ была для Спарты начавшаяся вскоре 
борьба съ Мессешей.

И звеш я, дошедпия о войнахъ Спарты съ Мессешей, им£ютъ мало 
исторической достоверности, такъ какъ повествовашя древнихъ писате
лей объ этихъ войнахъ заимствованы изъ поздн'Ьйшихъ мессенскихъ на- 
родныхъ сказашй. Уже задолго до мессенскихъ войнъ спартанцы съ за
вистью смотрели на плодоносную Мессешю съ ея цветущими маслич
ными деревьями и виноградомъ. Поэтому, когда Спарта усилилась, то 
нуженъ былъ только поводъ, чтобы началась война.

Относительно первой мессенской войны известно, что она началась 
изъ-за пограничныхъ споровъ и взаимныхъ набеговъ пограничныхъ жи
телей, продолжалась около 20 летъ (743—724) и окончилась взяыемъ 
горной крепости Итомы и порабощешемъ мессенянъ. Но самый ходъ 
борьбы въ точности неизвестенъ. Героемъ первой мессенской войны про- 
славленъ мессенсши^ царь Аристодемъ, который, по преданно, для до- 
ставлешя победы своему народу, обрекъ на жертву свою родную дочь, 
такъ какъ дельфШскШ оракулъ возвестилъ, что спасете Мессенш свя
зано съ приношетемъ въ жертву непорочной девицы царскаго рода. 
Мессеняне, одержали было победу, но скоро спартанцы опять взяли 
верхъ. Тогда Аристодемъ, отчаявшись въ спасенш отечества, закололъ 
себя на могиле дочери. Покоренные мессеняне обращены были въ пе- 
р1Эковъ и, потерявъ политическую независимость, должны были ежегодно 
отдавать Спарте половину сбора со своихъ полей. Но значительная 
часть мессенянъ предпочла оставить свое отечество и выселилась частш 
въ Аркадно и Арголиду, частш-же въ южную Италш.

Старое, утомленное войною поколете мессенянъ еще терпеливо пе
реносило тяжелое спартанское иго, но когда подросло новое поколете, 
ж елате отомстить спартанцамъ и возвратить свою потерянную свободу 
взяло верхъ. Въ 685 г., сорокъ летъ спустя после взяия крепости 
Итомы, вспыхнуло возстате мессенянъ противъ Спарты. Въ этой войне 
героемъ со стороны мессенянъ является предводитель ихъ Аристоменъ, 
которому народное предате приписало целый рядъ чудесныхъ подви- 
говъ. Благодаря необыкновенной храбрости Аристомена и отчаянной 
борьбе мессенянъ, спартанцы были доведены до такой крайности, что,
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по совету дельфшскаго оракула, обратились къ аоинянамъ съ просьбою 
дать имъ полководца. Аеиняне, въ насмешку, прислали имъ хромаго 
певца Тиртея, которому удалось своими военными гимнами настолько 
возстановить упадпий духъ спартанцевъ, что они после долгой и упор
ной борьбы снова покорили Мессенш, не смотря на то, что сторону ея 
приняли мноия сос^дшя племена. Независимое существовате мессенянъ 
кончилось въ 668 г. Большая часть мессенянъ выселилась въ нижнюю 
И талш  и С и ци лт, часть нашла себ*Ь убежище въ Аркадш, остальные- 
же были обращены спартанцами въ гелотовъ, которые не разъ еще 
угрожали воз /ташемъ Спарте.

Целые трч в'Ька М ессетя оставалась подъ игомъ Спарты, пока уже 
около половины IY в. до Р. Хр., во время победоносной борьбы Оивъ 
со Спартой, не получила снова свободы. После порабощешя Мессенш, 
Спарта обратила свое оруж1е противъ другихъ соседей аркадцевъ и ар- 
гивянъ. |Аркадцы были вовлечены въ борьбу со Спартой, вследств1е по
мощи, оказанной ими мессенянамъ; но, хотя после несколькихъ победъ 
Спарты они и должны были признать ея первенство и вступить съ нею 
въ союзъ, они все-таки сохранили свою независимость. Арголида стре
милась къ преобладать) на всемъ полуострове, и въ половине V III в... 
во время правлешя тиранна Фейдона, подчинила себе даже Кориноъ и 
Эгину, но должна была въ половине YI в. уступить Спарте прилегаю
щей къ Лакоши округъ Кинурш и съ техъ поръ уже не въ силахъ 
была воевать со Спартой. Однако-жь она не заключила союза со Спар
той и постоянно уклонялась отъ участие во все^ъ. предпр1ят1яхъ, где 
Спарта являлась предводительницею пелопонесп|евъ.

Въ конце Y I в. Спарта стояла во главе союза, который, за исклю- 
чешемъ Арголиды и незначительной Ахаш, обнималъ весь Пелопонессъ 
и простирался даже отчасти за пределы его. Сообразно своему назвашю 
(симмахш — oo|x(xayia), союзъ этотъ имелъ въ виду единство общей за
щиты и наступательныхъ действш противъ внешнихъ враговъ, общее 
ве д ете  войны подъ гегемотей или верховнымъ предводительствомъ 
Спарты. К ъ общимъ деламъ принадлежали именно ведете войны и за- 
ключеше мира и договоровъ. Для р е ш е т я  такихъ делъ собирались 
послы отъ союзныхъ государствъ на сеймы, председательство въ кото- 
рыхъ принадлежало Спартё. Ей  принадлежал^ на этихъ сеймахъ ре
шающей голосъ. Безъ соглашя ея общая война не могла быть решена. 
Спарта-же не была обязана повиноваться даже общей воле союзниковъ. 
Такимъ образомъ Спарта получила решительно преобладающее вл1яте 
въ Пелопонесе, такъ-что въ эпоху персидскихъ войнъ выступила, какъ 
предводительница целой Грецш, пока не уступила своего первенства 
Аеинамъ.
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иотоня леинъ.

Аттика и Аеины. Аттика составляла весьма небольшой, глубоко вда- 
гопцйся въ море полуостровъ слишкомъ въ 40 кв. м., представляющей 
значительное разнообраз1е по характеру местности и имеюпцй очень 
выгодное приморское положеше. Внутри Аттика представляла каменис- 
тыя и лип?енныя почти всякой растительности пространства. Гористая 
восточная окраина страны и весь восточный берегъ насупротивъ острова 
Эвбеи, образуемый спускомъ горъ къ 1морю, составляла часть Аттики, 
которая называлась Д1акр1ей или Гиперакр1ей и была почти совершенно 
неспособна къ земледШю; это была страна пастушеской жизни, и жи
тели ея были самою бедною частш населешя Аттики. Холмистая часть 
полуострова, занимающая побережье южной оконечности его и оканчи
вающаяся мысомъ Сушемъ, также была неудобна для земледЗшя, но за 
то вызывала жителей къ торговле и мореплавашю. Она носила въ древ
ности имя Паралш, перешедшее и на жителей ея. Лучшая часть Аттики 
это—ея равнина (то raStov). Съ трехъ сторонъ ограниченная горами, она съ 
четвертой стороны спускается къ морю, омывающему' ее съ юго-за
пада. Природа особенно благопр1ятствовала этой части Аттики, на кото
рой лежали Аеины. Орошаемая рекою Кефиссомъ, которая увлажняетъ 
почву своими умеренными разливами, равнина эта славилась своимъ 
земледМемъ и производствомъ оливковаго масла и отличнымъ клима- 
томъ. Жители этой равнины, такъ называемые пед1эи составляли самую 
богатую часть населешя Аттики. Однимъ изъ главнМшихъ предметовъ 
вывоза былъ превосходный Мраморъ изъ горъ Пентеликона и Гиметта. 
Не мен^е важную статью торговли'составлялъ медъ, такъ какъ растулця 
на горе Гиметте травы отличаются особеннымъ благоухашемъ. Но глав- 
нымъ источникомъ богатства Аттики были ея серебряные рудники въ 
горахъ Лаврюна.

Главный городъ Аттики, Аеины, лежалъ недалеко отъ Сароническаго 
залива. На ю.-з. отъ Аеинъ глубоко вдается въ море холмистый полу
островъ, образуя по обе стороны бухты, служивпня безопасными и про
сторными гаванями для Аеинъ; изъ нихъ ближайшая къ городу—Фалер- 
ская гавань, но Пирейская, более безопасная и просторная, сделалась 
главнымъ военнымъ и торговымъ портомъ Аеинъ. Большая часть города 
расположена на равнине; только въ югозападной части его возвышалось 
несколько холмовъ. На самомъ крутомъ и высокомъ изъ нихъ находился 
кремль аеинскш или акрополь, обнесенный стенами. Замечателенъ такжё 
холмъ Пниксъ, бывппй местомъ аеинскаго народнаго собрашя.

Насележе Аттики; дележе гражданъ на сослов!я и филы. Населе- 
nie Аеинъ въ самое' цветущее время аеинской республики простиралось
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до 180,000 жителей, а населеше всей Аттики до полумшшона. Большую 
часть этого многочисленнаго, въ сравнены съ пространствомъ, населе- 
ш я  Аттики составляли рабы и переселенцы изъ другихъ греческихъ го- 
родовъ—метэки (pixoixoi). Положеше этихъ метэковъ-иностранцевъ было 
до известной степени сходно съ положен1емъ пер1эковъ въ Спарте: по
добно имъ они сосредоточивали въ своихъ рукахъ торговлю и промыш
ленность, обязаны были отчасти отбывать военную службу, платили по
дати; они не имели гражданскихъ правъ, и каждый изъ нихъ долженъ 
былъ избрать себе покровителя (кроатахт^) изъ гражданъ. Коренное на- 
селеше Аттики принадлежало къ обитавшему тамъ съ незапамятныхъ 
временъ шническому племени.

Но тогда какъ въ Спарте вей граждане спарНаты пользовались оди
наковыми правами и несли одинаковыя обязанности, въ Аеинахъ корен
ные граждане уже издревле различались по своему положенно и подраз
делялись на три класса или сослов1я (вЪщ): эвпатриды или благород
ные, геойоры—мелше землевладельцы и дем1урги— ремесленники. Эвпа
триды представляли классъ знатныхъ и богатыхъ гражданъ, а  геоморы 
и дем1урги— классъ простыхъ и бйдныхъ гражданъ—демосъ. Но, кроме 
этого раздйлешя на сослсшя, граждане Аттики, какъ и вообще граж
дане всехъ юническихъ городовъ, подразделялись еще съ незапамят
ныхъ временъ на четыре филы или колена. Каждая изъ этихъ четырехъ 
филъ подразделялась на три фратрш, и каждая ,фратр1я заключала въ 
себе 30 родовъ Каждая фила заключала въ себе и эвпатридовъ, и гео- 
моровъ, и дем1урговъ.

Первоначально какъ роды, такъ и фратрш, и фплы составлялись изъ лицъ, 
находящихся между собою въ кровномъ родстве. Но роды, фратрш и филы Ат
тики въ историческое время представляли уже произвольный соединешя людей, 
связанныхъ не узами родства, а политическими и, главнымъ образомъ, релипоз- 
ными целями..

Такъ фратрш, образовавпадся изъ соединешя многихъ родовъ, представляли 
братства, члены которыхъ были связаны локлонешемъ общему божеству, кото
рое признавалось покровителемъ фратрш и которому приносили они сообща 
жертвы въ общихъ святилищахъ, гдё собирались члены фратрШ, несколько разъ 
въ году, подъ председательствомъ фратр1арха. Каждая фpaтpiя имела свой соб
ственный судь. Изъ соединешя трехъ фратрш составлялась фила, которая въ 
свою очередь имела свое общее божество, служившее связующимъ началомъ для 
всехъ членовъ филы. Каждая фила имела своего особаго начальника филобаси- 
лея (fvAopafftAeO,,), который имелъ обязанность жреца и былъ представителемъ 
всехъ членовъ филы передъ богами. Каждая фила имела свои празднества, свои 
отдельный собрашя, свой собственный судъ.

Не все авинеше граждане были членами филы или филетами: доступъ въ 
филы былъ затрудненъ особенными релииозными учреждешями каждой филы, 
ибо религюзныя пош ш я того времени не дозволяли, чтобы посторонн1е люди 
вступали въ религюзное общеше съ членами того или другаго замкнутаго обще
ства. Принадлежность къ той или другой филе имела важное значен1е для аеи- 
нянина, такъ какъ она была существеннымъ услов1емъ права гражданства.
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Аеины до Солона. Основаше государства аеинскаго и упразднеше цар
ской власти. Древнейшая истор1я Аеинъ известна весьма мало. Основа
ш е аеинскаго государства приписывается Тезею, который соединилъ въ 
■ одно государство 12 отдельныхъ городскихъ общинъ и сделали Аеины 
дентромъ управлешя всей Аттики. До Тезея (говорить вукидидъ) въ Ат
тике было много разныхъ городовъ, изъ которыхъ каждый быль незави- 
симъ и изъ которыхъ некоторые находились даже во вражде между со
бою. Только въ случаяхъ общей опасности они совещались между собою 
подъ председательствомъ аеинскихъ царей. Но после того, какъ Тезей 
соединилъ въ одно все отдельный городсшя общины, Аттика получила 
одно правительство и Аеины сделались единственными городомъ ея. 
Местныя думы другихъ городовъ перестали существовать, и ихъ власть 
перешла въ руки аеинскаго сената. Память объ этомъ событш поддержи
валась во все продолжеше историческаго времени праздникомъ такъ назы- 
ваемыхъ панаеиней въ честь богини Аеины Пол1ады. Аеины сделались 
политическими и релииознымъ средоточ1емъ всей Аттики. х

Во главе аеинскаго государства стоялъ первоначально царь, окру
женный самыми знатными изъ эвпатридовъ, составлявшими его советъ 
или буле. Издревле находилось также въ Аеинахъ и народное собрате 
съ такимъ-же значешемъ, какъ народное собрате героическаго вре
мени—агора. Но около половины X I в. (1068 г.), эвпатридамъ удалось 
упразднить царскую власть. Это случилось, по преданно, следующими 
образомъ. Овладевши северовосточною частш Пелопонеса, доряне двину
лись противъ Аттики. Предъ этими оракулъ предсказали ими, что только 
въ томъ случае покорять они Аттику, если не убьютъ ея царя. Предска- 
заш е это сделалось известными и аеинянамъ. Тогда царь ихъ Кодръ, 
чтобы спасти свое отечество, решился пожертвовать собою. Одевшись 
простыми земледельцемъ, вышелъ они къ дорШскому лагерю собирать 
хворость. Некоторые воины изъ лагеря дорянъ подошли къ переодетому 
царю, они ударили одного изъ нихъ серпомъ, и за то были убитъ. Когда 
после того аеиняне стали просить чрезъ пословъ отдать имъ трупъ царя, 
доряне догадались о самопожертвованш Кодра и, испугавшись предсказа- 
ш я оракула, отступили. По смерти Кодра, эвпатриды убедили народъ, 
что после него никто недостоинъ занять царсшй престолъ.

Архонты. Со смерти Кодра аеиняне управлялись пожизненными 
правителями, архонтами, у которыхъ отняты были принадлежавлие ца
рями первосвященническш санъ и надзоръ за релииозными делами. И 
то и другое присвоили себе эвпатриды, къ которыми перешла вся власть. 
Но эта перемена совершилась чрезвычайно постепенно и незаметно для 
демотовъ. Такъ, по смерти Кодра более трехъ столетШ во. главе госу
дарства стояли въ званш архонтовъ потомки изъ рода Кодра или код- 
риды, но только какъ верховные сановники государства, ответственные 
предъ эвпатридами. Съ половины Y III в. (7 52 г.) архонты стали изби
раться только на 10 лети, хотя все еще избирались изъ рода Кодра,
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Но уже скоро (съ 714 г.) вей эвпатриды получили доступъ къ архонт- 
ству, а  затймъ(682 г.) архонты стали назначаться только на одинъ годъ, 
и власть разделена была между 9-ю архонтами, Которые по истеченш 
года обязаны были отдавать отчетъ въ своихъ дййств1яхъ сословш эв- 
патридовъ.

Изъ этихъ девяти архонтовъ первые три, въ рукахъ которыхъ со
средоточены были главныя обязанности прежнихъ царей, носили особен
ный титулъ. Главнымъ считался архонтъ эпонимъ, именемъ котораго 
обозначался годъ его правлешя. Ему принадлежалъ высший надзоръ надъ 
внутреннимъ государственнымъ управлешемъ и судъ во вейхъ семей- 
ныхъ тяжбахъ; онъ-же былъ покровителемъ вдовъ и сиротъ. Второму 
архонту, басилею, принадлежали жречесшя обязанности прежняго царя 
и судъ относительно преступлен^ противъ религш. Третш — полемархъ 
предводительствовалъ военными силами и завйдывалъ военною админи- 
стращею. Остальные шесть архонтовъ назывались оесмотетами (законо
дателями) и судили во вейхъ почти уголовныхъ и гражданскихъ дйлахъ. 
Но рядомъ съ архонтами стояла также въ это время въ аеинскомъ го
сударстве издревле существовавшая дума или сенатъ. Сенатъ этотъ, со
биравшийся на холмй Ареса, Ареолагй, состоялъ изъ однихъ эвпатри
довъ. Передъ этимъ-то сенатомъ Ареопага и были, вероятно, ответ
ственны архонты. Исполнительная-же власть была въ рукахъ совйта. 
притановъ, избиравшихся-ежегодно эвпатридами.

Господство эвпатридовъ. Такимъ образомъ эвпатриды стали полно
властными господами въ Аттикй: они исключительно занимали вей дол
жности жречесшя и государственныя, въ ихъ рукахъ было толковаше 
божественныхъ и человйческихъ законовъ. Эвпатриды-же судили по сво
ему усмотрйнш и произволу, пользуясь тймъ, что писанныхъ законовъ 
не было, а дйла рйшались на основанш обычаевъ и отцовскихъ преда- 
нш, которые знали и могли толковать одни только эвпатриды. Въ ру- 
кахъ-же эвпатридовъ была большая часть земли и капиталовъ. Пользуясь 
своею властно и силой, эвпатриды угнетали демосъ. Хотя они и при 
царяхъ имйли влгяше на государственныя дйла, но цари, какъ верхов
ные покровители народа, были защитниками простыхъ и бйдныхъ граж- 
данъ противъ всякихъ притйсненш со стороны эвпатридовъ. У архон- 
товъ-же бйднымъ гражданамъ было трудно найти защиту, такъ какъ 
они, принадлежа сами къ эвпатридамъ и ответственные предъ ними, 
действовали, естественно, въ ихъ интересахъ. Между тймъ бйдные граж
дане были тймъ болйе во власти эвпатридовъ, что за неуплату долговъ 
часто попадали къ нимъ въ рабство. Причиной тому были жестошя по- 
становлешя о долговыхъ обязательствахъ, существовавшая въ Авинахъ, 
какъ и вездй почти въ древнемъ м1рй. Въ силу этихъ законовъ несо
стоятельный должникъ становился рабомъ своего заимодавца, кромй того 
занимающШ имйлъ право закабалить себя и даже дйтей своихъ креди
тору. Такимъ образомъ мнопе изъ бйдныхъ отдавали подъ залогъ эвпат-
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ридамъ сначала свои земли, а потомъ и свое ткто и тгЬла другихъ лицъ 
своего семейства. Число ^зободныхъ собсдэецникоцъ все болёе и бол'Ье 
уменьшалось.

З̂а К ь Г Т1ракона. Выведенный изъ терпешя демосъ сталъ жаловаться 
на угнетеше и произволъ эвпатридовъ и требовать отъ нихъ, по край
ней мере, писанныхъ законовъ. Недовольсвто бйдныхъ гражданъ, угро
жавшее возмущешями, принудило эвпатридовъ уступить: они согласились 
на издаше писанныхъ законовъ и поручили это д'Ьдо архонту Дракону 
(624 г.). По словамъ Плутарха, о законахъ Дракона, по причине стро
гости ихъ и жестокости наказашя, говорили впосл'Ьдствш, что они были 
писаны не чернилами, а кровью, ибо за все престушгешя было опреде
лено въ нихъ одно наказаше—смерть, такъ что попадавшиеся въ краже 
овощей или плодовъ наказывались наравне съ уб1йцами и святотатцами *).

Изданные Дракономъ законы не только не облегчили положешя де
моса, но способствовали еще большему угнетенш его. Написанные въ 
интересахъ господствующаго сосжшя, они усилили строгость законовъ 
относительно долговыхъ обязательству несостоятельный должникъ не 
только отдавался въ полное распоряжеше заимодавца, но последшй могъ 
даже продать его, какъ раба, за пределы страны; къ тому-же законы 
Дракона вовсе не касались политическая устройства Аеинъ.

Такимъ образомъ, бездравное угнетенное доложеше демоса ухудши
лось, раздоры между демотами и эвпатридами продолжались по преж
нему, и наступила полная ,анарх1я7Т?

Килонъ. Такимъ положешемъ делъ въ Аеинахъ хотелъ восполь
зоваться честолюбивый эвпатридъ Килонъ, чтобы отнять власть у эвпа
тридовъ и сделаться неограниченнымъ властелиномъ. Килонъ съ знат
ными происхождешемъ соединяли славу победителя на олимшйскихъ 
играхъ и были женатъ на дочери тиранна/ веагена, захватившаго власть) 
въ соседней съ Аттикой Мегаре. Побуждаемый примеромъ своего тестя и 
обещ атемъ съ его стороны вооруженной помощи, Килонъ составили за- 
мыселъ силою завладеть акрополемъ. Но, какъ благочестивый грекъ, онъ 
прежде всего обратился за советомъ къ дельфШскому оракулу. Оракулъ 
дали советъ Килону воспользоваться „великимъ праздникомъ Зевса". 
Килонъ принялъ ответъ оракула за указаше на день ежегоднаго празд- 
новашя въ Аеинахъ олимшйскихъ победъ. Въ этотъ день годовщины 
лобедитель, прославивший себя и свой родной городъ, обходилъ въ тор-

*) Вопросъ о законахъ Драконовыхъ остается до настоящаго времени не вполнй 
раз ъясненнымъ по недостаточности показаны свид-Ьтельствъ древнихъ писателей. Съ одной 
-стороны, известно, что но законамъ Дракона воровство наказывалось смертт. Съдругой- 
же, изъ дошедшихъ -о Дракон  ̂ св-Ьд̂ нш видно, что онъ ввелъ даже смягчеше въ нака- 
зан1яхъ за смертоубыство,смотря по обстоятельствамъ, уменыпающинъ вину. Поэтому 
Гротъ полагаетъ, что слава необыкновенной строгости несправедливо приписана зако- 
ламъ Дракона.
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жественномъ шествш весь городъ и храмы, украшенный вЗшкомъ и со
провождаемый товарищами и родственниками., Въ ближайший олимпш- 
скш праздникъ.Сб12 тО; Килойф,^йе/возбуждай .подозр^шя, собралъ во- 
кругъ себя отрядъ немногочиеленныхъ приверженцевъ своихъ и людей, 
присланныхъ на помощь 0еагеномъ, и, , уверенный въ помощи боговъ, 
сдйлалъ неожиданное нападете на акрополь. Предпр1ят1е сначала ему 
удалось, но явивппйея въ большомъ числгЬ на помощь архонтамъ на-, 
родъ осадилъ акрополь, где зас£лъ Килонъ съ своими приверженцами. 
Недостатокъ въ пище и воде сделалъ невозможнымъ сопротивлеше для. 
Килона. Самъ онъ усп'Ьлъ бежать въ Мегару; MHorie-же изъ привержен
цевъ его умерли голодною смертью; это принудило остальныхъ сдаться.

Когда архонты, во главе которыхъ стоялъ Мегаклъ изъ рода А лк- 
меонидовъ, вступили въ акрополь, они нашли измученныхъ голодомъ 
приверженцевъ Килона, сид’Ьвшихъ на ступеняхъ алтаря богини Аеины 
и молящихся о защ ите. Поддавшись ув'Ьщашямъ архонта Мегакла, они 
дали себя увести; но едва поднялись они съ своихъ м&стъ, какъ были 
изменнически убиты. Такимъ образомъ главная святыня Аеинянъ под
верглась оскверненш и, такъ какъ это было совершено по распоряженш 
архонтовъ, то гн^въ боговъ долженъ былъ пасть на весь аеинсмй на- 
родъ. Но прокляНе преимущественно тяготело на Алкмеонидахъ, какъ 
на главныхъ виновникахъ святотатства. ДемоСъ и приверженцы Килона- 
требовали суда надъ Алкмеонидами и изгнашя ихъ; эвпатриды-же сна
чала не хотели выдать ихъ, какъ- членовъ своего сослов1я. Началась ; 
распря, которая угрожала большими волнешями. Алкмеониды решились • 
добровольно подвергнуться суду изъ эвпатридовъ, который призналъ ихъ 
виновными и обрекъ на изгнаше: живупце должны были оставить Аттику; 
кости мертвыхъ были вывезены за пределы страны. Въ этомъ случае и 
эвпатриды, и Алкмеониды действовали подъ вл1ятемъ мудраго Солона.

Эпименидъ. Страхъ лрокляйя такъ глубоко яроникъ въ сердца аеинянъ, что 
самое изгнаше Алкмеонидовъ казалось недостаточнымъ для нравственнаго очи- 
щешя народа. Различный бед сш я , обрушивпияся въ это время на аенвянъ, какъ 
страшная моровая язва и неурожай, пугали народъ и казались карою боговъ за 
совершенное Алкмеонидами святотатство. „Городъ былъ одержишь", говорить 
Ш утархъ, „какимъ-то суевернымъ страхомъ: являлись привидешя и вещатели, 
гадая на жертвахъ, говорили, что все оне указывали на лреступлешя и свято
татства, требуюшДя очищешя". Тогда аеиняне, по совету дельфшскаго оракула, 
призвали къ себе съ острова Крита знаменитаго мудреца и очистителя Элиме- 
нида“ . „Его считали любимцемъ боговъ, мудрейпшмъ во всемъ, что относится 
къ богамъ, и сведущимъ въ пророчествахъ и таинствахъ релийи". Эпименидъ 
явился въ Аеины, где совершилъ примирительныя жертвы и очищев1я Съ вер- 
пшны холма, посвященнаго богу Аресу, согналъ онъ несколько черныхъ и б'Ь- 
лыхъ овецъ, и на техъ местахъ, где ложилась каждая изъ нихъ, были воздви
гаемы, по приказанш Эпименида, жертвенники, а овцы обрекаемы въ жертву: 
черныя — богамъ подземнаго Mipa и смерти, белыя—богамъ не За и света. Совер- 
шешемъ этихъ очистительныхъ и умилостивительиыхъ жертвъ, иостроешемъ но- 
выхъ храмовъ и некоторыми изменешями въ богослуженш Эпимениду удалось 
успокоить релийозную совесть аеинянъ, которые почувствовали себя какъ-бы
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исцеленными. Но кроме релииознаго очпщетя и освяш ^я Аеинъ, мудрый 
Эпименидъ, сблизившись съ Солономъ и руководимый его советами, успелъ неко
торыми постановлеЕпями поднять нравственность аеинскихъ гражданъ. Впосдед- 
ствш, благодарные Эпимедиду аеиняне соорудили въ честь его статую передъ 
^рамомъ богини Деметрьь
Г£££$олонъ. Нравственнб^очищее1е Аеинъ сильно подняло въ глазахъ аеинянъ 
'значеше Солона, всехъ более настаивавшаго на необходимости покаяшя преХъ 
богами и руководившаго своими советами Эпименида. Эпименидъ-же, въ свою 
очередь, много содЪйствовалъ возвышенно Солона. Въ знакъ признательности къ 
Солону за его заслуги, аеиняне избрали его посломъ въ советъ амфиктюновъ, 
происходившШ въ 595 г. въ Дельфахъ. Въ этомъ заседанш амфиктюновъ Солонъ 
преддожилъ наказать жителей фокидскаго города Криссы, обременявшихъ раз
ными поборами путниковъ, шедшихъ къ оракулу, и сделавтихъ нападете на 
владФтя дельфшскаго храма. Такимъ образомъ, Солонъ возбудилъ первую свя
щенную войну, которая окончилась еовершеннымъ разрушешемъ Криссы, округъ 
котораго былъ посвященъ богу Апполлону. Руководящая роль Солона в^ первой 
священной войне, предпринятой для отмщенш за бога Апполлона, доставила ему 
высокое уважеше не только въ Аеинахъ, но и во всей Грецш.

Несравненно высшее значеше пршбрелъ Солонъ своею великою и 
многостороннею деятельностно на полйтическбмъ поприще, какъ зако
нодатель, преобразовавший весь государственный и общественный строй 
Аеинъ. Солонъ былъ эвпатридъи происходйлъ изъ царскаго' рода Кодра. 
Но отедъ его потерялъ, говорятъ, свое состоите отъ расточительности, 
и это заставило Солона уже съ молодыхъ летъ заниматься торговлей. 
Ещ е въ молодости получилъ онъ отличное образоваше и затемъ, во время 
долгихъ путешествШ по Грещи и чужимъ землямъ (Египетъ, Малая Аз1я 
и др.), значительно расширилъ кругъ своихъ наблюдений и обогатился 
опытомъ. Съ необыкновенно глубокимъ умомъ и даровашемъ поэта соеди- 
нялъ Солонъ чрезвычайное благородство и кротость, располагавшая къ 
нему всехъ гражданъ; особенно резко выдавался онъ изъ среды эвпатри- 
довъ своимъ горячимъ желашемъ добра народу безъ различия сословш.

Первое собыНе въ которомъ Солонъ принялъ учасие, какъ полити- 
ческШ деятель, была борьба1 между Аеинами и соседней республикой 
Мегарой за обладаше островомъ Саламиномъ. Пользуясь слабостш Аеинъ 
вследств1е внутреннихъ раздоровъ, мёгаряне завладели Сароническимъ 
заливомъ и важнымъ для торговли аеинянъ островомъ Саламиномъ. 
Вследствие этого Мегара, бывшая первоначально лишь частш Атти
ки, получила более могущества на море, чемъ Аеины. После целаго 
ряда неудачныхъ попытокъ къ возвращенш Саламина, аеиняне отка
зались отъ продолжешя борьбы, и аеинское правительство даже издало 
законъ, по которому смертная казнь грозила каждому, кто только осме
лится заговорить въ народномъ собрата о возвращенш Саламина. По
этому никто не отваживался нарушить законъ. Это унизительное для на
родной гордости р еш ете глубоко оскорбляло Солона, и онъ решился 
поднять духъ своихъ согражданъ и заставить ихъ отменить изданное 
постановлете. Однажды, въ 598 г., появился, онъ на рынке въ шляпе 
и съ посохомъ вестника, съ телодвижешями и въ наряде безумнаго, и
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съ глубокими чувствомъ произнесъ передъ народомъ небольшую сочи
ненную нмъ элешю. Онъ укорялъ аоинянъ въ постыдной робости, гово- 
рилъ о значенш потеряннаго острова, и своей речью такъ воодушевили 
гражданъ, что не только были отм^ненъ законъ, запрещавший говорить 
о Саламине, но снова начата война съ Мегарой* и самъ Солонъ выбран^ 
предводителемъ ея. Саламинъ былъ отнятъ у мегарянъ.

Но внутренше раздоры между демосомъ и эвпатридами продолжа
лись. В ъ  это время жители Аттики распадались на нисколько цартш, 
соотвйтствовавшихъ различными услов1ямъ местности ея. Жители гори
стой части, бедные' даакрш, упорно стояли за демократическое правле- 
Hie; те, которые жили въ равнине—богатые пед1еи, были преданы оли- 
гархш , а третьи— жители побережья, паралш, занимавшие среднее эконо
мическое положеше, желали иметь среднее или смешанное государственное 
устройство и находились въ борьба съ первыми двумя париями. Внут- 
ренше политичесше раздоры усиливались еще бедственными положешемъ 
народа, то есть собственно простыхъ гражданъ. Весь простой народъ 
былъ въ долгу у богатыхъ. Законы о долговыхъ обязательствахъ испол
нялись съ такою строгосню, что мнопе несостоятельные должники изъ 
свободныхъ людей обратились въ рабовъ, друие сохранили свою свободу 
продажею д^тей, мнопе были проданы за границу и, наконецъ, мнопе 
бежали изъ города отъ жестокости ростовщиковъ; большая часть мел- 
кихъ поместьевъ была въ залоге, что по аттическому обычаю обозна
чалось постановлешемъ каменныхъ закладныхъ столбовъ (opoi) на зало- 
женныхъ участкахъ, съ означешемъ имени заимодавца и суммы займа. 
Такими закладными столбами была покрыта почти вся Аттика передъ 
реформою Солона. Такими образомъ, эвпатриды владели уже почти всею 
поземельною собственное™  въ государстве и стали сами сознавать не
нормальность въ состояши государства и необходимость некоторыхъ пре- 
образовашй. Чтобы положить конецъ внутренними смутами и крайне 
бедственному положешю народа, необходимо было коренное изменеше 
всего государственнаго и общественнаго устройства Аеинъ. Безпристра- 
crie Солона внушало полное довер1е къ нему не только народу, но и 
знати. Поэтому въ ^494 г. эвпатриды избрали Солона первымъ архонтомъ 
и дали ему полномоч1е „быть водворителемъ мира между знатью и на
родомъ и издать необходимые для того законы".

Сис̂ хтейя. Прежде всего Солонъ обратилъ внимаше на бедственное 
положеше должниковъ и приняли меры для скораго и радикальнаго 
облегчешя его, „чтобы стряхнуть беду еъ аеинскаго народа". Солонъ 
уничтожили все кабальныя записи и постановили, чтобы все, ставшие 
рабами за долги, были отпущены на волю, а проданные въ рабство въ 
чуж1я земли были выкуплены на счетъ государства. Онъ первый пока
зали примеръ великодушия относительно своихъ должниковъ, отказав
шись отъ следуемыхъ ему денегъ. Тотъ, кто владели недвижимою соб-
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ственностш и занялъ подъ нее деньги, не моги быть освобожденъ отъ 
своего долга. Но для облегчешя такихъ должниковъ Солонъ произвелъ 
изменеше въ монетной системе. Выбравъ изъ обращешя всю звонкую 
монету, онъ велгЬлъ перечеканить ее на новую въ ту-же номинальную 
ценность, но менее вескую. Вместо прежнихъ драхмъ, имевшихъ дан
ность 35 коп., чеканились новыя менее в&стя драхмы, приблизительно 
ценою въ 25 коп., такъ что 100 новыхъ драхмъ по цене серебра рав
нялись 73 старымъ. Такъ какъ все долги должны были быть уплачи
ваемы новою монетою, то людямъ задолжавшими приходилось уплачи
вать заимодавцами меньше, чгЬмъ они были должны на 27°/0; креди- 
торы-же все таки получали по номинальной ценности весь свой долги.' 
Ероме того, Солонъ постановили, чтобы все долги, сделанные подъ за
логи недвижимаго имущества до 5 9 4  г., выплачивались незначительными 
суммами въ определенные сроки и лишь съ установленными умеренными 
процентами. Такими образомъ Солонъ доставили возможность большей 
части мелкихъ землевладельцевъ постепенно очистить заложенную землю 
или, какъ говоритъ онъ самъ, „съ заложенной земли снялъ знаки во мно- 
гйДъ местахъ поставленные, и прежде бывшая въ рабстве земля стала 
свободна". Все принятыя для облегчешя должниковъ меры называются 
сейсахтея (aeioa^Oeta), что собственно значитъ снят1е бремени.

Чтобы предотвратить на будущее время возможность повторешя 
техй бедствш народа, противъ которыхъ направлена была сейсахтея, 
Солонъ запретили впредь кому бы то ни было „занимать подъ залогъ 
тёла“ , и для предотвращешя скоплешя всей поземельной собственности 
въ рукахъ немногихъ лицъ установилъ определенную меру земли, ко
торая могла находиться въ собственности одного владельца.

Разделеше на классы. Въ преобразованы государственна™ устройства 
Солонъ руководствовался убеждешемъ, что учасие въ государственномъ 
управленш должно принадлежать не одной родовой знати, а всеми граж
данами, и притомъ, смотря по большему или меньшему недвижимому 
имуществу каждаго изъ нихъ, или, вернее, по большему или меньшему 
доходу съ этого имущества. Чемъ больше было у кого недвижимаго иму
щества, темъ больше долженъ онъ, былъ нести государственныхъ повин
ностей и обязанностей, но за то теми больше имели ошв и правъ.

Такими образомъ Солонъ, оставивъ неприкосновенными родовое де
л ете  аеинскихъ гражданъ на филы и фратрш, ввелъ новое разделеше, 
основанное на тимократическомъ начале, или начале ценза; вместо преж- 
няго делешя гражданъ на три co a iO B in  ( I 9 vy)) онъ  разделили ихъ на 
четыре класса, (хеХт) или xiy%axa) по доходами съ недвижимаго иму
щества, которое было оценено и записано въ публичный списокъ (х^лща). 
Е ъ  первому классу были отнесены самые богатые граждане, такъ назы
ваемые дентакосхомедимны ('icevxaxootop.e8iji.vot), имевпие не,, менее 5 0 0  
медимновъ (около* 23S' четвериковъ) ячменя годоваго дохода, или соот
ветственное этому количество вина и масла. Медимнъ же ячменя рав-
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нялся ценою драхме. Второй классъ составляли получавшие отъ 300 до 500 
медимновъ или драхмъ. Опи назывались тр1акосюмедимны или гиппеи 
(iraceTc), т. е. всадниками, такъ какъ они въ состойнш были являться на 
конЬ въ военную службу. Граждане, доходъ которыхъ былъ не менГе 
150 медимновъ или драхмъ или 170 четвериковъ и не болЬе 300, состав
ляли третай классъ, они, назывались зевгиты (СеоуХтса): т. е. упряжники 
или „ д в у к о н н и к и т а к ъ  какъ они имели по меньшей мГр'Ь столько земли, 
что могли содержать на ней пару муловъ *). Bob же граждане, имевшие 
дохода меньше 150 медимновъ, составляли четвертый классъ еетовъ 
(Oijxec) или поденщиковъ. Къ этому же классу принадлежали и очень 
богатые граждане . капиталисты, не обладавшие поземельной собствен
ностью,- такъ какъ владЬше землею было корекнымъ услов1емъ для npi- 
обрЬтешя правъ гражданина какъ въ Аеинахъ, такъ и во вс$й Грецш. 
Между четырмя классами гражданъ государственныя повинности, т. е. 
военная служба и подати, были, по законамъ Солона, распределены слЬ- 
дующимъ образомъ. На первомъ классе лежало снаряжеше и вооружеше 
флота; второй классъ составлялъ конницу; третай выставлялъ тяжелую 
нЬхоту и обязанъ былъ являться на войну въ тяжеломъ вооруженш; 
граждане четвертаго класса не были обязаны регулярной военной служ
бой, а призывались только въ крайнихъ случаяхъ, и то въ качестве 
легковооруженныхъ, а  впослЬдствш и матросовъ.

Государственныя' подати, которыя взимались только въ особенныхъ 
случаяхъ, лежали исключительно на гражданахъ первыхъ трехъ клас- 
совъ, имущество которыхъ обложено было податями сообразно той сумме, 
въ которую оно было оценено; только граждане этихъ трехъ классовъ 
избирались во всЬ общественныя должности безъ всякаго, впрочемъ, воз- 
награждешя. Четвертый классъ не платилъ податей, но за то былъ устра- 
ненъ отъ всЬхъ государственныхъ должностей.

Соответственно разделенно обязанностей распределены были и права: 
только граждане перваго класса могли быть избираемы въ архонты; 
только граждане первыхъ трехъ классовъ могли быть избираемы въ се- 
натъ; граждане четвертаго класса, оеты, хотя не имели вовсе доступа 
къ общественнымъ должностямъ, имели право участвовать въ народномъ 
собранна и суде.

Должность архонтовъ, число ихъ и кругъ деятельности Солонъ оста
вить безъ измЬнешя, только они избирались не эвпатридами, какъ прежде, 
а народнымъ собрашемъ, посредствомъ поднятая рукъ; по истеченш долж-

*)  Принимая во внимаше среднее плодород!е полей и нриведенныя цифры ёжегоднаго 
дохода еъ нихъ относительно гражданъ каждаго изъ трехъ классовъ, можно заключить, 
что зевгиты им&га приблизительно отъ 6—12 десятинъ, или среднимъ числомъ 9 деся- 
тинъ, гиппеи—отъ 12 дес. и до 20 дес. Пентакосюмедимны не мен&е 20 десятинъ (см* 
conHHeHie проф. Васильевскаго «Политическая реформа и сощальное движете въ древней 
Грецш», стр. 29).
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ностнаго года, архонты должны были отдавать отчетъ въ своихъ дбй- 
ств1яхъ передъ народнымъ собрашемъ, гдгЬ всякШ могъ обвинить ихъ 
въ злоупотребленш. Въ случай вины ихъ мол^о было повергать штрафу-' 

.*и лишать чести встуллешя въ ареопагъ. /
Правлете по законамъ Солона.— Сенатъ и народное собран!е. Главнымъ 

Правительственнымъ учреждешемъ былъ вновь учрежденный сенатъ или 
сов^тъ (Р'ооЦ), состоявшш изъ 400 челов'Ькъ, выбираемыхъ ежегодно. 
Выборы членовъ сената происходили по филамъ, изъ каждой.филы по, 
сту членовъ. Наименышй возрастъ для поступивши въ сенатъ былъ 
30-тилФттй. Все общественный должности исполнялись безвозмездно, 
и знатные роды имели большое вл1яше при выборахъ по филамъ; не 
смотря на то, что доступъ въ сенатъ имели граждане первыхъ трехъ 
классовъ, въ действительности сенатъ состоялъ почти исключительно 
изъ более зажиточныхъ гражданъ первыхъ двухъ классовъ; граждане-же 
третьяго класса, преимущественно собственники неболыпихъ земельныхъ 
участковъ, только въ редкихъ случаяхъ пользовались своими правами. 
Сенатъ наблюдалъ почти за всеми отраслями администрации. Въ веде- 
нш его были доходы и расходы государства. Все правительственный 
деЪропршчя должны были быть предложены, обсуждены и одобрены се- 
натомъ. Ему принадлежало и внешнее политическое представительство 
въ международныхъ сношешяхъ. Сенату-же принадлежала и законода
тельная деятельность, именно: предварительное обсуждеше каждаго за
кона до представлешя его на утверждеше народнаго собранья (irpo|3ooXeop.a) 
Предложеше каждаго закона могло исходить только изъ сената, и безъ 
соглашя его ни одинъ законъ не могъ иметь силы. Сенатъ имелъ даже 
право, въ исключительныхъ случаяхъ, издавать узаконешя, не одобрен- 
ныя народнымъ собрашемъ, но только на годичный срокъ. Для занятж 
текущими делами изъ четвертой части членовъ сената той или другой 
филы составлялся особый комитетъ, члены котораго менялись чрезъ 
каждые три месяца, такъ что въ немъ поочередно заседали все члены 
сената. Этотъ комитетъ назывался приташей, а члены его пританами. 
Имъ было отведено на главной рыночной площади особое место, где 
всяшй имевший къ нимъ дело имелъ свободный доступъ.

Право голоса въ народномъ собраши имели все аеинсше граждане, 
достигшие 20-летняго возраста и не утратившие своихъ гражданскихъ 
правъ. Народное собрате избирало всехъ должностныхъ лицъ, утверж
дало законы и бюджетъ и решало въ высшей инстанцш вопросы о войне 
и мире. -Такимъ образомъ, въ важнейшихъ делахъ государства Солонъ 
предоставили народному собранш решающей голосъ. Народное собрате 
или экклешя (ex̂ X-yjoia) происходило обыкновенно четыре раза въгодъ* 
въ начале каждой четверти года, одновременно со сменою пританш. 
Помимо этого, народное собрате созывалось иногда въ чрезвычайныхъ 
случаяхъ. Председательство въ народномъ собраши принадлежало такъ 
же, какъ и въ сенате, первому архонту. Созывалось оно сенатомъ или
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предводителемъ войска чрезъ глашатаевъ. Обнкновеннымъ м£стомъ со
бранья былъ холмъ Пниксъ, на которомъ съ одной стороны полукругомъ 
устроены были ступенями, скамьи для сидЬнья.

ПриеуФбтвш въ • народномъ собранш было обязательно для всгЬхъ 
гражданъ, и особые чиновники наблюдали за тймъ, чтобы ни одинъ 
гражданинъ не оставляли собрашя до его бкончашя. Предъ началомъ 
засЬдашя запирались городсшя ворота и прекращалась всякая торговля. 
Народное собрате открывалось жертвоприношешями и молитвою; самое- 
же засЪдаше начиналось чтешеми постановлешя сената, которое пред
лагалось на утверждеше народа. По приглашенш герольда, дожны были 
поднять руки сначала те , которые были за постановлеше, потомъ те, ко
торые были противъ него. Если-же результатъ подняНя рукъ (yeipoxevioc) 
не выясняли р е ш е т я , то герольды должны были собирать голоса у каж- 
даго отдельно. Если большинство голосовъ было за постановлеше сената, 
то зас'Ьдате считалось оконченными; ви противноми-же случай вопроси 
еще обсуждался ви народноми собранш. Право говорить (a^opsoetv) 
принадлежало каждому гражданину, нич^ми не запятнавшему своей че
сти и исполнившему все обязанности относительно государства. Таки 
каки не много было такихи граждани, которые были бы хорошо знакомы 
съ государственными делами и способны были говорить преди всЬмъ 
собрашемн дельно и красиво, то на вызови глашатая обыкновенно вы
ступали на каеедру, каки ораторы, только люди близко знакомые съ го
сударственными делами и уверенные въ своихъ силахъ. Ораторъ моги 
говорить совершенно свободно, и никто не имйлъ права его прерывать, 
но они моги говорить только за или противъ предложешя сената, но не 
им£лъ права делать кашя-либо предложешя съ своей стороны.

Суды гел1астовъ. Чтобы ограничить произволъ и злоупотреблешя въ отноше- 
нш суда, Солонъ предоставили народу учасые и въ этой деятельности, хотя 
лишь въ известномъ, ограниченномъ смысле. Для этой цели ежегодно выбира
лось 4,000 человекъ, по 1,000 изъ каждой филы,. имевшихъ не менее 30 летъ 
отъ роду. - С обрате эхихъ гражданъ въ совокупности составляло высшую инстан- 
ц ш  для аппеляцш на приговоры судебныхъ чиновъ по уголовнымъ и граждан- 
скимъ деламъ. С обрате этихъ народныхъ судей называлось, въ отлич1е отъ 
общаго народнаго собрашя экклезш, гел1ей (-hiiuio), а  члены его гел1астами 
tfuaiTai), или присяжными, такъ какъ они обязаны были, по избранш, давать 
клятву пменемъ Зевса, Посейдона и Деметры, что они будутъ выслушивать безпрп- 
страстно" истца и ответчика, обвинителя и обвиненнаго. Въ заключете клятвы 
присягающш призывалъ прокляНе иа свою собственную голову въ случае нару- 
шешя клятвы. Жалобы въ судъ гед]астовъ подавались письменно, а  судъ произ
водился устно и публично. Председательствовали въ суде архонты тесмотеты. 
Сначала судъ нроисходилъ только въ общемъ собранш гел1астовъ, впоследствш- 
же на каждый нроцессъ отдельно избиралось по жребш известное число гелЬ 
астовъ, которые должны были участвовать въ суде. Судъ геластовъ судилъ так
же государственный преступлешя. Предъ нимъ ответственны были должностныя 
лица по нстечеши годичнаго срока службы. Суду гел!астовъ принадлежало право 
произносить приговоръ даже надъ архонтами, уличенными въ неправильныхъ 
действ1яхъ. Точно также и предъ вступлешемъ въ должность каждое должност
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ное лицо подвергаюсь въ суд'Ь ге-иастовь известному нравственному испытанно 
(̂ oxt.uâ ta) относительно своей гражданской безукоризненности: каждый избранный 
долженъ былъ доказать, что происходить отъ родителей чисто аеииской крови, 
что онъ исполнялъ вей правила религш, почиталъ родителей, исправно отбывалъ 
все государственныя повинности и вообще исполнялъ все обязанности въ отно- 
шевш къ государству. Каждый гражданинъ имелъ право раскрыть предъ судомъ 
гел1астовъ обстоятельства, служпвипя по закону, препятств!емъ къ занятш долж
ности избранным! лидемъ, и судъ геЯастовъ долженъ былъ формально обсу- 
дитъ степень виновности этого лида и . решить вопросъ относительно его -п$£ва 
на завяые государственной должности. Кроме того, избранныя на должность 
лица должны были дать передъ судомъ гел1астовъ формальную присягу въ стро- 
гоыъ соблюденш ими вс'Ьхъ законовъ и неукосннтельномь исполненш долга.

/

Ареопагъ. Чтобы не дать- слишкомъ усилиться народному собранно, 
склонному къ перем'Ьнамъ, а также сенату, который могъ подчиняться 
измгЬнчивьшъ желатямъ народа, Солонъ сохранилъ древнее учреждеше 
ареопагъ, и „поставилъ его блюстителемъ и стражемъ законовъ “ • Арео
пагъ долженъ былъ наблюдать за неприкосновенностью законовъ и за 
т-Ьмъ, чтобы въ релииозные обряды, въ нравы и обычаи народа не 
вводилось никакой недолжной новизны *). Какъ блюстителю религш и 
нравственности, ареопагу принадлежалъ высшш надзоръ за ьоспиташемъ 
юношества. Ареопагу было предоставлено также исключительное право 
суда въ дЪлахъ о смертоубшствахъ, такъ какъ судъ въ такихъ уголов- 
ныхъ д^лахъ былъ тгЬсно' связанъ у древнихъ грековъ съ постановле- 
шями и обрядами религш. Нравственной цензуре ареопага Солонъ 
подчинилъ даже образъ жизни и заняия гражданъ. Ареопагъ представ- 
лялъ коллегш избраниййшихъ гражданъ перваго класса, заявившихъ. 
себя службою на высшихъ государственныхъ должностяхъ: въ ареопагъ 
поступали лишь архонты, безукоризненно исправлявпие свою должность 
и заслужившие одобрение народа. Все поступавшие въ ареопагъ архонты 
были шщивненными членами его. Ареопагъ былъ истинно аристократа- 
ческимъ учреждешемъ. По мысли Солона въ буле и ареопаге аеинское 

'государство должно"было иметь „два якоря, которые охранятъ его во 
всйхъ буряхъ\

Такимъ образомъ, государственное устройство, установленное Соло- 
номъ, представляло замечательное сочеташе аристократическихъ и де- 
мократическихъ элементовъ, ураввовешивающихъ до известной степени 
другъ друга, хотя и съ перевесомъ последнихъ. Общее направлеше 
своего законодательства Солонъ выражаетъ въ следующихъ словахъ: 
.,Я далъ демосу столько силы, сколько ему достаточно, и не отнялъ 
у него и не надбавилъ его достоинства, а которые имели власть и были 
первые по богатству, и за теми, по моему слову, должно было остаться

*) Солонъ предоставилъ Даже ареопагу право отменять постановления сената и на- 
роднаго собратя въ т-Ьхъ случаяхъ, когда дни противоречили существующим! законамъ 
или казались ареопагу опасными для государства.
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все уважен1е. Я стоялъ, распростерши крепкш щитъ надъ теми и надъ 
другими, и не дозволялъ ни однимъ неправедной победы “ .

Солонъ издалъ также множество законовъ релипозныхъ, уголовныхъ 
и гражданскихъ, множество предписашй, относящихся къ земледелию, 
промышленности и торговле. Особенно замечательны законы Солона от
носительно воспиташя, въ которыхъ резко сказалось различ1е всего 
стщ яж изни Спарты и Аеинъ.

ТЙспитаже въ Аеинахъ. Въ противоположность Спарте, въ Аеинахъ 
семья сохранила свое вл1яше на детей далее въ ихъ отрочееше годы. 
По законамъ Солона, родители, не давпие своимъ детямъ воспиташя и 
не научивпие ихъ никакому ремеслу, не имеютъ права требовать отъ 
нихъ содержашя на старости. На шестомъ году мальчикъ поручался 
надзору дядьки, который следилъ за его поведешемъ, а когда насту
пала пора учиться, водилъ его въ школу.

В ъ  школе аеинской обращали одинаково внимаше на умственное и 
физическое развиие молодежи. После грамоты приступали тотчасъ къ 
чтешю и заучиванш наизусть поэтовъ, особенно песень Гомера, кото
рый считался идеаломъ мудрости у грековъ. Кроме того, учили мальчи- 
ковъ играть на лире и' на флейте. Но гораздо больше внимашя, чемъ 
на успехи въ учеши, обращалось на благонрав!е и пристойность. По 
улице дети ходили потупившись,v при старшихъ молчали и т. п. Въ 16 
лГтъ аеинскш юноша оканчивалъ школьное образоваше, но до 18 летъ 
онъ еще продолжалъ заниматься гимнастикой въ особыхъ здашяхъ—гим- 
наз!яхъ. Здесь мальчики бегали, скакали и боролись. Двадцати летъ 
аеинеше юноши получали право участвовать въ народныхъ собрашяхъ. 
Тогда-же вручалось имъ оруж1е (щитъ и копье), - которое они всена
родно клялись употреблять на защиту отечества. Здесь уже, въ народ- 
номъ собранш, довершалъ аеинянинъ свое образоваше: слушая орато- 
ровъ, научался онъ понимать вопросы государственной жизни.

Закончивши свое дело, Солонъ убедился, что своими преббразова- 
шями не могъ удовлетворить всехъ: мнопе изъ аеинянъ требовали раз- 
личныхъ изменешй. Поэтому, чтобы дать время утвердиться своимъ за
конамъ, Солонъ отправился на 10 лГтъ въ чуж1я страны, взявъ съ аеи
нянъ слово въ продолжещи этого времени ничего не изменять въ его 
законахъ.

Пизистратъ и Пизистратиды. Не успелъ еще Солонъ вернуться въ 
Аеины, какъ тамъ снова началась борьба парий. Каждая пария имела 
своего предводителя: во главе пед1эевъ находился Ликургъ; паралш 
стояли за Мегакла; вождемъ самой многочисленной парии, бедныхъ д1а- 
кр1евъ, былъ Пизистратъ, родственникъ Солона, уже успевпый прюбре- 
сти вл1яше въ государстве своимъ умомъ и краснореч1емъ. Массу бёд- 
наго народа привязалъ онъ къ себе ласковымъ обращешемъ и щедро- 
сню. Человекъ крайне честолюбивый, онъ сталъ стремиться къ захвату 
власти, опираясь на пролетар!евъ, недовольныхъ преобразовашемъ Со-
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лона, не оправдавшаго ихъ расчетовъ на уравнеше поземельной соб
ственности. Возвратившись въ Леины, Солонъ нашелъ борьбу парий въ 
полномъ разгаре. Онъ старался возстановить спокойств1е и удержать 
Пизистрата отъ захвата власти, даже раскрылъ предъ народомъ често
любивые замыслы его. Но все усилья были напрасны. Скоро Пизистрату 
удалось^лосредствомъ хорошо придуманной уловки, завладеть акропо- 
лемъ .Ванивъ себя и муловъ своихъ“ , разсказываетъ Геродотъ, „Пизи
стратъ пр1ехалъ на место народнаго собрашя, какъ бы спасаясь отъ 
враговъ, желавшихъ его умертвить. Припомнивъ народу услуги, оказан- 
ныя имъ городу въ войне съ мегарянами и друие подвиги свои, онъ 
умоляли дать ему стражу телохранителей для защиты отъ пресл^дова- 
шй политическихъ враговъ своихъ". Появлеше Пизистрата и речь его 
произвели такое впечатлеше на аеинянъ, что они, вопреки увйщашямъ 
Солона, дали Пизистрату позволете окружить себя ротою 50 телохра
нителей4 и право вооружить ихъ дубинами. Получеше стражи было ре- 
шительнымъ шагомъ къ возвышенно Пизистрата. Число телохранителей 
скоро возрасло, дубины ихъ заменены были острымъ оруж1емъ, и Пизи- 
стратъ, сбросивъ личину, завладели акрополемъ. Предводители враждеб- 
ныхъ Пизистрату парий бежали изъ Аеинъ. Тогда Солонъ уже почти 
80-летнш старецъ, возмущенный явными стремлешемъ Пизистрата къ 
тирании, явился въ полномъ вооруженш въ народное собрате и убеж
дали народъ' къ возстановлетю свободы. Но народъ не трогался съ ме
ста, одни изъ угоды Пизистрату, друие изъ страха передъ нимъ. Никто 
не присоединился къ Солону, и онъ долженъ былъ оставить надежду на 
сопротивлеше. . Несмотря на это противодейств1е со стороны Солона, 
Пизистратъ сохранили глубокое уважеше къ нему и старался снискать 
его расположено. Пизистратъ умеренно. пользовался своею влаетш; теми 
не менее мноие были недовольны возвышешемъ его. Пользуясь этими, 
Мегаклъ и Ликурги соединились противъ Пизистрата, и онъ принужденъ 
былъ пойти въ изгнаше. Но скоро Мегаклъ, поссорившись съ Ликур- 
гомъ, обратился къ Пизистрату, предлагая ему свою помощь для возвра- 
щешя въ Аеины съ услов1емъ, чтобы Пизистратъ женился на дочери его. 
Между Мегакломъ и Пизистратомъ было решено, что последшй долженъ 
снова сделаться властителемъ Аеинъ, и вотъ они придумали новую хит
рость, чтобы обмануть народъ и завладеть акрополемъ.Т Они нашли жен
щину необыкновенно высокаго ,роста и очень красивую собой, надели на 
нее одежду и оруж1е богини Аеины и повезли ее въ городъ, поставивши 
рядомъ съ ней на колеснице и Пизистрата. Шествш сопутствовали при
верженцы Пизистрата; впереди шли глашатаи и кричали народу: „аеи- 
няне! примите радушно Пизистрата, котораго Аеина честитъ выше дру- 
гихъ смертныхъ и теперь сама везетъ къ вамъ въ акрополь". Обманъ 
удался вполне. АеинскШ народъ принялъ мнимую богиню съ полной 
верой, и Пизистратъ подъ покровомъ ея безъ всякаго,, сопротивления 
въехалъ въ акрополь и вторично завладели правлешемъ./ Но, поссорив
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шись съ Мегакломъ, Пизистратъ снова принужденъ былъ оставить Ат
тику, такъ какъ Мегаклъ соединился противъ него съ Ликургомъ, пред- 
водителемъ партш аристократической. Удалившись въ Эретрш на островъ 
Эвбею, Пизистратъ, поел! 10-л!тняго и згн атя  съум!лъ снова и окон
чательно возвратить себ ! власть. Нанявъ войско въ Аргос! и получивъ 
помощь отъ тиранна, достигшаго господства на остров! Наксос?!, Пи
зистратъ высадился въ А ттик!, собралъ около себя своихъ прщ^ржен- 
цевъ, поб!дилъ противниковъ и, двинувшись къ Аеинамъ, почти безъ 
сопротивлешя завлад!лъ  городомъ и верховною властш . Поел! этого Пи
зистратъ уже до самой смерти оставался тиранномъ Аеинъ.'

Изъ 33-хъ л !т ъ , протекшихъ отъ начала- до конца правлешя Пизи- 
страта (560— 572), онъ только 17 л !т ъ  управлялъ Аеинами, а осталь
ное время жилъ въ изгнанш. Чтобы упрочить свою власть, Пизистратъ 
изгналъ изъ Аеинъ родъ Алкмеонидовъ, къ которому принадлежалъ Ме
гаклъ, и вс !х ъ  приверженцевъ его и окружилъ себя силышмъ отрядомъ 
ерашйскихъ наемниковъ.

Сд!лавшись тиранномъ^ Пизистратъ неуничтожилъ существовавшихъ 
общественныхъ должностей,, не изм!нилъ существующихъ законовъ, а ,, 
напротивъ, старался сохранить въ полной сил! постановлешя Солона; 
по зам !чаш ю  Эукидида, „онъ старался однакожь всегда зам !щ ать го
сударственный должности своими родственниками или приверженцамик. 
Народное собрате обратилось въ пустую формальность: въ д!йствитель- 
ности, вся власть была въ рукахъ Пизистрата, и в с !  д !л а  р!шались его. 
личной волей. Насколько учреждешя Солона были совм!стимы съ его 
властш , Пизистратъ даже лоощрялъ развиые ихъ. Н!которые изъ зако
новъ Солона, вышедшихъ изъ употреблешя, Пизистратъ возобновилъ, 
друше дополнилъ. Такъ, Пизистратъ издалъ законъ, запрещавший вся
кое праздношатанье, и этимъ усп!лъ отвлечь множество пролетар1евъ 
изъ города. Съ этой же ц!лью  Пизистратъ над!лилъ часть б!днаго го- 
родскаго населешя поземельными участками, и вел!дств1е этого подня
лось землед!л1е. Благодаря увеличенш морскихъ силъ Аеинъ, увеличи- 

- лась и торговля. Пизистратъ старался также занять б!дный народъ и 
польстить нащональной гордости аеинянъ громадными постройками, ко
торыми онъ украшалъ городъ. Онъ положилъ начало построенш храма 
олимшйскаго Зевса, превосходившаго своими колоссальными разм!рами 
самые зам!чательные храмы Аеинъ, построенные въ пертдъ высшаго 
ихъ процв!тан1я. (Пизистратъ, впрочемъ, не усп!лъ окончить начатаго 
имъ храма, и онъ оставался недостроеннымъ впродолжети многихъ в !-  
ковъ, пока римешй императоръ Адрханъ не довершилъ его въ новомъ 
вид!). Вообще при П изистрат! н его сыновьяхъ Аеины получили словно 
новый видъ.

Со времени-же Пизистрата Аеины стали центромъ греческой обра
зованности, такъ какъ правлеше его много способствовало пробужден! ю 
высшей духовной жизни и художественна™ смысла между аеинянами.



Пизистратъ первый поручилъ призванному ко двору его кругу ученыхъ 
собрать разеЬянныя части Ишады и Одиссеи, сравнивать тексты различ- 
ныхъ рукописей, установить, кашя изъ нихъ правильны, определить по- 
рядокъ отдельныхъ частей и установить очищенный нормальный текстъ. 
Все это было приведено въ исполнеше. Благодаря Пизистрату, греки 
впервые получили произведешя Гомера въ форме целыхъ полныхъ ху- 
дожественныхъ произведешь Въ Аоинахъ, где гомеровшя рапсодш, уже 
по мысли Солона, должны были служить для воспиташя юношества, 
они стали со времени Пизистрата рецитироваться на данаеинеяхъ пе- 
редъ народомъ связно сначала до конца. Пизистратъ собиралъ также 
произведешя Гезюда и другихъ поэтовъ. Пизистратъ умеръ въ глубокой 
старости въ 527 г.

Гипшй и Гиппархъ. Власть Пизистрата наследовалъ старшш сынъ 
его, Гипшй, еще при жизни отца принимавпий деятельное ynacrie въ 
улравлеши. Это былъ человекъ способный, но твердаго и крутаго нрава. 
Вообще-же онъ продолжалъ управлять Аоинами въ томъ-же духе, какъ 
и отецъ. Подобно отцу, заботился объ украшении Аеинъ, продолжалъ 
начатую отцомъ его постройку храма Зевса олимтйскаго, воздвигнулъ 
въ ч;есть 12 олимшйскихъ боговъ громадный алтарь и т. п. Гиппно по- 
могалъ въ управленш младшш братъ его Гиппархъ, проникнутый лю
бовью къ поэзш и ко всему изящному, однако, въ то-же время и раз
вратный. Онъ привлекъ ко двору Гипшя несколькихъ знаменитыхъ по
этовъ того времени, украсилъ Аеины изящными гермами, т. е. столбами 
съ головою бога Гермеса. Повидимому, управлеше сыновей Пизистрата 
могло упрочить власть за его динаспей, такъ какъ народъ аеинсий не 
обнаруживала никакого недовольства противъ тиранши; но уже почти 
съ самаго начала своего правлешя, Гипшй возстановилъ противъ' себя 
аеинскую знать и возбудилъ въ ней страхъ и недовер1е однимъ резкимъ 
проявлешемъ жестокаго произвола: безъ всякаго основашя онъ прика- 
залъ тайно убить одного вл1ятельнаго знатнаго гражданина, заподозривъ 
его въ стремленш низвергнуть тираннио при помощи аристократовъ. 
Вызванное этимъ раздражеше знати было такъ сильно, что достаточно 
было незначительнаго повода для образовашя действительнаго заговора 
съ целью свергнуть тираннио.

Поводъ этотъ былъ поданъ Гиппархомъ. Разъ онъ въ качестве рас
порядителя празднествомъ панаеиней изъ личной мести къ одному знат
ному юноше Гармодио устранилъ сестру его, совершенно безукоризнен- 
ную девушку, отъ чести нести во время процессш корзину съ жертвен
ными дарами. Гармодш не могъ забыть этого оскорблешя, нанесеннаго 
его дому, , и вотъ въ союзе съ близкимъ другомъ своимъ Аристогитономъ 

. и некоторыми недовольными изъ знати составилъ онъ заговоръ къ нис- 
проверженно тиранновъ. Осуществлеше заговора было отложено до празд
ника болыпихъ панаеиней, когда все аеиняне являлись въ полномъ во- 
оруженш для участ1я въ торжественной процессш. Хотя ближайший по-
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водъ къ заговору былъ лоданъ Гиппархомъ, заговорщики решили умерт
вить обоихъ Пизистратидовъ. Наступили роковой день. Народъ, ничего 
не подозревая, толпился на улидахъ; но заговорщики, покусивпиеся было 
умертвить сначала Гипшя, приведены были въ замешательство темъ, что 
въ условленную минуту нападешя увидели подле Гипшя одного изъ сво- 
ихъ соумышленниковъ, дружелюбно разговаривающаго съ нимъ. Тогда 
они поспешили исполнить месть на Гиппархе, который палъ подъ ударами 
убШцъ. Но и ГармодШ былъ на месте-же изрубленъ телохранителями 
Гиппарха; Аристогитонъ на время ускользнулъ. Кровопролитие оказалось 
однакожь безполезнымъ, такъ какъ государство не было , избавлено отъ 
тираннш. Въ виду угрожающей ему опасности, Гипшй отдалъ приказа- 
Hie собравшемуся народу сложить оруж1е, и, когда это было исполнено,, 
все аеиняне находились уже во власти тиранна, и ему легко было при
нять решительныя меры для своей безопасности.

Это случилось въ 514 г. Съ этого времени характеръ правлешя Гип- 
,шя совершенно изменился: многихъ гражданъ онъ казнилъ, другихъ под- 
вергнулъ страшными пыткамъ, особенно-же пострадали схваченный ими 
Аристогитонъ; Гипшй увеличили также число своихъ телохранителей 
оракшскими и еессалШскими наемниками и искали поддержки даже у 
персидскаго царя Дар1я. Хотя Гармодш и Аристогитонъ лишь изъ мести 
за частное оскорблеше убили Гиппарха и не избавили Аеинъ отъ тираннш, 
темъ не менее они были прославляемы аеинянами,, какъ освободители 
и тиранно-убшцы. Ихъ прославляли особою песнею на пирахъ, имъ были 
воздвигнуты медныя статуи и святилище, какъ героями. Славе Гармо- 
доя и Аристогитона содействовалъ сами Гипшй тою ненавистщ къ своей 
тираннш, которую онъ возбудилъ со времени ихъ покушешя, все более 
усиливавшеюся подозрительностью и жестокостью.

Ненавистью противъ тираннш Гипшя решились воспользоваться Алк- 
меониды, изгнанные еще Пизистратомъ, и къ нимъ присоединились мно- 
rie друпе изгнанники. Алкмеониды обратились за содейств1емъ къ Спарте, 
какъ къ самому сильному государству въ Грецш. Спартанцы были по
буждаемы къ содейств1ю Алкмеонидамъ и къ низверженш тиранна дель- 
ф1йскимъ оракуломъ, который особенно благоволилъ къ Алкмеонидамъ за 
богатыя пожертвовашя и деятельное у ч аш е при возстановлеши сгорев- 
шаго въ 548 г. храма Аполлона въ Дельфахъ. По настойчивому требова
нью дельф1йскаго оракула, благочестивые спартанцы решили начать 
войну противъ Пизистратидовъ, хотя прежде того были расположены къ 
нимъ. Спартансмй царь Клеоменъ собралъ большое войско, отправился 
въ Аттику и скоро занялъ Аеины. Гипшй заперся въ акрополе, и могъ 
бы' выдержать тамъ продолжительную осаду, если-бы дёти его, кото- 
рыхъ онъ собирался тайкомъ отправить за границу, не попались въ руки 
осадившихъ замокъ спартанцевъ. Гипшй, чтобы спасти детей, долженъ 
былъ сдаться, но выговорили себе право удалиться безпрепятственно 
изъ Аттики. Такимъ образомъ пали Пизистратиды въ 510 г. до Р . X .
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Изгнаше Гишия было принято съ радостно большинствомъ аеинскаго 
народа. Его фамшйя и главные изъ его приверженцевъ отправились въ 
изгнаше; на акропол'Ь былъ' воздвигнуть жертвенникъ и возлЬ него ко
лонна съ надписью для ув'ЪковЪчешя противозаконныхъ л&лъ низложен
ной династш и именъ всЬхъ ея членовъ.

БОРЬБА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ И ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЙ ПАРИЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КЛИС9ЕНА.

когда, по изгнаши Гиптя и удаленш изъ Аеинъ спартанцевъ, аеи- 
няне были предоставлены самимъ сефЬ, законодательство Солона полу
чило опять первоначальную силу. Но вскоре возобновилась прежняя 
борьба политическихъ партШ. Во глав-Ь аристократической, партш вы.-, 
ступилъ Исагоръ; во глав'Ь-же демократической парии сталъ предста
витель ’'рода ̂ лкмеонид^^^ Клисеейъ!' другъТ[1м6са/ ЗГакъ какъ аристо- 
кратическая парт1я .стремилась къ совершенному уничтоженш законовъ 
Солона и къ возстановлеюю существовавшаго еще до него государствен
н а я  устройства, то Клисеенъ, избранный первымъ архонтомъ, присту- 
лилъ къ целому ряду государственныхъ реформъ, съ щЬлш обуздать 
властолгобивыя стрбмлешя аристократш и упрочить за демокраней пре
обладающее вл1ян1е въ государств^. Самое важное преобразоваше, ко
торое Клисеенъ предпринялъ въ 509 г ., состояло въ измЪненш сослов- 
ныхъ отношешй населешя Аттики посредствомъ новаго раздЬлешя аеин- 
скихъ гражданъ на десять филъ и въ долущенш въ новыя филы и ме- 
тэковъ, т. е. поселенцевъ изъ другихъ греческихъ государствъ.

Законодательство Солона изменило отношешя между эвпатридами и демо- 
тами, но оставило неприкосновеннымъ освященное релипею делее1е гражданъ 
на четыре родовыхъ филы; при этомъ только филеты были полноправными граж
данами государства; всй-же стоявнпе вне филъ, не-филеты, не имели никакого 
политическаго знатешя. Таковъ былъ именно многочисленный классъ метэковъ, 
находящихся въ обязательной зависимости отъ филетовъ, какъ кл1енты отъ па-, 
троновъ. Къ тому-же, при старомъ родовомъ деленш на филы, граждане, при
надлежавшее прежде къ одному колену, были связаны въ своихъ отнотешяхъ 
къ государству вл1яшемъ установившихся уже издавна отнопгенш между члёнами 
каждой филы и ея предашями, — при чемъ преимущества н’Ькоторыхъ фамилШ 
передъ другими, освященный происхождешемъ и давностш, продолжали еще су
ществовать и составляли главную силу аристократш но отношенш къ государ
ственному управлению; такъ было, напр., при выборахъ на государственный дол
жности, производившихся по филамъ. Доступъ въ старыя родовыя фплы для ме
тэковъ былъ затрудненъ не столько политическимъ; сколько религюзнымъ значё- 
шемъ этихъ филъ. Поэтому-то Клисеенъ и решился отменить старое д'Ьлеше на 
четыре родовыхъ замкнутыхъ фалы и'установилъ десять м-Ьстныхъ филъ, между 
которыми распределены были граждане прежнихъ четырехъ филъ и метэки, по- 
лучивиие впервые доступъ къ филамъ. Съ этихъ норъ метэки пользовались рав
ными нравами съ прежними филетами и могли вступать даже въ классъ пента-

5*
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козюмедимновъ, если владели установленнымъ поземельнымъ цензоиъ *). Каж
дая изъ десяти филъ разделялась на известное число демовъ, то есть общинъ или 
округовъ Аттики, распределенныхъ по различнымъ местностямъ такъ, чтобы къ 
одной и той-же филе принадлежали демы, не смежный другъ съ другомъ. Такимъ 
образомъ, каждая фила, какъ целое, не соответствовала никакой сплошной части 
территорш и не могла иметь особыхъ местныхъ интересовъ отдельно отъ инте- 
ресовъ всей республики. Этимъ Клисеенъ нредотвратилъ возможность возникно- 
в е т я  политпческихъ партш, основанныхъ на соседстве жителей, каковы были 
до него партш пед1еевъ, парал1евъ и д!акр1евъ. Но, чтобы придать новому раз- 
делетю  на филы силу закона, необходимо было релипозное освящ ете, такъ какъ 
старое 'делете на филы считалось релипознымъ учреждетемъ. И это удалось 
Клисеену, благодаря содействш дельфШскаго оракула, который приказалъ аеи- 
нянамъ отменить прежнее д ел ете  на четыре филы и ввести новое устройство. 
Такимъ образомъ реформа Клисеена получила релипозное освящев1е и ’утвер
ждена была народнымъ собратемъ.

В ъ  связи съ новымъ разд^летеж ъ аеинскихъ гражданъ на филы на
ходится и преобразоваше государственныхъ учреждены. Прежде всего 
преобразованъ былъ сенатъ или советъ четырехсотъ. Клисеенъ увели- 
чилъ составь сената на 100 человекъ темъ, что далъ право каждой изъ 
новыхъ 10 филъ избирать по пятидесяти человекъ. Такимъ образомъ 
число сенаторовъ возрасло до 500 человекъ, вследств1е чего усилился 
въ немъ демократически элементъ и увеличился кругъ гражданъ, при- 
нимавшихъ участ1е въ высшемъ государственномъ управленш. Заседашя 

. совета пятисотъ были постоянны, при чемъ текущими делами заведы- 
вали поочередно пятьдесятъ членовъ той или другой изъ 10 филъ, но
сившие въ это время титулъ притановъ. Весь годъ разделялся на 10 
частей, которыя назывались приташями. Народное сббрШ ё или эккле- 
з1я получило со времени Клисеена гораздо большее значеше и вл1яше 
и собиралось оно гораздо чаще, чемъ прежде. Далее Клисеенъ ограни- 
чилъ власть архонтовъ, должность которыхъ оставалась всегтаки до
ступна только самымъ знатнымъ и богатымъ гражданамъ. До Клисеена 
ключи отъ воротъ замка и государственнаго архива, а также государ
ственная печать находились въ рукахъ перваго архонта; теперь, по 
установление Клисеена, все это должно было перейти въ руки пред
седателя (эписта^а) притановъ. Право перваго архонта председательство
вать въ сенате и въ народномъ собраны Клисеенъ перенесъ также на 
эпистата, то есть председателя притановъ. Управлеше государственной 
казной перешло изъ рукъ перваго архонта въ руки десяти казначеевъ, 
избиравшихся ежегодно по одному изъ каждой филы изъ числа пента- 
козюмедимновъ. Эти казначеи отвечали своимъ имуществомъ за целость 
государственныхъ' суммъ и подлежали контролю учрежденной коллегш 
десяти аподектовъ изъ всехъ гражданъ платившихъ налоги.

* )  Правда, и после Клисеена встречаются въ Аеинахъ метэки, но это объясняется 
гЬмъ, что на вновь прибывавшихъ переседенцевъ не простирались уже благодеяния 
Клисееяовой реформы.
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Власть втораго архонта полемарха также подверглась значительному 
ограниченно. По предложенш Клисеена, военная власть была передана 
въ руки десяти стратеговъ, которые должны были избираться ежегодно 
по одному изъ каждой филы и предводительствовать каждый людьми 
своей филы. За полемархомъ осталось только право председательство
вать въ военномъ совете стратеговъ въ военное время и почетное право 
начальства надъ правымъ крыломъ войска во время сражешя и прино- 
ш етя  жертвъ божествамъ войны, Аресу и Артемиде.

Особенно сильному ограниченш подверглась судебная власть шести архон- 
товъ еесмоеетовъ. По законамъ Солона еесмоееты только въ тяжкихъ уголовныхъ 
нреступлешяхъ не могли произносить окончательнаго приговора, только по та- 
кимъ д'Ьламй можно было аппелировать къ народному судилищу, ^reiiee Клисее- 
ново-же законодательство распространило это право аппелляцш противъ pimemfi 
еесмоеетовъ на все иски, какъ гражданств, такъ и уголовные. Это было важною 
гараныею для народа, такъ какъ всякое несправедливое pemenie могло быть 
отменено народнымъ судилищемъ. Гел1асты или дикасты, т. е. присяжные, изби
рались ежегодно по жребш, изъ-среды всехъ гражданъ свыше 30*летяяго воз
раста въ числе 5000, по 500 изъ каждой филы, но, кроме того, еще изъ каждой 
филы выбирались по 100 кандидатовъ для замещешя должности выбывающихъ 
гел1асговъ. Эти 5000 граждан-ъ были разделены на десять декурщ или отделенШ, 
по 500 человекъ въ каждомъ. Каждая изъ декурш, пока заседала въ судилище, 
называлась гел1еей, т. е. назватемъ всей совокупности членовъ народнаго суди
лища. Подача голосовъ въ гел1ее производилась тайно посредствомъ белыхъ и 
черныхъ камешковъ.

Для обезпечешя аеинскаго народа отъ возможности снова подпасть 
власти тирашпи, Клиеоенъ учредилъ судъ чередковъ или остракизмъ, 
посредствомъ котораго всяшй аеинскШ гражданинъ, который прюбре- 
талъ слишкомъ большое вл1яше на дела государства и по своему често- 
лтоб1ю считался опаснымъ, изгонялся изъ Аоинъ. Судъ этотъ назывался 
остракизмомъ, такъ какъ голоса въ народномъ собранш объ изгнанш. 
того или другаго лица подавались посредствомъ черепковъ (oorpocxov). 
Ежегодно созывалось народное co6panie, которому советъ пятисотъ пред- 

"лагалъ вопросъ: настоитъ-ли государственная необходимость изгнать че
столюбивая гражданина? При этомъ не говорилось, кого именно. Если 
народное собраше решало вопросъ утвердительно, то назначался день 
для подачи голосовъ въ народномъ собранш. Каждый гражданинъ чёр- 
*гилъ на черепке имя того, кто казался ему опаснымъ для государства, 
и чье имя находилось на 6000 черепкахъ, тотъ подвергался изгнанйо. 
Тайная подача голосовъ обезпечивала независимость народнаго суда. 
Но изгнаше остракизмомъ не имело характера безчестья и не позорило 
изгнанника. По истеченш 10 летъ, изгнанный имелъ право .возвратиться 
въ  отечество. Такимъ образомъ Клисеенъ целымъ рядомъ умно задуман- 
ныхъ преобразован^ довершилъ законодательство Солона и упрочилъ де- 
мократичесшя учреждешя Аеинъ. -

Своими преобразовашями Клисеенъ возстановилъ притивъ себя аеин- 
•скую аристократш, которая никакъ не могла помириться съ потерею



70 ,

своего прежняго значешя и задумала возвратить его съ иноземною по- 
мощно. Когда глава аристократической парии Исагоръ былъ выбранъ 
въ 508 году первымъ архонтомъ, онъ обратился за помонцю къ спар- 
танцамъ, какъ къ постояннымъ защитникамъ аристократическихъ учреж- 
дешй. Тогда спартанскш царь Клеоменъ двинулся на Аеины, требуя отъ 
аоинянъ окончательнаго изгнашя Алкмеонидовъ, какъ состоявшихъ подъ 
лрокляиемъ боговъ. Клисеенъ, не имея достаточно силъ для борьбы со 
к а р т о й , долженъ былъ удалиться, а Клеоменъ вступилъ въ Аеины и, 
по указанно Исагора, собственною властно осудилъ на изгнаше 700 наи
более вл1ятельныхъ гражданъ демократической naprin съ ихъ семей
ствами. Исагоръ и Клеоменъ задумали упразднить учрежденный Клисее- 
номъ с'оветъ 500 и учредить новое аристократическое правлеше изъ 300 
членовъ съ Исагоромъ во главе. Тогда народъ аеинсшй возсталъ. Иса
горъ и Клеоменъ заперлись въ акрополе. Но после несколькихъ дней 
осады, спартанцы сдались на капитуляции, выговоривъ себе свободный 
проходъ изъ Аттики. Подъ ихъ защитою спасся и Исагоръ. Привер
женцы его, бывшие съ нимъ въ замке, подверглись смертной казни, а  
Клисеенъ и все изгнанные демократы возвратились въ Аеины.,

Клеоменъ возвратился въ Спарту сильно раздраженный противъ аеи- 
нянъ и съ решительными намерешемъ отомстить имъ, поставивъ во 
главе ихъ тиранна въ лице Исагора. Опираясь на гегемонии. Спарты 
въ Пелопонесе, Клеоменъ просилъ содейств1я у всехъ пелопонесскихъ 
государствъ, не открывая однако никому своихъ намерены. Но пелопо
несское войско, предводимое обоими спартанскими царями, Клеоменомъ 
и Дамаратомъ, не дошедши до Аеинъ, должно было возвратиться во 
свояси, такъ какъ пелопонессше союзники Спарты, узнавъ о цели, по
хода, отказались следовать за спартанцами.

Но Спарта не могла помириться съ своей неудачей относительно 
Аеинъ и решилась соединить свое дело съ притязашями Гипшя. Опытъ 
научилъ Клеомёна, что рискованно предпринять войну во главе пелопо
несскихъ государствъ, не заручившись предварительно соглашемъ и х ъ . 
содействовать Спарте. Поэтому, пригласивъ Гипшя въ Спарту, Клеоменъ 
созвалъ туда-же, для совещашй, лосланниковъ пелопонесскихъ госу
дарствъ. Н а этихъ-то совещашяхъ выразилось неожиданно для Спарты 
и Клеомена новое направлеше общественнаго мнешя въ Грецы. Когда' 
Клеоменъ предложилъ посламъ пелопонесскихъ государствъ снова пойти 
войною на Аеины и силою возстановить тамъ тираншю Гипшя, посолъ 
коринескш Созиклъ въ самыхъ резкихъ выражешяхъ протестовали про
тивъ намерешя Спарты. Общими богами Эллады умолялъ онъ спартан- 
цевъ отказаться отъ задуманнаго дела, „самаго несправедливаго между 
людьми и самаго ненавистнаго богами". „Если-же вы будете настаивать 
йа немъ“ , зокончилъ Созиклъ, „то знайте, что коринеяне не будутъ ва
шими союзниками". Воодушевленные этой речью послы другихъ госу-
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дарствъ соединились съ Созикломъ и все вместе убедили спартанцевъ 
не предпринимать ничего противъ Аеинъ.

Такимъ образомъ, замыслы Клеомена опДть не осуществились, и го
сударственное устройство, введенное Клисееномъ, было окончательно 
спасено отъ угрожавшей ему опасности. Спартанцы тгЬмъ более должны 
были отложить свою вражду съ аеинянами, что скоро для всей Грецш 
наступила более опасная борьба— борьба съ персами.

Г Р Е Ч Е 0 К 1 Я  КОЛОНН.

ПослгЬдств1я переселешя дорянъ въ Пелопонесъ обнаружились не 
только въ самой Грещи, но и далеко за пределами ея; передвижеше 
племенъ, изменившее видъ всей Грещи, послужило поводомъ къ возник- 
новёшю целаго ряда греческихъ колошй по берегамъ и островамъ Эгей- 
скаго моря. Когда доряне завоевали почти весь Пелопонессъ, то частда 
бежавшие, частно изгнанные жители различныхъ его областей удалились 
на близь-лежапце острова, откуда вскоре переселились на берега Малой 
Азш и основали тамъ рядъ цветущихъ колошй. Но дальнейшая колониза- 
щя грековъ обусловливалась также и внутренними политическими перево
ротами въ различныхъ греческихъ государствахъ, ожесточенною борьбою 
политическихъ парий, изъ которыхъ побежденная нередко удалялась и 
основывала новое поселеше. Наконецъ; какъ метрополш, такъ и колоши въ 
свою очередь были побуждаемы къ основашю новыхъ поселений излишкомъ 
народонаселешя и желашемъ расширить свои торговый связи и увеличить 
свое политическое могущество. Въ продолжеши пяти вековъ, сдедовав- 
шихъ за возвращешемъ Гераклидовъ, постепенно возникло до 250 коло
шй, покрывавшихъ собою большую часть европейскихъ и аз^ятскихъ бе- 
реговъ Средиземнаго и Чернаго морей, а также островаСредиземнаго 
моря и Эгейскаго. Между колошями и ихъ метропол1ями существовала 
тесная связь, обусловливаемая чувствомъ родства и общимъ богослуже- 
шемъ. Переселенцы переносили въ свое новое отечество боговъ-и бого- 
служеше своей митрополш. Символически эта связь выражалась темъ, 
что, при основанш колоши, переселенцы брали съ собой изъ метрополш 
священный огонь съ жертвенника богини Гестш, покровительницы се- 
мействъ, и зажигали имъ огонь на жертвеннике въ пританее или думе 
новаго поселения. Колоши принимали живое участие въ главныхъ рели- 
гюзныхъ торжествахъ ихъ метрополш, они отправляли на эти праздне
ства дары; на своихъ-же празднествахъ посламъ и даже простымъ граж- 
данамъ метрополш колонш оказывали особенный почетъ. Для колошй 
было потребностью оставаться верными обычаямъ и богослужешю своей 
родины: они имели жрецовъ и правителей изъ среды техъ-же родовъ,
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которыми принадлежали эти должности въ метрополш. Въ политическомъ 
отношеши кодоши были совершенно самостоятельными общинами, отдель
ными отъ метрополш и этими существенно отличались отъ колонш но- 
вейшаго времени. Однако-жь и въ политическомъ отношеши колоши 
смотрели на свои метрополш иначе, чемъ на остальныя государства; 
напр., считалось незаконными вести войну съ метропол1ей безъ самой 
крайней необходимости. Метрополш съ своей стороны довольствовались 
теми, что извлекали возможным выгоды изъ колошальной торговли и, за 
редкими исключешями, не заявляли притязанШ на политическое господ
ство. Только въ чрезвычайныхъ случаяхъ вмешивалась мётропол1я во 
внутренн1я дела колошй и то, когда последшя обращались ̂ къ ея по
мощи или посредничеству при бедствевномъ положений внутрённихъ или 
внешнихъ делъ. Мноия изъ колонш превзошли свои метрополш' въ от
ношеши промышленной и торговой деятельности и въ отношеши обра
зованности, и сами сделались метрошшями многочисленныхъ колоши. 
Въ деле колонизации участвовали все гречесюя племена, но наибольшее 
у ч а т е  принадлежитъ юшйцамъ. Даже во многихъ колошяхъ, основан- 
ныхъ выходцами ахейскаго, эолшскаго и дорическаго племени, ядро по- 
селешя состояло изъ шшйцевъ.

Замечательнейшая гречесшя колоши расположены были по западному 
берегу Малой Азш и на ближайшихъ островахъ, по северному и южному 
берегу Понта Эвксинскаго, въ Южной Италш и на острове Сицилш.

Восточный колоти. Западные берега Малой Азш, отличаюпцеся 
плодород!емъ почвы и пр1ятнымъ климатомъ, были покрыты такимъ мно- 
жествомъ колошй, основанныхъ эолянами, юнянами и дорянами, что за
нятия ими страны стали называться Эолидою, 1ошей и Доридой. Самыми 
древними изъ греческихъ колошй въ Малой Азш были эолШсшя, зани
мавшая первоначально часть западнаго берега Мизш. Эолшсшя колонш 
возникли вследств1е вызванной передвижешемъ племенъ эмиграцш эолянъ 
изъ Беотш  и ахеянъ изъ Пелопонеса. Имя эолшскихъ колошй получили 
они отъ преобладавш ая въ нихъ населешя эолШскаго племени. Они со
ставляли союзъ 12 городовъ, въ которыхъ важнейшая обпця дела ре
шались общимъ собрашемъ представителей всехъ городовъ. Самыми важ
ными изъ нихъ были Кима или Кумы и Смирна. Эоляне поселились 
также на острове Лесбосе, где процветалъ городъ Митилене.

1ошйсшя колоши занимали западную часть прибрежья Лидщ и были 
основаны преимущественно мнянами, изгнанными изъ Ахаш по возвра- 
щенш Гераклидовъ и переселившимися на короткое время въ Аттику. 
Но колонш эти были населены и многими другими греками, которые 
смешались тамъ съ 1онянами. 1ошйскихъ городовъ было первоначально 
12, какъ и въ Эолш, и они также составляли союзъ. Летъ за 700 до 
Р. Хр. къ юшйскому союзу присоединилась и Смирна, отделившаяся 
отъ эолШскаго союза. Главною связью между различными юшйскими 
колошями была релшчя. Для релипозныхъ торжествъ и совещаний о
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мире, войне и другихъ важныхъ д^лахъ граждане согозныхъ городовъ 
собирались первдически у храма, называвшаяся Пашонюнъ, на мысе 
Микале. Изъ юнШскихъ колошй замечательны: Милетъ, Фокея и Самосъ, 
который до покорешя малоаз!йскихъ колошй персами имели наибольшее 
значеше между всеми этими колошями.

Милетъ былъ въ древности самою богатою и могущественною изъ всехъ ма- 
лоазшскихъ колоти. Сильно развитое въ лидшской области' овцеводство и про
мышленная деятельность жителей доставляли милетскимъ купцамъ драгоценные 
предметы вывоза. Таковы были, именно, окрашенныя въ пуриуръ шерстяныя 
ткани, ковры, одежды изъ золотой парчи и т. п., на которыя былъ значительный 
запросъ въ Грецш и въ другихъ странахъ. Морсшя силы Милета были такъ 
велики, что въ цветущее время онъ могъ выставить до ста военныхъ кораблей. 
Торговое вл1яше Милета простиралось до Инда и Гибралтарскаго пролива; около 
800 года милетсше корабли проникли чрезъ Босфоръ въ Черное море и завязали 
торговыя снотешя со скиеами, жившими въ южной части нынешней Poccin. 
Въ течеши Y III и YII столетШ главнымъ рынкомъ милетскихъ купцовъ были 
северные берега Понта Эвксинскаго, где они за вино, ткани, разную утварь и 
безделушки выменивали у полудпкихъ жителей шкуры, меха, шерсть и неволь- 
никовъ. Большая часть колошй и находилась на берегахъ Понта Эвксинскаго. 
Ихъ насчитывали до 80. Впрочемъ, Милетъ отличался не одною торговлею и 
промышленности), но и высокою степенью образованности. Могущество Милета 
продолжалось только до начала греко-персидскихъ войнъ.

Фокея владела неболыпимъ пространствомъ землй и располагала незначи
тельными морскими силами. Но, благодаря своей энерми и деятельности, фо- 
кейцы вместе съ самосцами раньше другихъ грековъ стали плавать къ далекимъ 
берегамъ Испаши и строить болыше военные корабли. Фокейцы вели значитель
ную торговлю съ западнымъ побережьемъ Средиземнаго моря.

Островъ Самосъ, съ главнымъ городомъ того-же имени, пр1обрелъ большое 
значеше для мореходства грековъ. При тиранне Поликрате,въ половине YI века, 
Самосъ, своимъ многочисленнымъ флотомъ, въ сто слишкомъ кораблей, господ- 
ствовалъ на Эгейскомъ море и былъ грозою всехъ соседнихъ республикъ. Самосъ 
былъ также однимъ изъ древнейшихъ центровъ искусства въ Грецш. Столица 
Самоса, до возвы ш ая Аеинъ, считалась однимъ изъ прекраснейшихъ греческихъ 
городовъ. При тиранне Поликрате Самосъ достигъ высшей степени своего тор- 
говаго могущества. Могуществу Самоса мешала господствовавшая въ вемъ веч
ная борьба парий, которая и дала возможность возвыситься тиранну Поликрату. 
После Подикрата значеше Самоса стало все более падать.

ДорШсшя колоши занимали часть Карш на юго-западномъ берегу 
Малой Азш. Доршсодя колоши составляли между собою союзъ изъ ше
сти городовъ, важнейшими изъ которыхъ были Галикарнасъ, родина 
Геродота, и Родосъ на острове того-же имени. ДорШскими выходцами 
занятъ былъ и большой островъ Критъ.

МалоазШсшя колоши по самому географическому положенно своему 
играли важную роль, какъ посредники въ торговле между Аз1ей и Евро
пой. МалоазШсше греки мало-по-малу захватили въ свои руки всю тор
говлю въ-Эгейскомъ море и совершенно вытеснили оттуда финшаянъ. 
Высшаго своего развиия достигла торговля греческихъ колошй въ Ма
лой Азш въ YII и YI вёке до Р. X ., когда въ , YII в. почти вся
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М алая Аз1я признала верховную власть усилившаяся ЛидШскаго цар
ства и малоазШсше греки, которымъ не доставало политическаго един
ства и взаимнаго соглашя, мало-по-малу подпали власти лидшскихъ ца
рей. Дольше всЪхъ колонш боролись за свою независимость . юшйцы; 
наконецъ и они были покорены царемъ Крезомъ.. Когда персы подъ 
предводительствомъ Кира завоевали ЛидШское царство, то эолШ шя и 
доршсюя колоши скоро покорились новому повелителю всей передней 
Азш. Изъ юшйскихъ колонш на это согласился одинъ только Милетъ, 
который и сохравилъ за это полную автономно; остальныя-же iom ficm  
колоши сопротивлялись до посгЬднихъ силъ, пока не былц покорены 
одна за другой персами. Только граждане Фокеи и Теоса решились 
лучше разстаться съ родиной, чЪмъ подчиниться персамъ. Жители Фо
кеи присоединились къ своимъ землякамъ въ Маесилш, а жители Теоса - 
поселились на берегу 0ракш  и , основали тамъ городъ Абдеру.

Гречесгая колоши находились и на еЬверномъ берегу Малой Азш, 
по берегу Пропонтиды (Мраморнаго моря) и Понта Эвксинскаго (Черна- 
го моря). Замечательнейшими изъ нихъ были милетсшя колоши: Ки- • 
зикъ, Абядосъ и Синопъ.

Н а северномъ берегу Чернаго моря (въ нынешней южной Россш), 
въ соседстве съ полудикими скиоами милетцы основали много колошй, 
имевшихъ важное значеше для Грещи по снабжешю ея хлебомъ и не
вольниками. Важнейшая изъ этихъ колошй находились на Таврическомъ 
полуострове (древней Тавриде) или недалеко оттуда. Таковы Ольв1я при 
впадеши Буга въ Днепръ, Пантикапея, Фанагоргя и Танаисъ при устье 
р. Дона, главный рынокъ соседнихъ кочевыхъ племенъ.

Н а восточномъ берегу Чернаго моря или Колхиде также основаны 
были милетцами некоторый колоши: Фазцсъ (ныне Поти) и др.

Н а берегу бракш  и Македонии были замечательны следующая гре- 
чесшя колоши: Визанйя, Олинеъ, Потидея, Стагира и Амфиполисъ. Ви- 
зашйя, самая замечательная изо всехъ доршскихъ колонТщ Н И е осно
вана въ половине УП  в. выходцами изъ Мегары, но впоследствш она 
расширилась приливомъ переселенцевъ изъ Аеинъ и Милета. Только въ 

“конце древней исторш выступило огромное значеше Византш, въ древ- 
ности-же значеше ея основывалось лишь на выгодномъ рыбномъ про
мысле и торговле соленой рыбой и хлебомъ. Изъ колошй на берегу 
Македонш наиболее важное значевйе имелъ Олинеъ на полуострове 
Халкидике, могущественнейшая колошя на северномъ берегу Эгей- 
скаго моря.

Изъ острововъ Эгейскаго моря Эвбея была заселена множе-' 
ствомъ шнШскихъ выходцевъ изъ Аттики, и эвбейсше города Хал- 
кида и Эретр1я достигли такого значевая въ торговле, что стали со
перничать даже съ Милетомъ въ основанш колошй. Много колошй 
было основано переселенцами изъ Халкиды. на выдающемся по
луострове Македонш, отчего онъ и назывался Халкидикой. Островъ
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Эгина первоначально занять былъ дорШскими выходцами. Впродол- 
женш н'Ьсколькихъ вЪковъ эгинцы играли главную роль на моряхъ 
Грецш. Около времени нсрсидскихъ войнъ эгинскш флотъ былъ даже 
сильнее аеинскаго и аоиняне съ завистью смотрели на Эгину, пока она 
не пала передъ усилившимся могуществомъ Аеинъ вскоре после пер- 
сидскихъ войнъ. Островъ былъ завоеванъ аеинянами, жители его изгна
ны и заменены аеиискими поселенцами. На африканскомъ берегу неда
леко отъ Египта около половины УИ века была основана выходцами 
дорическаго племени съ острова веры колотя Кирена.

Западныя колоши. Колоти въ западной части Средиземнаго моря, 
и именно въ южной Италш и Сицилш имели для ч греческой торговли 
и образованности не менее важное значеше, чгЬмъ мало-азШстя коло
т и .  По преданно, выселете грековъ въ Южную Италш и Сицилш на
чалось еще вскоре после троянской войны, но положительный известия 
о тамошнихъ поселешяхъ не восходятъ далее У Ш  в. Въ Южной 
Италш греческихъ колонш было такъ много и онгй достигли такого зна
чения, что жители сосйднихъ странъ и отчасти населете Сицилш усвоили 
себе ихъ языкъ и нравы. Особенно юго-восточное прибрежье Италш 
было покрыто непрерывнымъ рядомъ греческихъ колошй, отчего оно и 
получило названье Великой Грецш въ отлич1е отъ другихъ менйе засе- 
лённыхъ греками пунктовъ Италш. ВпослФдствш назвате это перешло 
на всю Южную Италш, совершенно преобразившуюся подъ греческимъ 
вл1яшемъ. Замечательны энерпя и трудолюб1е, благодаря которымъ 
мнопя гречесшя колоши въ Южной Италш достигли обширной торгов
ли, могущества и необыкновенна™ благосостояшя, не смотря на вей за
трудненья и неблагопр1ятныя 'услов1я занятой ими местности. Занятые 
колонистами берега не представляли ни одной глубокой, безопасной га
вани; климатъ береговой полосы, вследств!е вредныхъ испарешй отъ бо- 
лотъ, былъ пагубенъ для здоровья; полудите воинственные туземцы и 
сильные въ то время на Средиземномъ море тирренсше пираты тревожи
ли безпрестанно поселенцевъ своими вападешями, а кредпршмчивые 
кареагеняне подавляли ихъ своимъ соперничествомъ въ торговле. Но 
гречесше колонисты съумели победить все эти препятствия, создали 
искусственны# гавани, осушили многья болота и обратили ихъ въ рос
кошные сады. Важнейшими колошями въ Южной Италш были на юго- 
восточномъ берегу Тарентъ, Сибарисъ, Кротонъ, а на западномъ—Ре- 
иумъ, Кумы и Партенопея.

Тарентъ основанъ спартанцами летъ за 700 до Р. X. Значительная разви
т а  торговли и морскпхъ силъ достпгъ онъ въ конце YI века. Сибарисъ, осно
ванный ахеянами почти одновременно съ Тарентомъ, сделался весьма быстро 
самымъ цветущимъ и могуьцественнымъ торговымъ гсродомъ Великой Грецш. 
Сибарисъ имелъ населеше въ 100,000 душъ. Ему были подвластны въ йтальи 25 
городовъ. ВследCTBie обширной торговли и богатства, граждане Сибариса сла
вились своею роскошью и изнеженностью, такъ что ихъ имя вошло въ пого
ворку, у древяихъ грековъ и до сихъ поръ слово „сибаритъ“ имеетъ значеше
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человека изнйженнаго, цреданнаго чувственнымъ наслаждешямъ. Спбарисъ на
ходился въ непремиримой вражде съ Кротоноыъ, другою колошею, основанною 
ахейцами на южномъ берегу Италш, пока въ конце Y I вЪка не былъ наконецъ 
взятъ кротонцами и разрушенъ ими до основашя. ПослЬ п адетя  Сибариса самой 
могущественной греческой колошей въ Южной Италш сделался Кротонъ. ПобЬ- 
дою надъ Сибарисомъ кротонцы были обязаны преимущественно той простота к 
чистоте нравовъ, которая установилась было между ними подъ вляшемъ знаме- 
нитаго греческаго философа VI века Пиеагора. Пиеагоръ, образованнейипй че- 
лов^къ своего времени и великш мудрецъ, убежденный въ томъ, что нравствен
ное облагорожеше должно быть целью каждаго государства, основалъ въ Кро
тоне общество пиеагорейцевъ, которое должно было служить школой для обра- 
зоваш я ыудрыхъ и благородныхъ людей и правителей. Кротонъ сохраняли свое 
первенствующее значеше въ Южной Италш до возвышешя Тарента.

Благодаря греческимъ колошямъ, Сищшя также стала полугрече- 
ской страной. Греки основали свои колоши преимущественно по восточ
ному и южному берегу острова; западная половина оставалась во владе
нии кареагенянъ. Изъ множества колонш, основанныхъ греками на остро
ве Сицилш, самыми важными были Сиракузы и Агригентъ.

Сиракузы, бывнпе въ древности главнымъ городомъ всего острова, были 
основаны около половины Y III в. Первоначальное населеше Сиракузъ составляли 
дорш сте выходцы изъ Коринеа и покоренные туземцы, сикулы, обращенные въ 
крепостное состояше. Вследств1е важнаго въ торговомъ отношенш положешя го
рода васелеше его вскоре увеличилось выходцами изъ различныхъ частей Грецш. 
Эти новые переселенцы пользовались личною свободою, но не принимали ника
кого учасия въ унравленш, сосредоточен ном ъ лишь въ ру кахъ  древнейшихъ до- 
ршскихъ фамплш и ихъ потоыковъ. Въ этой разнородности населешя и привил- 
легированномъ положены. дор1пцевъ заключалась причина чаетыхъ внутреннихъ 
смутъ, волновавшяхъ Сиракузы. Только после долгой внутренней борьбы были 
уничтожены привиллепи доршской аристократы. Въ начале V в. аристокраня 
была изгнана изъ города вследств1е всеобщаго возстатя  остальныхъ гражданъ. 
Тогда обратилась она съ просьбою о помощи къ Гелону, правителю колонш Гелы 
на южномъ берегу Сицилш. Гелонъ помогъ аристократш снова овладеть Сираку
зами, но скоро самъ захватилъ всю власть и сделался тиранномъ Сиракузъ. Тогда 
онъ уничтожилъ привиллепи аристократш, устранидъ все внутреншя смуты и 
подчинилъ себе большую часть Сицтши. Гелонъ завелъ многочисленное войско, 
усилилъ сиракузсшй флотъ и посредствомъ него обезпечплъ вновь развившуюся 
торговлю города. Подъ управлешемъ Гелона Сиракузы достигли высшей точки 
своего могущества и богатства. При немъ-же началась борьба Сиракузъ съ Кар- 
еагеномъ за господство надъ островомъ Сицшией. Въ этой войне Гелонъ обна
ружите таланты полководца, одержавъ блистательную победу надъ кареагенянамй.

Греки имели также колоши въ южной Францш и на западномъ бе
регу Испаши. Важнейшей колошей грековъ на западе сделалась коло
т я  М асситя, ныне Марсель, основанная жителями Фокеи при устье 
Роны за 600 летъ до Р. X . Массшпоты распространили свои владешя 
по всему прибрежью южной Францш. Особенно деятельную торговлю 
вела Массил1я съ Галл1ей, Испашей, Британией и Итал1ей.

Большая часть испанскихъ колошй была основана массшнйцами. 
Но самая важная греческая колотя въ Испаши Сагунтъ была основа
на жителями острова Закиноа.
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Значеше греческихь колон1й и вл!ян!е ихъ на культуру Г р е ф . Возникновеше и рас- 
пространен1е греческихъ колонш имело громадное значете для политическаго, 
промышленнаго и умственнаго развитая эллиновъ, такт» какъ колоши во всЪхъ 
этпхъ отношешяхъ развивались быстрее самихъ метрополий. Въ политическомъ 
отношенш колоши много способствовали развитш и торжеству демократическихъ 
вачалъ, такъ какъ здесь легче сглаживались сословния различ1я, и потомки 
древнихъ родовъ не могли сохранять того значешя и авторитета, которыми поль
зовались они въ метропол1яхъ. Вообще въ колошяхъ всл$дств1е подвижваго, 
оживлеинаго характера жизни легче устранялись все предан1я, принесенныя 
поселенцами изъ метрополш, все нравы и обычаи, несоотв^тствовавпие новымъ 
услов1ямъ быта, чему содействовалъ также обм'Ьнъ понятай между людьми раз- 
личнаго происхождешя,

Предпрш^чивость и энерпя колонистовъ въ связи съ богатствомъ естествен- 
ныхъ произведены! превосходиыхъ местностей, избираеыыхъ ими большею частаю 
•для поселен!я, способствовали быстрому развитш промышленности и торговли. 
Такимъ образомъ все лучине предметы потреблешя, какъ. лучшая рожь, лучш1й 
скотъ, а также лучнйе мануфактуры стали производиться въ колошяхъ и отсюда 
доставлялись въ метрополш. Особенно развилось мадер1альное благосостояние и 
умственное образовате въ эолшскихъ и тншскнхъ колошяхъ Малой Азш. Бла- 
госостояте и отличная обстановка матер1альной жизни давали гражданамъ этихъ 
колонш досугъ къ занятно свободными искусствами. Такимъ образомъ въ мало- 
азшскихъ колошяхъ развились первыя начала греческой поэзш; такъ сложились 
эпичесшя песни Гомера и началось развитае лирической поэзш (Сафо, Симонидъ); 
началомъ высокаго развитая ,пластическихъ искусствъ Грещя обязана ыалоазш- 
скимъ колотямъ, особенно юншскимъ. Первоначальное развитае греческой фи
лософы также совершилось въ ютйскихъ колошяхъ Малой Аз1й. Здесь явились 
первые гречесгае мудрецы, которые наблюдешями надъ природою старались объ
яснить происхождеше и существо физическаго или видимаго Mipa. Эти философы 
(валесъ, Анаксименъ, Анаксимандръ и др.) образовали первую философскую 
школу юническую или физическую. Дальнейшее-же развитае греческой филосо
фы совершилось въ западныхъ колошяхъ (Ксенофанъ, Пиеагоръ и др.) Но выс- 
шаго своего процветав1я достигли какъ поэз1я и искусство грековъ, такъ и фило- 
соф1я въ Аеинахъ подъ вл!яшемъ того сильнаго политическаго и умственнаго 
движешя, которое вызвано было натрютическою борьбою грековъ съ персами.

ГРЕКО-ПЕРОЕДОКШ ВОЙНЫ.

Причина греко-персидскихъ войнъ заключалась въ стремленш пер- 
совъ къ покоренш себе всехъ народовъ древняго Mipa и въ сильной 
ненависти къ персамъ порабощенныхъ ими малоазШскихъ грековъ. По- 
водомъ-же къ борьбе грековъ съ персами послужило возсташе мшШцевъ 
при явномъ содействш аеинянъ.

Когда малоазшсше греки подпали власти лидШскаго царя Креза, 
положеше ихъ, было не очень тягостно. Крезъ, рожденный отъ гречанки 
и самъ не чуждый греческаго образовашя, щадилъ своихъ греческихъ 
нодданныхъ, предоставилъ имъ почти полную независимость и обложилъ 
лишь небольшою данью. Когда-же малоазшсше греки вместе съ лидш-
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скимъ царствомъ должны были признать надъ собою персидское влады
чество, положеше ихъ стало чрезвычайно тягостно. За исключешемъ 
Милета, который за свое добровольное подчинеше Киру сохранилъ свое 
внутреннее управлеше, всЬ малоазшсшя колоши управлялись тираннами, 
назначенными изъ ихъ среды персидскимъ царемъ, поставлены были въ 
зависимость отъ персидскихъ сатраповъ и обложены, кроме дани въ 
пользу царя, другими денежными и военными повинностями. Ожесто
ченные противъ персидскаго ига, все малоазШсше греки сильно жаж
дали независимости. Но особенно сильную ненависть къ персамъ пи
тали ioHificKie греки, наиболее сознавппе свое умственное и нрав
ственное превосходство надъ грубыми варварами, и вместе съ т£мъ 
наиболее обремененные податями, такъ какъ на нихъ наложена была 
обязанность снаряжать флотъ для персовъ, какъ было это, напр., въ 
походе Дар1я противъ скиеовъ. Возсташе началось въ Милете, где 
зачинщикомъ явился назначенный тамъ персидскимъ , царемъ Да- 
р!емъ,тираннъ Аристагоръ. Персы имели тогда нам-Ьреше завоевать 
острова Архипелага, и все ихъ предпр1ят1я въ этомъ отношенш 
были весьма удачны. Аристагоръ-же изъ своихъ личныхъ целей 
убйдилъ сатрапа Малой Азш, а  чрезъ него и Дар1я, предпринять 
походъ на о. Наксосъ и некоторые - друпе острова и самъ вызвался 
покорить ихъ. Съ этой цел!ю былъ снаряженъ флотъ и отправлено 
значительное войско подъ начальствомъ Аристагора. Однако-жь пред- 
npinTie его не удалось. Опасаясь ответственности за неудачу въ 
этомъ несчастномъ предпр1ятш и боясь лишиться своей власти надъ 
Милетомъ, Аристагоръ сталъ помышлять объ отложеши отъ Персш и 
объ организованы всеобщаго возсташя шшйцевъ противъ шерсовъ. Къ 
тому-же побуждалъ Аристагора и бывпий тираннъ города Милета Ги- 
ст!ей, котораго Дарш вследств1е подозретя въ властолюбивыхъ замыс- 
лахъ сбдержалъ^въ ^ро^етномъ плене при дворе своемъ въ Сузе, Тяго
тясь своимъ положешемъ, Г и т е й  сталъ тайно подстрекать зятя своего 
Аристагора къ возстанш, надеясь, что его пошлютъ усмирять ioHifi- 
цевъ, какъ опытнаго военачальника и правителя, доказавшаго уже Да- 
piio свою преданность во время похода его на скиеовъ при охраненш 
моста на Дунае.

. Чтобы склонить шншцевъ къ возсташю, Аристагоръ сложилъ съ себя 
верховную власть надъ Милетомъ и способствовалъ изгнашю тиранновъ 
во всехъ другихъ шшйскихъ городахъ. Къ шншцамъ готовы были при
соединиться все nponie малоазшсше греки. Но одними собственными си  ̂
лами колоши не въ состояши были вести борьбу съ персами, и потому 
обратились они съ просьбою о помощи къ сильнейшимъ госу,а;арствамъ 
Грецш — къ Спарте и Аеинамъ. Спарта отказала, аеиняне-же решились 
вступиться за шшйцевъ, какъ за своихъ соплеменниковъ, и послали имъ 
на помощь 20 кораблей, къ которымъ присоединились еще 5 кораблей 
отъ Эретрш. Появлеще аеинскаго флота въ гавани Милета послужило
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сигналомъ къ всеобщему возстанш, которое охватило въ 500 году все 
гречесмя колоши въ Малой Азш и на сосЬднихъ островахъ.

Ободренные помощно аеинянъ, юшйцы начали действовать наступа
тельно. Они овладели даже главнымъ персидскимъ городомъ Малой 
Азш—Сардами. Но скоро персидское войско разбило н& голову юшй- 
цевъ. Тогда аеиняне и эретршцы, въ виду неудачнаго начала, отказа
лись отъ дальнейшего учасНя въ войне и предоставили шшйцевъ ихъ 
собственными силами. После несколькихъ поражешй малоазШсше греки 
принуждены были снова покориться персидскому царю и были жестоко 
наказаны ими. Городи Милетъ, какъ зачинщики возсташя, были срав- 
ненъ си землею. Все мужское населете его, способное носить оружие, 
было изрублено, а остальные жители уведены пленными и поселены у 
устья Тигра Такими образомъ возсташе было подавлено.

Въ возстанш малоазШскихъ грековъ ничто таки не раздражало Да- 
pia, какъ учасНе въ немъ аеинянъ. Чтобы наказать ихъ за дерзость, 
они решился покорить Аеины и даже всю Грецго. Въ этомъ намереши 
поддерживали его Гипшй, жившш въ то время при дворе Japin  и на
деявшийся съ его помощно возстановить свою власть въ Аейнахъ.

Въ 493 г, лолководецъ Мардонш, зять персидскаго царя Дар1я, дви
нулся во главе войска и флота на Грещю Сами Мардонш съ сухопутными 
войскомъ шелъ чрезъ врашю, еще прежде признавшую власть персид
скаго царя, и достигъ уже Македонш, которая изъ страха изъявила 
покорность; но флотъ его, шедший вдоль береговъ, у мыса Аеонскаго 
потерпели кораблекрушеше, отъ котораго погибло, говорятъ, около 300 
кораблей и 20,000 человеки.. Когда-же и сухопутное войско подверг
лось нападенш со стороны еракШцевъ и понесло большую потерю, то 
Мардотй съ остатками войска и флота вернулся съ позоромъ въ Азш .

После этой неудачи ДарШ однако жь не оставили своихъ“ плановъ 
относительно Грещи и скоро снарядилъ флотъ и войско для новаго по
хода. Но предварительно Дарш отправили на острова Архипелага и-въ 
Грещю пословъ съ приказашемъ требовать земли и воды въ знакъ доб
ровольной покорности. Жители острововъ и некоторые гречесше города 
(напр. вивы) исполнили требование персидскаго царя; но раздраженные 
спартанцы бросили пословъ его въ колодезь, а аеиняне — въ пропасть. 
Это еще более ожесточила персидскаго царя противъ грековъ.

Мараеонъ. Въ 490 году персидсшй флотъ изъ 600 судовъ съ мно
гочисленными войскомъ, поди предводительствомъ Датиса и Артаферна, 
при которыхъ находился и Гипшй, отправился по Эгейскому морю прямо 
къ берегами Эллады, покоряя на пути мнопе острова. Когда персы до
стигли Эвбеи, они высадились тамъ и безпощадно опустошали островъ, 
предавая все огню и мечу. Городъ Эретр1я взд \ малъ было сопротивляться, 
но были взятъ персами и разрушенъ до основашя; жители частш из
рублены, частно обращены въ рабство. Въ Аттике персидское войско 
высадилось близъ местечка Мараеона и начало опустошать окрестности.
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Поселяне толпами бежали въ Аеины, распространяя повсюду смятеше 
и ужасъ; но о переговорахъ и подчинены не думалъ никто, хотя и трудно 
было разсчитывать на какую нибудь поддержку со стороны соседей. 
Спартанцы, къ которыми аеиняне обратились съ просьбою о помощи, 
изъявили свою готовность, но по освященному релииею обычаю, не 
могли выступить въ походъ передъ полнолушемъ. Остальные города Тре
щи были или непр1язненны Аоинамъ, или не смели идти противъ пер- 
совъ. Только Платея, незадолго предъ т^мъ вступившая въ тесный союзъ 
съ Аеинами, отозвалась на воззваше ихъ о помощи и. выставила отрядъ 
въ 1000 человйкъ. Спасешя нужно было ждать лишь отъ собственной 
храбрости и отъ талантовъ и единодупия аеинскихъ полководцевъ.

Начальство надъ аеинскимъ войскомъ принадлежало десяти ежегодно 
выбираемыми стратегами, составлявшими вместе съ главнокомандующими 
(полемархомъ) военный совйтъ. Изъ числа этихъ стратеговъ, въ годи 
мараоонской битвы, были особенно зам^чателенъ Милкнадъ. Хбтя уже 
шестидесятилйтшй старецъ, но все еще бодрый й крёдшй, Мильиадъ 
былъ изв'Ьстенъ за храбраго и опытнаго полководца. Къ тому-же, они 
были знакомь со способомъ веденш персами войны, и потому на него 
были обращены теперь все надежды аоинянъ. Они убедили сов^тъ стра
теговъ выступить немедленно противъ персовъ и дать имъ решительное 
сражеше. По общему согласно стратеговъ командоваше аеинскимъ вой
скомъ въ предстоящемъ сражены было предоставлено М и л ьтд у .

Персы и греки стояли теперь лицемъ къ лицу, готовясь къ реши
тельному сражешю. Резко отличались между собой эти обе армы, какъ 
по численности своей и вооруженю, такъ и по способу военныхъ дей- 
ствШ и по духу. Аеины могли выставить лишь десятитысячное опол- 
чеше, тогда какъ персовъ было более 100,000. Аеинское ополчеше со
стояло изъ тяжеловооруженной пехоты съ медными шлемами, въ латахъ 
и набедренникахъ съ большими медными щитами, а оружГе ихъ было 
длинное метательное копье; персидская-же пехота была легковооружен
ная безъ шлемовъ и панцырей съ легкими плетеными щитами, а главное 
оруж1е ея составляли лукъ. Греки шли на нещпятеля крепко сомкну
тыми колоннами въ несколько рядовъ и сражались въ упоръ, пока не 
опрокидывали враговъ; персы старались издали осыпать неНр1ятеля 
градомъ стрелъ, чтобы потомъ на поредевшихъ непр1ятелей сделать 
нападете съ конницей, составлявшей главною силу персидскаго войска. 
Многочисленное персидское войско едва-ли знало, за что сражалось, кроме 
добычи; греки стояли за родную землю съ твердымъ намерешемъ биться 
до последняго издыхашя за все, что имъ дорого и свято.

Утромъ въ день сражешя М ильтадъ расположили свое войско въ 
боевомъ порядке на склоне возвышенности. После принесешя жертвы 
богами войску отданъ былъ приказъ начать нападете. Чтобы не дать 
персидской коннице времени аттаковать грековъ на равнине, Милыпадъ 
первый двинулся на персовъ. Персами удалось сначала пробить центръ
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греческаго строя, который М и льтдъ  съ умысломъ сд'Ьлалъ слабее, зная 
персидскую тактику, и въ которомъ находились Аристидъ и вемистоклъ 
съ своими филами; но на обоихъ флангахъ персы скоро были отброшены, 
такъ что они въ безпорядкй устремились назадъ къ своимъ кораблямъ. 
Тогда-то греки стремительно бросились на центръ персидскаго войска 
и опрокинули те ряды его, которые до сихъ норъ устояли. Ободренные 
усиЬхомъ аеиняне преследовали затймъ бегущаго непр!ятеля до самаго 
берега моря. Персидсшй лагерь со всеми, находившимися въ немъ со
кровищами, достался въ руки авинянъ. Здесь-же нашли они цепи, лред- 
назначавпаяся для пленныхъ аеинянъ.

Победа при Мараеоне была великимъ торжествомъ не только для 
аеинянъ, но и для всей Грецш: слава непобедимости персовъ отныне 
исчезла. Но не смотря на болышя потери, персы устремились на своихъ 
корабляхъ къ Аеинамъ, чтобы напасть на беззащитный городъ, пока 
войско аеинскос находилось еще па мараеонскомъ поле. Заметивъ это, 
греки Пришли въ ужасъ; но М и льтд ъ  быстро еообразилъ, какъ посту
пить: онъ бросился съ такою поспешное™ къ городу, что подоспелъ 
къ нему раньше, ’ чемъ персидскш флотъ подплылъ къ нему съ моря. 
Когда персы, приближаясь къ Аеинамъ, увидели съ кораблей аеинское 
войско, победившее ихъ при Мараеоне, снова готовымъ къ битве, они 
убедились въ невозможности продолжать борьбу и поплыли обратно въ 
Азш . Аеиняне были уверены, что ихъ отечественные боги и древшй 
герой Тезей помогали имъ въ борьбе съ варварами Въ благодарность 
богамъ десятая часть добычи была посвящена Аеине, Аполлону и Ар
темиде.

Оемистоклъ и Аристидъ. После победы при Мараеоне аеиняне и не 
думали о необходимости принять какш-либо меры, чтобы оградить себя 
отъ новаго нашеств1я персовъ. Но, къ счастью аеинянъ, между ними 
былъ въ то время одинъ гражданинъ, который, обладая проницательнымъ 
умомъ, предвиделъ угрожающую Грецш опасность и своею деятельно
стью доставилъ аеинянамъ возможность избавиться отъ нея. То былъ 
Оемистоклъ.

Это былъ человекъ незнатнаго происхождешя, съ замечательными 
природными дарованьями и съ необычайнымъ честолюб1емъ, составляв-^ 
шимъ главное побуждеше его деятельности во всю его жизнь. Еще въ 
школе обращалъ онъ на себя внимаше учителей своими способностями,] 
еще въ школе любилъ онъ властвовать надъ товарищами. Съ раннихъ 
летъ умъ его былъ занять ораторствомъ, государственными делами и 
мечтами о военной славе. При своей прекрасной наружности и замеча-1 
тельномъ красноречш бемистоклъ скоро обратилъ на себя внимаше на-j 
рода въ суде и . на народномъ собранш и пршбрелъ. большое вл1яше на 
него. Въ новой, предстоящей борьбе съ персами, предвиделъ онъ для 
себя обширное поле для пршбретешя славы заслугами предъ отечествомъ 
и старался приготовить егокъ этой борьбе. По его мненш, Аеины, только

6
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сделавшись морского державою, могли выдержать съ успГхомъ новую 
борьбу противъ персовъ. Поэтому онъ убедилъ аеинянъ принять все меры 
для сооружешя значительная флота. Предложетс вемистокла бьйю при
нято, и при новомъ нашествш персовъ аеиняне имели уже флотъ въ 
200 судовъ. Этотъ флотъ спасъ свободу Грещи и положилъ основаше 
господству Аеинъ на море. По предложенш-же вемистокла, аеиняне 
решились устроить для своего флота обширную военную гавань Пирей 
и. сильно укрепить ее. Гавань эта отстояла о'тъ Аеинъ почти на 7 верстъ. 
Но планы вемистокла казались опаснымъ нововведешемъ многимъ знат- 
нымъ гражданамъ аеинскимъ, крепко стоявшимъ за старый порядокъ 
вещей и подозрительно смотревшимъ на быстрое возвышеше вемистокла.

Во главе этихъ гражданъ стоялъ Аристидъ. Онъ былъ человекъ 
знатнаго происхождетия и совершенно противоположный вемистоклу и по 
характеру, и по убеждешямъ своимъ относительно устройства государ
ства и его управлешя. Не отличаясь такими блестящими способностями, 
какъ вемистоклъ, онъ далеко превосходили его своими нравственными 
качествами. Онъ былъ правдивейший и честнейший человекъ и слылъ 
въ народе за человека справедливейшего и въ дружбе, и во вражде.

Аеиняне такъ уверены были въ его безпристрастш, что въ спорахъ 
между собою охотнее обращались къ его посредничеству, чемъ къ судамъ 
государственными, вемистоклъ во всю жизнь былъ склоненъ къ блеску, 
роскоши и мотовству. Онъ тратился не по средствами, лишь бы стать 
на одну ногу съ первыми гражданами и заставить говорить о себе. Ари
стидъ, напротивъ," былъ человекъ простой, независимый отъ мнешя 
другихъ и никогда не гнался за славой. Думая только о служены оте
честву, онъ презирали обладание земными благами, въ которыхъ не чув
ствовали надобности при своемъ лростомъ образе жизни, вемистоклъ, 
хотя и трудился всеми силами для отечества, былъ неразборчивъ на 
средства и не свободенъ отъ корыстолюб1я.

Ясно, что т а т е  два человека, какъ вемистоклъ и Аристидъ, не 
могли идти рядомъ. Аристидъ, зная крайнее честолюб1е вемистокла, опа
сался, чтобы онъ, пользуясь своимъ вл1яшемъ на народъ, не захватили 
въ свои руки неограниченной власти; вемистокла-же, отважнаго и пред- 
пршмчиваго, раздражало постоянное противодЬйств1е со стороны Ари
стида. Столкновешя между ними стали повторяться все чаще, и кто ни- 
будъ изъ нихъ долженъ былъ уступить. За Аристида стояли знатные 
граждане, за вемистокла было большинство гражданъ, народъ. Этими 
воспользовался вемистоклъ, чтобы избавиться отъ соперничества Ари
стида. В с л е д с т е  старашй вемистокла въ народе стали поговаривать о 
томъ, что Аристидъ, сделавшись чуть-ли не единственными судьей и 
досредникомъ во всехъ спорахъ гражданъ, легко можетъ сделаться са- 
мовластнымъ правителемъ въ Аеинахъ. И вотъ въ народномъ собраны 
было решено удалить Аристида, какъ опаснаго по своему вл1янш чело
века, посредствомъ остракизма. Съ чистою совестью явился Аристидъ
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на судъ народный и безропотно подвергся его решенш. Оставляя Леи
ны, онъ, говорятъ, подняли руки къ небу и молили богови, чтобы аеи- 
нянн никогда не постигло несчасПе, которое заставило-бы ихи вспом
нить оби Аристиде. Но уже черези нисколько л&гн- аеиняне должны 
были пожалеть оби иагнанш Аристида; это было во время ужаснаго 
jHamecTBia Ксеркса. r L . o  •
1)дДПоходи Ксеркса. Какн предвидели Оемистокли, Дарй не отказы
вался оти намерешя покорить Грецш, но умери, не успевн осуще
ствить своего плана. Сынп его Ксерксн задумали походи еще ви болыпихн 
размерахн. Они стали призывать ки оружш все народы своего царства 
оти Геллеспонта до Инда. Они хотели собрать такую армио и такой 
флотн, какихн Mipn еще не видали, и сами во главе этихи грозныхи 
сили двинуться ви Европу. Они намеревался не только подавить гре- 
ковн, но распространить свое владычество далеко за пределы Грецш.

Три года шли обширныя приготовлешя къ войне*, набирались войска, 
строились суда, а также два моста изи судови во всю ширину' Геллес
понта (Дар дане льсшй проливп); изо всехп концови царства потянулись 
ви Малую Авто войска многочисленныхи лодвластныхи Персш племени, 
различныхъ между собою и по языку, и по образу жизни.

Ви 480 г. царь двинулся со своими народами ки Геллеспонту. Одно
временно си ними шели мореми флоти изи 1,200 военныхн кораблей и 

, 3,000 транспортныхн судови. Семь дней и семь ночей бези перерыва 
продолжался переходи по обоими мостами. На европейскоми берегу пе
ресчитано было все войско, и оказалось 1,700,000 человеки.

Безпрепятственно прошли персы бракно и Македошю, еще прежде 
лризнавпия власть персидскаго царя, и приблизились ки Грецш. Греки-же, 
ви виду грозной силы персовъ, большею частью и не думали сопротив
ляться. Нигде не было соглашя и единодушия; мноия государства нахо
дились даже ви открытой вражде. Но Аеины и Спарта решились защи
щаться, пока хватитн сили. По предложешю вемистокла, спартанцы и 
ихи пелепонесше союзники приняли на себя защиту вермопильскаго 
•прохода, черези который только и могло: проникнуть персидское войско 
ви Среднюю Грецш, между теми каки аеиняне со всеми флотоми своими 
и пелопонесскими, выступили противн персидскаго флота, чтобы прикрыть 
еермопильскую арм|ю си моря. •

Битвы при вермопилахъ и при Артемизм (480 г.). Почти уверенные 
ви невозможности защитить вермопйлы спартанцы берегли свое войско 
для защиты Пелопонеса и послали ки вермопиламн незначительный 
отряди, ви котороми сп арттовн  было лишь 300, а всего 7,000 чело
веки. Но во главе этого отряда находился замечательный по своему 
мужеству полководеци-царь Леониди. ч

Когда несметный полчища персидского царя подошли ки вермопи
лами, большая часть войска, бывшаго поди начальствоми Леонида, со
вершенно упала духомн и хотела отступить; но Леониди со своими 300

6*
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спартанцами стояли съ . твердымъ намйрешемъ победить или пасть. 
Ксерксъ выжидалъ четыре дня, надеясь, что греки удалятся сами. На 
пятый день онъ велели сделать нападете, но плотно сомкнувппяся ко
лонны грековъ стояли противъ персовъ какъ живая стена. Дело дошло 
до рукопашнаго боя, въ которомъ персы понесли болышя потери, не 
сд'Ьлавъ ни шагу впереди. Десколйкр рази* сменялись отряди персовъ, 
но ничего не могли сделать. Въ одинъ день Ксерксъ потерялъ приiQep  ̂
мопилахъ 6,000 челов'Ькъ безъ всякой пользы, и еще много легло-бы 
ихъ, если-бы не указали персами изменники Эф1альтъ узкую тропинку 
черезъ горы, по которой можно было зайти въ тылъ греками. Узнавъ, 
что персы обходятъ въ тылъ, Леонидъ, не желая жертвовать напрасно 
людьми, отдали приказъ отступить всеми другими отрядами. Сами онъ 
не смели отступить, считая безчестяымъ покинуть пости, на который 
поставленъ были своимъ отечествомъ. Къ тому-же еще до начала битвы 
оракулъ возвестили, что въ этой битве Спарта или потеряетъ царя, или 
сама погибнетъ. Леонидъ своею смертью хотели предотвратить гибель 
отечества. Решившись на смерть, спартанцы дрались со страшными 
остервенешемъ, пока окруженные со всехъ. сторонъ персами и осыпан
ные градомъ ихъ стрелъ не легли на месте все до одного.

Имена Леонида и вермопилъ остались навсегда священными для гре
ковъ и составляли ихъ гордость въ позднейпия времена. Въ тотъ самый 
день, когда Леонидъ погибъ съ горетш  спартанцевъ у вермопилъ, на 
море по близости происходили ожесточенный бой между греческимъ и 
персидскими флотами у мыса Артемиз1я, северной оконечности острова 
Эвбеи. Греки не одержали зде’сь^ решительной победы; но персы еще до 

" битвы "потерпели страшный урони; въ то время, какъ гречесшй флотъ 
стояли въ безопасной бухте, до 400 персидскихъ кораблей разбиты были 
бурею объ утесистый береги Эвбеи.

Битва при СаламинЪ (480 г.). Когда Леонидъ палъ и персы вступили 
уже чрезъ вермопилы въ Среднюю Грещю, греческШ флотъ поспешили 
отступить къ острову Саламину, чтобы прикрыть берега Аттики.

Между теми сухопутная персидская apMin опустошила почти все во
сточный области Эллады и приближалась уже къ Аеинамъ. Въ отчаянш 
аеиняне обратились за советомъ къ оракулу. На вопроси ихъ онъ отве
тили, что „аеиняне должны искать защиты за деревянными стенами*. 
!0емист*оклъ смело истолковали и зречете оракула, , какъ советъ защи
щ аться  на корабляхъ, и убедили аеинянъ оставить городъ и перейти 
на корабли, стоявппе въ проливе между Аттикой и Саламиномъ. Аеи
няне отослали жени, детей и стариковъ на соседше острова и въ Пе- 
лопонесъ и сами съ тоскою покинули свой родной городъ, въ которомъ 
остались лишь немноие старцы, по-своему понимавпые изречете оракула 
и надеявппеся найти защиту за деревянными стенами акрополя. Когда 
Ксерксъ вступили въ Аеины, онъ нашелъ городъ почти совершенно пу
стыми. Онъ велелъ раззорить и сжечь его.
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Когда греки съ кораблей увидали пламя пылавшихъ Аеинъ, а зат!мъ 
съ моря многочисленный персидскШ флотъ, то до.того растерялись, что ду
мали отступить къ Истму, чтобы не быть окруженными персами при 
Саламин! и сосредоточить флотъ вблизи сухопутнаго войска. Но веми- 
стоклъ на военномъ с о в !т ! уб!дилъ военачальниковъ и главнокомандую
щего, спартанскаго полководца Эвриб1ада, дать битву при Саламин!. 
Онъ доказалъ имъ, что для незначительнаго греческаго флота гораздо 
выгоднее сразиться съ многочисленнымъ персидскимъ флотомъ въ узкомъ 
Саламинскомъ пролив1! ,  г д ! персы не могли развернуть сразу в с ! свои 
громадный силы, ч!мъ въ открытомъ мор! у Истма. Но когда н а,гре-: 
ческомъ флот! узнали, что персы угрожаютъ уже Пелопонесу съ суши, 
то опять начались колебашя.

Чтобы принудить робкихъ союзниковъ вступить въ бой, Оемистоклъ 
употребилъ хитрость. Онъ послалъ одного изъ своихъ в!рныхъ рабовъ 
къ персидскому царю сказать, что самъ онъ, Оемистоклъ, вполн! пре- 
данъ ему и потому сов!туетъ тотчасъ напасть на грековъ, которые, 
перессорившись между собою, собираются уходить, а  то придется потомъ 
персидскому флоту пресл!довать гречесые корабли по одиночк!. Персы 
дались въ обманъ: на сл!дующШ день флотъ ихъ посп!шилъ окружить 
и запереть гречесшй флотъ въ Саламинскомъ пролив!. Персидсше ко
рабли большимъ полукругомъ расположились вбкругъ Саламина и храбро 
начали аттаковать гречеш е корабли. Ксерксъ, смотр!влпй на битву съ 
возвышешя на морскомъ берегу, гд ! былъ для него устроенъ золотой 
тронъ, уже заран!е считалъ себя поб!дителемъ. Но вскор! битва при
няла неблагопр!ятный оборотъ для персовъ. Лишь только Оемистоклу 
удалось разстроить боевую лишю ихъ, многочисленность персидскихъ ко
раблей обратилась имъ-же самимъ на погибель, такъ какъ въ т!сномъ 
пролив! они не могли двигаться ни взадъ, ни впередъ. Отступайте ко
рабли сталкивались съ выходившими въ бой и другъ друга прошибали 
и топили. Греки вскакивали на палубы персидскихъ кораблей, прору
бали ст!ны, избивали матросовъ и производили страшно! смятеше сре
ди непр1ятелей. Потеря со стороны персовъ была громадна; большая 
часть ихъ была уничтожена. Ксерксъ прсп!шилъ съ остатками войска 
въ Азио.

Поражешемъ персовъ Грещя была обязана, главнымъ образомъ, аеи- 
нянамъ и полководцу ихъ Оемистоклу. Даже спартанцы, не смотря на 
свою зависть къ аейнянамъ, за которыми они не хот!лй признать пер
венства въ п об !д !, оказали велишя почести Оемистоклу. Они пригла
сили его въ - Спарту, ув!нчали его в м !с т ! съ полководцемъ своимъ 
Эвриб1адоыъ, а когда онъ возвращался домой, его торжественно прово
дили до границы 300 слартанскихъ всадниковъ. Не одна Спарта, но вся 
Эллада вид!ла въ немъ своего освободителя. Когда онъ явился на олим- 
пШскихъ играхъ, поел! поб!ды при Саламин!, никто не хот!лъ смот
р е в  на состязавшихся: в с ! взоры были устремлены на него; на него съ
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гордостью указывали другу другу греки; его встречали съ громкими 
криками и восторженными рукоплескашями. вемистоклъ самъ признавался 
своимъ друзьямъ, что получшгв достойную награду за труды свои для 
Грецш.

Битвы при Платей и при Mbici Микале (479 г.). Но «и послй победы 
саламинской опасность для Грецш еще не миновала. Удалившись въ 
Азт ,  Ксерксъ оставилъ въ Грецш 300,000 отборнаго войска подъ на- 
чальствомъ зятя своего, Мардошя. Мардошй, считая аеинянъ опасными 
врагами, старался склонить ихъ къ союзу. Но аоиняне отвергли его 
предложеше, и онъ снова сталъ опустошать Аттику. Тогда произошла 
битва при Платеж (въ Беотш), гдй почти вся персидская арм1я была 
истреблена и самъ Мардошй палъ. Греки сражались тутъ подъ предво- 
дительствомъ Аристида и спартанскаго царя Павзашя; но честь победы 
принадлежала, главнымъ образомъ, аоинянамъ.

В ъ  тотъ же день, когда происходила битва при Цлатей, греческш 
флотъ одержалъ блестящую побйду надъ флотомъ персидскаго царя при 
мысй Микале, у бероговъ Малой Азш. То было, впрочемъ, не морское 
сражеше, потому что экипажъ' персидскаго флота, сознавая превосход
ство грековъ на морй, укрепился на сушй; греки высадились и при- 
ступомъ взяли лагерь. Слйдств1емъ этой победы было освобождеше ма- 
лоаз1атскихъ грековъ отъ власти персовъ. Отпавппе отъ ITepcin шшйцы 
сделались теперь союзниками спартанцевъ и аеинянъ и увеличили мор- 
сшя силы грековъ присоединешемъ своего флота. ,

Возвышеше Аеинъ. Переходъ гегемона отъ Спарты къ Аеинамъ. Послй! 
платейской битвы аеиняне по совйту вемистокла энергично принялись! 
за возстановлеше своего разрушеннаго города и стали укреплять его и 
Пирейскую гавань стенами. Но спартанцы, опасаясь возвышешя Аеинъ,: 
не хотйли этого допустить- подъ предлогомъ, что укрйплешя аеинсшя 
могутъ служить персамъ, въ случай новаго нашеств1я ихъ, опорнымъ 
лунктомъ для покорешя всей Грецш. Опасаясь противодййств!я Спарты, 
вемистоклъ решился употребить хитрость: чтобы выиграть время для 
постройки стйнъ, онъ самъ отправился посломъ въ Спарту, но медлилъ 
тамъ переговорами и успокоивалъ опасешя спартанцевъ, пока не узналъ, 
что стйны аеинсшя достигли такой высоты, что за ними можно было 
защищаться. Только тогда онъ объявилъ спартанцамъ, что аоиняне и 
безъ нихъ знаютъ, что для нихъ необходимо, и потому действительно 
окружили городъ стйнами. Спартанцы страшно досадовали на аеинянъ 
и особенно на вемистокла, но должны были мирно отпустить его домой 
изъ опасешя, чтобы въ случай ихъ мести надъ нимъ не пострадали ихъ 
собственные послы, отправленные по его же совйту въ Аеияы для ра- 
зузнашя дйла на мйстй и задержанные въ качествй заложниковъ за 
него.—Между тймъ недоброжелательство спартанцевъ къ аоинянамъ все 
болйе возрастало, такъ какъ послй платейской битвы первенствующая 
роль въ Грецш  перешла отъ Спарты къ Аеинамъ. Дййствительно, по сво-



имъ заслугамъ во время персидскихъ войнъ Аеины могли заявить свои 
права на первенство. Не Спарте, а всего более ихъ геройскому патрю- 
тизму обязана была Грещя своиыъ освобожд(,шемъ отъ персидскаго ига. 
Блестяпця победы при Мараеоне и СаламинЬ были одержаны, благода
ря мужеству аеинянъ и талантамъ ихъ полководцевъ; победы при Пла
те^ и Микале были также, главнымъ образомъ, ихъ дЪломъ. Къ тому 
же, по удаленш персовъ изъ Грецш войну съ ними нужно было про
должать на море, а морскими силами Аеины значительно превосходили 
Спарту. Съ другой стороны, поведете Спарты во время персидскихъ 
войнъ, ея боязливая и самолюбивая политика не могли внушить гре- 
камъ общей доверенности и любви къ спартанцамъ. Однакожь и после 
сражешй при Платее и Микале, когда сделана была попытка образо
вать всеобщш гречесмй союзъ для продолжешя борьбы съ персами,' 
главное начальство надъ военными силами еще было въ рукахъ спар- 
танцевъ. Спартанскш полководецъ Павзашй, победитель при.Платее, 
сталъ во главе союзнаго флота, снаряженнаго съ-ц&лш .окончательна™ 
освобождешя острововъ Архипелага и береговъ вракш отъ персидскаго 
владычества, такъ какъ персы владели тамъ Визашяей и некоторыми 
другими пунктами. Но скоро Павзашй евоимъ суровымъ и гордымъ 
обращешемъ съ союзными юшйцами, соворшенно вооружилъ ихъ про- 
тивъ себя и своей изменой общегреческому делу подорвалъ авторитетъ 
Спарты въ глазахъ союзниковъ. По взятш Византш, Павзашй обращался 
съ византийцами, и вообще съ подчиненными, какъ персидсшй сатрапъ. 
Онъ носилъ и одежду сатрапа, окружилъ себя персидской роскошью и 
даже вступилъ въ тайныя сношешя съ персидскимъ царемъ Ксерксомъ," 
обещая ему подчинить Спарту и всю Элладу, расчитывая, должно быть, 
съ помощью персовъ самому сделаться неограниченнымъ властелиномъ 
въ своемъ отечестве. Аеинсше-же полководцы, особенно Аристидъ, npio- 
брели себе расположеше союзниковъ своими талантами и справедли- 
вымъ и мягкимъ обращенхемъ. Поэтому союзные юншцы, выведенные 
наконецъ изъ терпешя Павзашемъ, решились обратиться съ жалобой 
на него къ аеинскимъ полководцамъ, которые снеслись по этому делу 
со Спартой.

Когда спартанцы узнали о поведеши Павзашя, то по настояшю 
аеинскихъ полководцевъ отозвали ёго въ Спарту и потребовали къ су
ду. Между темь, въ то время, когда надъ нимъ производилось след- 
CTBie, онъ и изъ самой Спарты поддерживалъ переписку съ персид
скимъ дворомъ и попробовалъ даже привлечь на свою сторону гелотовъ, 
чтобы при помощи ихъ низвергнуть эфоровъ и сделаться неограничен
нымъ властелиномъ въ Спарте. Тогда эфоры решили арестовать Павза
шя': Но онъ искалъ убежища въ храме Аеины, где и умеръ голодною 
смертш, такъ какъ все выходы храма были заложены по приказаню 
эфоровъ.

Съ отозвашемъ Павзашя въ Спарту, удалились также восвояси и



все пелопонессше союзники. Острова - же Архипелага и юнШцы, едино
племенные аоинянамъ, присоединились къ нимъ и вручили имъ гегемо- 
шю на море. По просьбе всехъ греческихъ союзниковъ начальство надъ 
союзнымъ флотомъ и войскомъ принялъ на себя Аристидъ. Спартанцы 
прислали было на место П азватя другаго полководца, но союзники его 
не приняли. Это до того раздражило Спарту, что онал помышляла уже 
объ отомщенш аоинянамъ и о насильственномъ возстановлеши стараго 
порядка. Но, не имея достаточно силъ для борьбы съ Аеинами, Спарта 
должна была отказаться отъ гегемонш на море и довольствоваться ге- 
гемошей надъ Пелопонесомъ.

Аристидъ, какъ нельзя лучше, воспользовался своимъ положешемъ 
для возвышешя Аеинъ. Онъ уб'Ьдилъ союзниковъ заключить съ Аоинами 
формальный оборонительный и наступательный союзъ (симмахш) и пре
доставить аеинской республике постоянное начальство надъ союзнымъ 
флотомъ и войскомъ и завйдываше союзной казной, которая должна 
была образоваться изъ ежегодныхъ взносовъ каждаго изъ членовъ сою
за. По совету Аристида, храмъ Аполлона на острове Делосе, имевший 
значеше общегреческой святыни, назначенъ былъ мйстомъ хранешя 
союзной казны и сборнымъ м-Ьстомь союзниковъ, отчего и самый союзъ 
йзв'Ьстенъ подъ именемъ делосскаго. Блюстителемъ союзной казны былъ 
избранъ Аристидъ, которому поручено было также сделать раскладку 
между союзными государствами ежегодныхъ взносовъ. g  этр_дЗЦо, .Дрд- 
стидъ исдолнилъ съ- справедливос^щ> достойною :§го имени. Кроме де- 
нёжнаго взноса, отдельный государства должны были выставлять из
вестное число кораблей и людей. Такъ, благодаря Аристиду, образо
вался свободный и равноправный союзъ, все члены котораго имели 
одинаковое право голоса. Самостоятельным права всехъ государству во- 
шедшихъ въ союзъ, остались неприкосновенными. Обдця-же дела ре
шались въ собрашяху состоявшихъ изъ депутатовъ отъ всехъ союзныхъ 
государства .

Особенную благодарность аеинянъ заслужилъ еще Аристидъ предло- 
ж етемъ меры, въ силу которой все классы аеинскихъ гражданъ были 
уравнены въ правахъ. Такъ какъ въ славной борьбе съ персами все 
граждане, и богатые, и бедные, съ одинаковымъ мужествомъ и самопо- 
жертвовашемъ сражались для защиты отечества, и мноше изъ обеднев- 
пшхъ гражданъ перваго класса должны были перейти въ четвертый 
классу то Аристидъ внесъ предложеше, чтобы и граждане четвертаго 
класса или ееты также были допускаемы къ занятш всехъ государствен- 
ныхъ должностей, не исключая даже должности архонта. Этой мерой 
Аристидъ вполне заслужилъ имя истиннаго друга народа. Не смотря 
на то, что чрезъ руки его, какъ хранителя союзной казны, шло очень 
много денегъ, Аристидъ жилъ и умеръ въ бедности. Будучи прежде 
богатымъ человекомъ, онъ часто тратилъ собственным деньги на го
сударственным потребности и дошелъ до того, что по смерти его
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государство должно было похоронить его и обезпечить его детей на 
свой счетъ.

Не такова была судьба вемистокла. Не смотря- на свои важныя за
слуги, онъ вслгЬдств1е происковъ враждебной ему аристократической 
парии подвергся остракизму и умеръ въ изгнаны далеко отъ отече
ства, преследуемый ненавистью своихъ согражданъ, которыхъ возстано- 
вилъ противъ себя постоянными перечислешемъ своихъ заслугъ и нажи
тыми во время службы богатствами. Къ этому присоединилось обвинеше 
со стороны спартанцевъ, которые не могли простить ему его обмана при 
постройке аеинскихъ стенъ. Когда спартанцы открыли изменничесгая 
сношешя Павзашя съ персидскимъ царемъ, они объявили аоинянамъ, 
что имеютъ доказательства измены вемистокла. Хотя учаспе в|ми- 
стокла никогда не было доказано, но онъ зналъ, что спартанцы'погу
бить его, а потому бежалъ и после долгихъ скаташй явился къ пер
сидскому царю, преемнику Ксеркса. Научившись въ одинъ годъ гово
рить по персидски, онъ такъ пленилъ персидскаго царя своимъ умомъ 
и притворною преданностью, что тотъ сделали его самымъ близкими къ 
себе и доверенными лицомъ и далъ ему, какъ наместнику, въ управле- 
Hie одну область. Скоро персидскШ царь, задумалъ новый походъ про
тивъ Грецы, чтобы загладить позоръ прежнихъ войнъ, и разсчитывалъ 
при этомъ на помощь и руководство вемистокла; но, по счастш, ве- 
мистоклъ умеръ, и смерть избавила его отъ необходимости сделаться 
изменникомъ относительно спасеннаго ими отечества.

Кимонъ. По смерти Аристида и изгнанш вемистокла самымъ вл1я- 
тельнымъ человекомъ въ Аеинахъ сделался сынъ МильНада, Кимонъ. 
Это были отважный и предпрымчивый полководецъ, не разъ доставляв- 
ппй греческими войскамъ победу надъ персами. Внешняя политическая 
программа Кимона состояла въ сохранены дружественныхъ отношешй со 
Спартой и въ закреплены делосскаго союза для успешной борьбы съ 
персами. Кимонъ старался увеличить вшяше Аеинъ на союзныя госу
дарства преимущественно темъ, что позволяли имъ откупаться деньгами 
отъ исполнешя обязательныхъ въ силу договора военныхъ повинностей, 
такъ какъ, по минованы опасности персидскаго нашеств1я, мношя изъ 
второстепенныхъ союзныхъ государствъ стали тяготиться военною повин- 
ностш и неисправно доставляли свои контингенты для союзнаго флота. 
Кимонъ дозволили многими союзными государствами вместо снаряжения 
кораблей взносить въ союзную кассу соответственную сумму денегъ. Эта 
мера, удвлетворяя желашямъ сощзниковъ, въ то-же время дала возмож
ность аеинянамъ строить больше кораблей и исподоволь превратить союз
ный флотъ въ аоинскш. Увеличенными морскими силами Аеинъ Кимонъ 
отлично воспользовался для войны съ Першей, которая, успевъ уже 
оправиться отъ лонесенныхъ въ Грецы поражешй и ознакомиться со 
слабостями самихъ грековъ, решилась съ новыми силами начать войну 
противъ Грещи, чтобы возстановить, по крайней мере, свою власть надъ
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малоазШскими греками. Уже къ южному берегу Малой Азш стали стя
гиваться громадная сухопутныя и морсшя силы. По Кимонъ усп'Ьлъ 
предупредить персовъ, быстро направился съ флотомъ къ берегамъ М а
лой Азш, завоевалъ здесь нисколько городовъ и затймъ одержалъ бли
стательную победу на cynrfc и на море надъ главными силами персовъ, 
сосредоточенными у устья реки Эвримедона (469 г.). Почти половина 
персидскаго флота и множество добычи достались въ руки грековъ. По
сле блистательныхъ победъ Кимона персы не смели уже почти показы
ваться на море. Последняя победа Кимона относится къ 449 г., кото
рый считается годомъ окончашя персидскихъ войнъ, хбМ  й не было 
закдроаеар между греками и персами никакого мирнаго договора.

Геродотъ. Борьба грековъ съ персами составляетъ предметъ замеча
тельной „ Исторш “ Геродота, современника греко-персидскихъ войнъ. Онъ 
родился въ Галикарнасе въ 484 г. до Р. X . Оставивъ свой родной 
городъ еще въ ранней молодости, Геродотъ, побуждаемый одной любо
знательностью, предпринялъ рядъ путешествий, объехалъ всю Грещю, 
южную Итал1ю, Египетъ, побывалъ на северныхъ берегахъ Чернаго мо
ря, въ Финиши, въ Вавилонш, Персш и еще во многихъ другихъ зем- 
ляхъ. По возвращенш изъ путешествш Геродотъ поселился сначала на 
о. Самосе; въ начале пелопонесской войны жилъ въ Аеинахъ, где npio- 
брелъ право гражданства; после дше-же годы своей жизни провелъ онъ 
въ городе TypiyMe, основанномъ при помощи аоинянъ на месте разру- 
шеннаго Сибариса. Здесь Геродотъ до самой смерти своей занимался 
сочинешемъ своей исторш и умеръ въ глубокой старости въ 418 г. до 
Р. X . Сохранилось и зв е ш е , хотя и не вполне достоверное, что неко- 
торыя части своего труда Геродотъ читалъ публично на одимпшскихъ 
играхъ и на панаоинейскомъ празднике въ Аеинахъ.

Н азн ач ете  всего труда своего Геродотъ высказываете въ самомъ начале его. 
По словамъ его, «оно состоять въ томъ, чтобы совершенное челов'Ьчествомъ во- 
ощбе не исчезло отъ времени, но въ особенности велишя, достопамятный и уди- 
вительныя дела, совершенный греками и варварами, не стали-бы безызвестными 
такъ-же какъ и причины, изъ-за которыхъ боролись они другъ^съ другомъ».

Основная идея всей исторш Геродота заключается въ томъ, что победою надъ 
грубыми варварами греки обязаны своей любви къ свободе, своей разумности и 
умеренности, главнымъ-же образомъ, заступничеству боговъ. Проникнутый рели- 
иозною идеею вечнаго м1роваго порядка и господства надъ всемъ божественнаго 
промысла, Геродотъ всюду указываете нрисутсш е и действ1е его и многими при
мерами подтверждаете несостоятельность человеческихъ силъ передъ божествен
ными. Яиепровержеше кичливаго могущества персовъ, поработившихъ. весь мйръ, 
но не могшихъ осилить свободной Эллады, представляете, по убежденш Геро
дота, одно изъ самыхъ рельефныхъ проявлений господствующего въ Mipe высшаго 
нравственнаго порядка. Геродотъ начинаете разсказъ о великой борьбе грековъ 
съ персами съ описашя самыхъ первыхъ враждебныхъ столкновений Востока съ 
Грещею, о ксторыхъ только дошли предашя; потомъ говорите о первой истори
чески достоверной войне грековъ съ аз1ятскнмъ народомъ, именно о покорешя 
малоазШскихъ грековъ лидййскимъ даремъ Крезомъ. Это служить ему поводомъ 
къ изложению исторш лидШцевъ. Подчинеше этого варода Киромъ приводите его къ
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исторш иерсовъ и мидянъ, а покореше персами вавилонянъ и егпптяцъ д;аётъ ему 
поводъ перейти къ этимъ двумъ народамъ, а также къ ассир1йцамъ. Д ^ё& походъ 
Дар1я Гистаспа въ Скмескую землю служить Геродоту иоводомъ къ опёсатю оби
тателей северовосточной Европы и прилегающпхъ къ ней частей Айн- Только 
въ пятой книге своей исторш приступаетъ онъ къ разсказу о возстапш мало- 
азшскихъ грековъ противъ Дар1я и о вызванныхъ этимъ возсташемъ греко-пер- 
сидскихъ войнахъ. Разсказъ объ этихъ войнахъ подробно излагается въ сл-Ьдую- 
щихъ четырехъ книгахъ. Истор1я Геродота оканчивается описатемъ сражешй 
при Платеж и Микале.

Геродотъ часто прерываетъ нить своего разсказа, вставляя, въ виде эпизо- 
довъ, подробный описатя различныхъ народовъ и занимаемыхъ ими странъ. Но 
при этомъ Геродотъ имеешь везде въ виду представить читателю наглядвымъ 
образомъ конграстъ между греками и варварами и преимущества греческихъ 
учрежденш и идей передъ учреждетями и степенью образованности восточныхъ 
народовъ, и эта руководящая нить, такъ-же какъ и основная идея всего труда* 
придаютъ ему известную цельность, не смотря на все длинные эпизоды.

Геродотъ, особенно при описанш восточныхъ народовъ, разсказываетъ много 
баснословнаго, и потому часто возникало сомнете въ достоверности сообщаемыхъ 
имъ фактовъ. Но, не говоря уже о томъ, что многое, что прежде считалось нев-Ь- 
роятнымъ въ его разсказе, подтверждено новейшими изсл4доватями о различныхъ 
описываемыхъ имъ странахъ и народахъ, самъ онъ, по поводу многихъ изъ при- 
веденныхъ имъ баснословныхъ разсказовъ, высказываетъ свое' сомнете, прибав
ляя: «такъ говоряшь они», или «такъ я слышалъ». Такимъ образомъ, Геродотъ 
везде проводить резкую черту между своими собственными показашями и мне- 
шями и темъ, что передаетъ съ чужихъ словъ; но никогда не выдаетъ за истину 
того, что самъ считаетъ. ложнымъ. Однакожь, при всей своей правдивости п 
добросо весы ости, Геродотъ, особенно при описанш восточныхъ народовъ, нахо
дился въ большой зависимости отъ ыоказанШ хвастливыхъ жрецовъ и полугра- 
мотныхъ нроводниковъ и толмачей. Добросовестность и точность разсказа Геро
дота подтверждается также достоверности» большей части приводимыхъ имъ 
этнографическихъ и хронологическихъ данныхъ.

Вообще Геродотъ является не простымъ разсказчикомъ, набросавшнмъ какъ^ 
нибудь свои случайныя заметки; напротивъ того, весь трудъ его представляешь 
заранее и строго, обдуманное изложеше тщательно собранного и, по мере воз
можности, провёреннагб матер1ала, словомъ, известную систему изложешя. 
Всфмъ этимъ Геродотъ резко отличается отъ предщбСтвовавшихъ ему историче- 
скихъ писателей, такъ называемыхъ логографовъ, произведетя которыхъ, какъ 
видно это изъ дошедшихъ отъ нихъ отрывковъ, представляли лишь отрывочныя 
сведешя, или. матер1алъ безъ всякой системы и критической проверки. Поэтому 
Геродотъ, по справедливости, названъ «отцомъ исторш». Простой, безъискуствен- 
ный разсказъ Геродота, живое, наглядное изображете событш и поэтическШ ко- 
лоритъ всего пронзведен1я, —  все это производило обаятельное впечатлете на 
грековъ, для которыхъ истор1я Геродота сделалась народною, книгою. Такимъ 
образомъ, не безъ основашя девять квигъ Геродотовой исторш получили своп 
н азватя  отъ девяти музъ, покровительницъ еаукъ и: искусствъ.
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(ПЕРИКЛЪ И ЕГО ВРЕМЯ.

Подъ управлетемъ Перикла аеинское государство достигло наиболь
ш а я  могущества и блеска, такъ что время его правлешя известно въ 
истощи подъ именемъ „века Перикла". Обладая прекрасною наруж- 
ностью, онъ соединялъ въ себе живой, любознательный умъ, развитый 
воспиташемъ, въ необыкновенною силой и стойкостью характера. Вели-' 
кая и славная борьба съ персами, которой онъ былъ свидЬтелемъ съ 
юныхъ л'Ьтъ, рядъ блестящихъ поб’Ьдъ аеинянъ надъ персами, возста- 
новлеше разрушенныхъ Аеинъ и начало ихъ могущества, военная слава 
отца его, Ксантиппа, победителя при Микале,—все это уже съ детства 
возбудило въ Перикл^ стремлеше къ деятельности на пользу своего оте
чества и сообщило его уму возвышенный образъ мыслей. Чуждаясь всего 
н и зкая  и обыденная, онъ искалъ сообщества самыхъ образованныхъ лю
дей изъ своихъ согражданъ, искалъ возможности усовершенствовать свое 
образоваше въ знакомстве и беседахъ съ лучшими художниками, ора
торами, философами, особенно съ Анаксагоромъ. Замечательное благо
родство Перикла и его умственно^ превосходство повсюду отличали его 
отъ обыкновенныхъ людей и внушали къ нему уди вл ете  и благого- 
веш е. Периклъ былъ однимъ изъ замечательнейшихъ ораторовъ Грецш: 
онъ казался царемъ, когда стоялъ на ораторской трибуне и говорилъ 
предъ народомъ; и народъ, невольно подчиняясь слову Перикла, сравни- 
валъ его съ Зевсомъ Олимшйскимъ и называлъ его олимшйцемъ. Не
отразимое вл1яше речей Перикла заключалось главнымъ образомъ въ 
обаяши нравственной высоты самой личности Перикла, его всесторонне 
образованнаго ума и его замечательной сдержанности, спокойсшя. Но 
Периклъ не расточалъ своего краснореч1я, стараясь приберегать свое сло- 
во для важнейшихъ случаевъ и предпочитая большею часию' проводить 
свои мысли чрезъ посредство друзей и приверженцевъ своихъ.

Когда Периклъ вступилъ въ общественную деятельность и началъ 
управлять государственными делами, онъ посвящалъ имъ все свое время 
и все свои силы. Онъ отказывался отъ в ся к ая  приглашешя на пиръ, 
отъ всехъ торжественныхъ собрашй и сходокъ, и въ длинный перюдъ 
своего управлешя государствомъ не бывалъ въ гостяхъ ни у кого изъ 
друзей.

Периклъ выступилъ на государственное поприще тотчасъ по смерти 
Аристида и изгнанш вемистокла. Тогда могущественнейшимъ лицомъ 
въ Аеинахъ былъ Кимонъ* который лрюбретенныя имъ въ походахъ бо
гатства щедро тратйлъ1чна украшеше Аеинъ и на поддержку бедней- 
шихъ согражданъ. Но, не смотря на щедрость относительно бедныхъ 
гражданъ, Кимонъ былъ противникомъ народнаго правлешя и стоялъ за 
преобладаше въ государстве знатныхъ гражданъ, аристократам, и за
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дружбу Аеинъ со Спартой. Периклъ, напротивъ, стоялъ постоянно на 
стороне народа и, пользуясь его любовью и враждебнымъ его отноше- 
шемъ къ Спарте, добился удалешя Кимона изъ Аеинъ посредствомъ 
остракизма. После того, онъ могъ безпрепятственно осуществить свои 
мысли объ устройстве и развитш народнаго правлешя и объ украшеши 
и возвышенш Аеинъ. Впродолжеше почти сорока' л'Ьтъ, Периклъ поль
зовался громаднымъ вл1яшемъ на аеинскШ народъ (468—429). Впродол
жеше почти пятнадцати л-Ьтъ Периклъ, занимая должность стратега и 
блюстителя государственной казны и общественныхъ построекъ, управ- 
лялъ аеинскимъ народомъ по своей воле, подобно монарху. Народное 
правлете было только кажущееся; на самомъ деле правилъ почти не
ограниченно Периклъ не потому, чтобы онъ захватилъ власть въ свои 
руки, а потому, что народъ во веЬхъ своихъ рйшешяхъ добровольно под
чинялся его голосу. Властвуя надъ народомъ силою своего характера и 
KpacHop'bnia, Периклъ не льстилъ народу, не угодничалъ предъ нимъ. 
Случалось, напротивъ, народу выслушивать отъ него стропе укоры и 
р&зшя возражешя; но народъ подчинялся Периклу, зная, что мысли и 
д'Ьяшя его направлены ко благу отечества.

Полное развитее демократа въ Аеинахъ. Периклъ хо'гЬлъ управлять го- 
сударствомъ посредствомъ народнаго собрашя и для этого считалъ нуж- 
нымъ увеличить его власть. Но въ то время рЪшешя народнаго собра
шя зависали еще въ значительной степени отъ утверждешя ареопага, 
который былъ опорой аристократической партш, будучи составленъ изъ 
знатнМшихъ и богатМшихъ гражданъ. Поэтому Периклъ достигъ того, 
что у ареопага были отняты все прежшя его права, за исключешемъ 
суда надъ убгицами. По предложенно Перикла, которое проведено было 
имъ въ народномъ собраши чрезъ друга своего Эф1альта, ареопагЪ не 
только лишился прежняго неограниченнаго права надзора за всеми де

лам и  республики, но даже и принадлежавшей ему судебной власти, за 
|исключешемъ д^лъ о злоумышленныхъ убШстцахъ. Точно также отнята 
1была судебная власть, какъ уголовная, такъ и гражданская, у всЬхъ 
|архонтовъ и другихъ сановниковъ, кроме права налагать небольшая пе- 
|ни. Вся судебная власть передана была дикастерхямъ или судамъ при- 
^яжныхъ, избранныхъ изъ всей массы народа.

Избранные архонты вместо того, чтобы решать дело или налагать наказаше 
своею власпю, должны были призвать одну изъ десяти см^нъ или декурШ; ко
торая изъ дикастерн? доллша была быть призвана—это решалось по жребш, такъ 
что никто не могъ, знать впередъ, какая именно дикастер1я будетъ разсматри- 
вать то или другое дело. Архонты изъ высшихъ судей превратились въ предсе
дателей судовъ присяжныхъ, на разсмотрете котбрыхъ они представляли все по- 
казашя, полученный при предварительномъ следствш. Предъ судомъ-же присяж- 
ныхъ и обвинитель, и обвиненный произносили речи. Установленныя Перикломъ 
дикастерш были равно недоступны подкупу и устрашенпо: многочисленность ихъ 
чденовъ, тайная подача голосовъ и невозможность знать впередъ, кашя именно
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лида будутъ судьями, обезпечивали безпристраепе и правосуд1е судебныхъ при- 
говоровъ.

Но,вов8едешя Перикла составляютъ дальнейшее развитее и доиолнеше демо
кратической системы, введенной Клисоеномъ на основанш законовъ Солона. Ли- 
гаете  архонтовъ и вообще высгаихъ сановниковъ почти всей принадлежавшей 
нмъ судебной власти, ограничете круга д'Мствш ареопага реш етем ъ дйлъ объ 
уб1йствахъ и представлев1е всей судебной и законодательной деятельности въ 
Аеннахъ народнымъ судамъ или дикастер1ямъ— все это составляетъ высшее про- 
явл ете  аеинской демократш*

Е щ е по закону, предложенному Аристидомъ, заняие всехъ государ- 
ственныхъ должностей сделалось доступнымъ и беднейшимъ гражда- 
намъ; но, не имея средствъ къ существованш, они не могли восполь
зоваться своимъ правомъ, такъ какъ все государственный должности 
исполнялись безвозмездно. Чтобы доставить и имъ возможность прини
мать участ1е въ управленш государствомъ, Периклъ предложилъ назна
чить жалованье за военную службу и за ynacTie въ дикастер1яхъ. Такъ, 
за  учасие въ судахъ присяжныхъ назначена была плата въ три обола 
(12 коп.), за военную же службу отъ 4 до 12 оболовъ ( 1 2 — 48 коп.), 
смотря по роду вооружешя, что при тогдашней дешевизне жизни въ 
Аеинахъ, было достаточно для безбедной жизни гражданъ. По настоя- 
н ш  Перикла* беднейшимъ гражданамъ выдавались ссуды изъ государ
ственной казны и денежный пособ1я для учасщя въ общихъ городскихъ 
празднествахъ. Беднейшие граждане были также освобождены отъ по
датей.

Политическое могущество Аеинъ. По мысли Перикла, демократически 
Аеины должны были сделаться первьшъ государствомъ въ Грецш. Но 
для этого необходимо было обезпечить и увеличить внешнее могущество 
государства. Периклъ решился воспользоваться главенствомъ Аеинъ въ 
делосскомъ союзе и перенеёетемъ союзной казны изъ Делоса въ Аеины.

Первенство аеинянъ въ делосскомъ союзе уже скоро после образо- 
ваш я его начало принимать характеръ господства. Это зависело отча
сти отъ честолюбия и властолюб1я Аеинъ, главнымъ же образомъ, отъ 
нерасположешя значительной части союзниковъ къ исполнетю обязан
ностей, налагаемыхъ услов1ями союза, и отъ желашя заменить военную 
службу , денежнымъ платежемъ; между темъ аеиняне приняли на себя 
всецело обязанность защиты союзниковъ и обратили въ свою пользу сле
дующее за нее вознаграждеше. Такимъ образомъ союзный флотъ сде
лался мало по малу аеинскимъ, а заведываше союзной казной на Дело
се  съ самаго начала было предоставлено Аеинамъ. Периклъ убедилъ 
союзниковъ, въ виду недостаточной будто бы безопасности острова Де
лоса со стороны враждебныхъ союзу персовъ и спартанцевъ, согласиться 
на перенесете союзной казны изъ Делоса въ Аеины, какъ въ более .бе
зопасное место для хранешя ея. Съ этого времени союзники стали по
чти въ полную зависимость отъ Аеинъ. Они обязаны были представлять 
свои ежегодные взносы въ Аеины, какъ дань. Впрочемъ, Периклъ по-
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ступалъ въ отношеши союзниковъ съ благоразумною умйренностш, и 
возложенная на нихъ подать не была обременительна. Съ тгЬхъ поръ 
аеиняне смотрели уже на союзную кассу, какъ на свою собственность. 
Отдавать отчетъ союзникамъ въ употребленш ихъ взносовъ Периклъ не 
считали обязательными для авинянъ, такъ какъ они исполняли вполне 
свою обязанность относительно союзниковъ, защищая ихъ отъ враговъ. 
Флотъ въ 60 военннхъ кораблей постоянно крейсировали въ Архипела
га, охраняя влад-Ьшя союзниковъ на случай нападетя персовъ. Союзные 
города обращались также въ Аеины за р’Ьшешемъ своихъ взаимныхъ 
недоразум'Ьшй и столкновешй. Еще въ силу условШ договора, положив- 
шаго начало делосскому союзу, желаше отделиться отъ союза или не- 
повиновен1е общему собранно представителей союзныхъ государствъ счи
талось изменою или возмущешемъ, и Аеины, какъ глава; союза, обязаны 
были подавлять подобныя попытки. Теперь-же Аейны темъ более счи
тали себя вправе употреблять насильственная меры противъ союзныхъ 
городовъ, которые пытались отделиться отъ союза, какъ напр. противъ 
острова Самоса. Жители, покоренныхъ союзныхъ острововъ и городовъ 
были обращены въ аеинскихъ подданныхъ и, чтобы удерживать ихъ въ 
подданстве въ некоторыхъ покоренныхъ областяхъ, особенно во вракш 
и Македонш, были основаны аеинСшя колоти.

Такимъ образомъ делосская симмах1я постепенно превратилась въ 
аеинское господство, и Аеины сделались центромъ и столицею обпгир- 
наго морскаго государства. Кроме всего этого, владычество Аеинъ въ 
течете времени между 460 и 446 гг. до Р. X . распространилось и на 
друпе острова и города, не принадлежащее къ делосскому союзу. Эгина, 
побежденная Аеинами, сделалась данницею ихъ; островъ Эвбея былъ 
ими совершенно покоренъ Аеины подчинили также въ большей или 
меньшей степени своему господству' Беотш, Фокиду, Локриду, Ахапо, 
Мегару и др. Мегаряне соединились съ Аеинами, чтобы избежать угне- 
т е т я  со стороны коринеянъ, а вл1яше въ Беотш было пртбретено Аеи
нами темъ, что они вступили въ союзъ съ демократическою napTieio бе- 
отШскихъ городовъ противъ аристократическихъ вивъ и Спарты, дея
тельно старавшейся возстановить преобладаше 0ивъ и поддержать та
кими образомъ аристократическое начало. Въ это время могущество 
Аеинъ находилось на самой высшей степени развиия, и ей принадле
жала некоторое время гегемошя не только на море, но и на суше. Но 
господства на суше Аеины скоро лишились вследств!е энергичнаго про
тиводействия со стороны Спарты, которая вступила въ открытую борьбу 
съ Аеинами и при помощи вивъ нанесла имъ несколько поражешй на 
суше (при Танагре и при Коронее), чему способствовала опрометчивость 
аеинскихъ полководцевъ. По миру, заключенному Перикломъ со Спартой 
въ 445 г. до Р. X., за Аеинами оставалось только владычество ихъ на 
море и на островахъ Архипелага. Не смотря на Это, Аеины представ
ляли самое могущественное государство въ Грецщ. Они сделались пра-
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вительственнымъ ценгромъ населешя въ десять миллюновъ челов’Ькъ, и 
между государствами, подвластными Аеинамъ, было нисколько такихъ, 
которыя далеко превосходили ихъ числомъ своихъ жителей. Доходы го
сударства возрасли на столько, что въ теч ёте  немногихъ л£тъ при Пе- 
рикл’Ь накопилось въ казнЬ слишкомъ 8,000 талантовъ (слишкомъ 11 
мил. руб.) *). Аеины сделались также первымъ торговымъ городомъ 
Грецш. Оъ береговъ Чернаго моря привозили въ Аеины корабельный 
л’Ьсъ, соленую рыбу, медъ, воскъ, шерсть и т. п.; изъ Фригш и Милета— 
тонкую шерсть и ковры. Словомъ, все, что только было лучшаго въ Си- 
цилш, или въ  Италш, въ Египта, въ Лидш, или на берегахъ Понта, 
все ото свозилось въ . Аеины, благодаря ихъ морскому владычеству. Съ 
своей стороны отправляли они вина съ лодвластныхъ имъ острововъ и 
собственный мануфактурный произведешя. Богатства, стекавпияся въ 
этотъ городъ/возможность скоро найти работу и дешевизна жизни спо- 

, собствовали благосостоянш народонаселешя и накоплен1ю огромныхъ 
калиталовъ въ рукахъ отдЬльныхъ личностей. На сколько увеличилось 
богатство гражданъ, можно заключись изъ того, /что во времена Солона 
состоите въ 7 талантовъ считалось очень большимъ, а  при Периклй 
были граждане, которые владели сотней талантовъ (около 140,000 руб.) 
и держали до тысячи рабовъ въ своихъ рудникахъ. Свои богатства аеин- 
cnie граждане расточали не только на свои частныя нужды и удоволь- 
ств!я, но и на государственныя и общественныя нужды. Насчетъ богатМ - 
шихъ гражданъ снаряжалось до 3j00 кораблей; болышя празднества 
устраивались отчасти на ихъ счетъ, и участая въ 'этихъ расходахъ до
бивались, какъ великой чести. Эти нриношешя гражданъ известны были 
подъ именемъ литургш (XetToopyiai), т. е. собственно общественныхъ 
службъ. Хоррешя или постановка театральной шесы съ хорами и Tpie; 
papxin или оснащен1е и вооружеше на свой счетъ выставленной го- 
дарствомъ тр1эры не только не считались обременительнымъ налогомъ, 
а, напротивъ, почетомъ, и очередной плателыцикъ., обыкновенно давалъ 
больше, ч1шъ требовалъ законъ. Граждане, особенно отличивпйеся сво
ими пожертвовашями на государственныя и общественныя нужды, на-, 
граждались публично вЗшкомъ.

Но хотя аеинское государство достигло при Перикл^ своего выс- 
шаго процв£ташя, оно носило въ себ'Ь зародышъ будущаго разложешя. 
Причина этого заключалась въ томъ, что, благодаря крайнему развитие 
демократш, вс£ аеинсше граждане посвящали себя исключительно госу- 
дарственнымъ дЬламъ и эстетическимъ наслаждешямъ, отвыкая отъвся- 
каго другаго дЬла и проникаясь даже презр'Ьшемъ къ промышленному 
труду. Вся торговля и вся промышленность была въ рукахъ метэковъ;

*)  По ценности денегъ въ наше время это составило-бы сумму слишкомъ въ 80 
мил, рублей.
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большую часть домашнихъ работъ снимали съ аеинскаго гражданина 
жены и рабы, а рабовъ и метэковъ было въ Аеинахъ въ восемь разъ 
больше, чЪмъ собственно гражданъ. Къ тому-же до крайности развитая 
демокраПя могла легко сделаться оруд1емъ въ рукахъ вл1ятельныхъ де- 
магоговъ и выродиться въ охлократш, т. е. въ господство черни. Это 
было т£мъ естественнее, что бедные граждане, живппе только жало- 
ваньемъ отъ государства, были въ матер1альномъ отношети въ полной 
зависимости отъ состояния государственныхъ финансовъ и отъ прави
тельства и, не будучи въ состоянии сами заработать себе насущный

со стороны отдели

м а. Фидш. Въ вгЬкъ
Иерикла и, главнымъ ооразомъ, олагодаря ему, Аеины украсились ве
ликолепными памятниками искусства. Средства для этого Периклъ на- 
шёлъ въ сбережеши части доходовъ отъ союзной казны, которые онъ 
считалъ себя вполне вправе расходовать на пользу иукрашеше Аеинъ. 
Въ его время тамъ сосредоточились и достигли высшаго своего разви- 
Tiя все искусства, такъ что и въ этомъ отношенш Аеины сделались 
первымъ городомъ въ Mipe.

Изъ всей Грецш велише художники переселялись въ Аеины. Тамъ 
жили въ векъ Перикла величайший екульпторъ Грецш ФидШ, первые 
зодч1е своего времени Иктинъ и Калликратъ, лучине живописцы древ
ности Полигнотъ и ПарразШ. Важнейшими изъ произведены искусствъ, 
украсившихъ тогда Аеины, были статуи боговъ и общественный здания, 
который одни отличались изящною архитектурою. Жилища-же частныхъ 
лицъ, даже знатныхъ и богатыхъ, были во времена Перикла еще очень 
некрасивы и тесны, такъ какъ и вся частная жизнь аеинскихъ граж
данъ отличалась еще тогда простотою и незатейливостно. Величайппя 
произведешя ваяшя и зодчества въ, Аеинахъ, исполненный подъ руко- 
водствомъ, или при^непосредственномъ участш величайшаго художника 
древности и друга Перикла Фидая, сооружены были преимущественно въ 
акрополе, потерявшемъ уже прежнее значеше крепости после того, какъ 
увеличились наружный украшешя Аеинъ и ихъ гаваней.

Изъ здашй, воздвигнутыхъ въ акрополе" подъ руководством Фи- 
д1я, особенно замечательны: Пареенонъ, Пропилеи, Одеонъ, и некоторые 
друие памятники.

Пареенонъ, святилище, посвященное богине Аоине-девственнице 
('пгосрВеуо̂ ),—великолепнейшее здаше изъ белаго мрамора, построенное 
по плану Фидхя • лучшими зодчими, Иктиномъ и Калликратомъ, и укра
шенное снаружи и внутри изваяниями самого Фид1я и другихъ худож- 
никовъ. Храмъ былъ украшенъ замечательными барельефами, изъ кото- 
'рыхъ мноше сохранились до нашего времени. Все эти барельефы сде
ланы Фид1емъ или его учениками подъ непосредственнымъ его руковод
ством^. 'Во внутренности святилища стояла огромная статуя богини
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Леины, сделанная самимъ Фидоемъ, сорока футовъ вышины, вся изъ 
слоновой кости и золота, въ золотомъ шлемй и съ такимъ-же копьемъ;. 
статуя была отлично освещена чрезъ о т в е р с т  въ кровл'Ь храма. Богиню 
окружали, съ одной стороны — символъ мудрости змгМ , съ другой— 
щитъ, испещренный изображешемъ побйдъ аеинянъ. Одежда статуи, 
сделанная изъ чистаго золота, была такъ прилажена, что ее можно было 
легко снять и взвесить. Это сделано было Фид1емъ по совету, Перйкла 
и дало ему впослйдствш возможность доказать аеинянамъ свою невин
ность, когда враги Перикла обвиняли Фид1я въутай кй  некоторой части 
золота, предназначенная для одежды богини - девственницы.

Другимъ замйчательЩамъ Ъроизведешемъ Фид1я была колоссальная 
бронзовая статуя богини Аеины Паллады (защитницы), отлитая на счетъ 
мараеонской добычи. Она стояла на самомъ возвышенномъ пункта акро
поля и была такъ высока, что ея золотое, шяющее на солнц'! копье, 
видимое на далекомъ разстояши, служило маякомъ для кораблей, пла- 
вающихъ у береговъ Аттики. Къ числу замйчательнййшихъ изваяшй 
Фид1я принадлежишь также колоссальная статуя Зевса Олимшйскаго, 
поставленная въ Олимши, въ храм-! Зевса.

Входъ въ акрополь составляли пропилеи. Это была крытая мрамор
ная колонада съ четырьмя боковыми входами и съ четырьмя располо
женными по об’Ьимъ сторонамъ гл авн ая  входа мраморными залами, 
украшенными произведешями знаменитМшихъ живописцевъ, особенно 
Полигнота. К ъ  пропилеямъ вела широкая мраморная лестница.

Третье огромное строеше Перикла былъ одеонъ, театральное здаше, 
предназначенное для поэтическихъ и музыкальныхъ состязанш. Въ отли- 
4ie отъ другихъ театровъ, зала одеона для лучшаго резонанса была 
крытая. Одеонъ построенъ былъ по образцу шатра Ксеркса, отнятаго у 
персовъ. Покатая крыша одеона подпиралась балками, состоявшими, 
какъ говорятъ, изъ мачтъ персидскихъ кораблей. Одеонъ служилъ, та- 
кимъ обр азомъ, памятникомъ освобождешя Грецш отъ нашеств1я Ксеркса.

Но прежде, чймъ приступить къ сооружение всйхъ этихъ памятни- 
ковъ, Периклъ созвалъ народъ и старался доказать ему, какъ много 
осуществилось-бы для славы Аоинъ, если-бы воздвигнуты были предло
женные ’ имъ памятники въ знакъ признательности къ богамъ, ,съ помо- 
пцю которыхъ народъ аеинскш одержалъ столь славныя победы и дос- 
тигъ такого благосостояшя и велич1я. Когда собраше указало на гро
мадность суммъ, требуемыхъ для осуществлешя задуманныхъ сооруже- 
шй, то Периклъ отвйтилъ, что онъ готовъ принять расходы на свой 
собственный счетъ, но въ такомъ случай велитъ выставить на всйхъ па- 
мятникахъ свое имя. Тогда въ собранш . заговорило чувство народной 
гордости и предложеше Перикла было принято безъ всякихъ возраже
нии. Соор'ужешя, предпринятый Перикломъ, стоили, действительно, аеин- 
скому государству больдшхъ суммъ; но за то созерцаше художественныхъ 
произведешй возвышало и облагораживало понятая воинская народа.



99

Аеины, канъ центръ умственной жизни Грецш. Въ эпоху Перикла 
Аеины делаются не только центромъ политической жизни Грецш, тор
говли, промышленности и искусства, но и вообще средоточ1емъ просв'Ь- 
зцешя и умственной жизни Эллады. Благодаря особенностямъ полити
ческой и общественной жизни въ Аеинахъ, образованность была до
ступна тамъ всЬмъ и каждому и сделалась общимъ достояшемъ граж
д ан е Воспиташе аеинянина совершалось жизнью, а не въ школе. Не 
будучи даже грамотнымъ, онъ могъ стать наряду съ самыми просве
щенными людьми своего времени, потому что вращался постоянно въ 
сфергЬ политическихъ, общественныхъ и умственныхъ интересовъ. Уча
ствуя постоянно въ судебныхъ и политическихъ прешяхъ, присутствуя 
при обсужденш различныхъ вопросовъ внешней и внутренней политики 
величайшими ораторами, каждый аеинсюй гражданинъ получалъ обшир
ное политическое воспиташе. Невольно поддавался также каждый аеи- 
нянинъ неотразимому влхяшю умственной среды, где подъ открытымъ 
небомъ происходили доступный для всехъ беседы философовъ и непре
рывные толки объ искусстве, составлявшемъ одинъ изъ главныхъ инте
ресовъ общественной жизни. Эстетическое чувство каждаго аеинянина 
уже съ детства изощрялось на изящныхъ пластическихъ формахъ окру- 
жавшвхъ его памятниковъ искусства. Такому всестороннему развитш аеин- 
скаго гражданина способствовалъ и весь складъ его жизни. Дома онъ 
жилъ мало, и вся деятельность его, какъ общественная, такъ и част
ная, проходила подъ открытымъ небомъ въ постоянномъ обмене мыслей 
и впечатлешй еъ другими согражданами.

Общее стремлеше къ образовашю и влхяше духа времени проникло 
также и въ среду  ̂ женщинъ. Ведя полузатворническую жизнь, женщины 
въ Аеинахъ, какъ и вообще въ Грецш, далеко отставали по образова
шю отъ мужчинъ и, за исключешемъ торжественныхъ случаевъ и рели- 
шозныхъ праздниковъ, редко показывались въ обществе. На нихъ лежа
ли только заботы о домохозяйстве. . Н есоответсте такого положешя и 
развитая женщинъ новымъ требовашямъ общественной и умственной 
жизни было причиною того, что въ векъ Перикла получили большое 
'значеше такъ называемый гетеры. Это были женщины, которыя, не под
чиняясь установленнымъ обычаямъ и даже отступая .отъ строгой нрав
ственности, сближались съ мужчинами и усвоивали себе все образоваше 
своего времени и изящество обращешя; мнотая взъ этихъ гетеръ (т. е. 
подругъ) слушали беседы знаменитейшихъ философовъ и даже подчи
няли ихъ своему влщшю такъ же, какъ и государственныхъ людей. Наи
более замечательною изъ гетеръ была подруга Перикла Acnasin, краси
вейшая и образованнейшая женщина своего века. Въ доме ея собирал
ся кружокъ ея друзей, къ которымъ принадлежали замечательнейппе 
люда Аеинъ того времени. Даже философь Сократъ признавался, что 
знакомство съ ней много способствовало его развитш. Среди беседъ съ 
Acna3ieio и съ собиравшимися вокругъ нея художниками, ораторами и

7*
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философами развивался и самъ Периклъ. По примеру Аспазш, и друия 
аеинскля девицы начали усвоивать себй образоваше и изящество обхо- 
ждешя. Но гетеризмъ ймйлъ гибельное вл1яше на семейную жизнь.

О высокомъ просвйщешя и строгомъ вкусй аеинянъ того времени 
свидйтельствуетъ уже способность чувствовать красоту такихъ драмати- 
ческихъ представленш, какъ произведешя Эсхила и Софокла. Драмати- 
чесшя представлешя имйли тогда цйлш  не простую забаву, а соединен
ное съ эстетическимъ наслаждешемъ назидаше, и потому имйли огром
ное вл1яше на развитае художественнаго понимашя гражданъ и вообще 
на ихъ умственное, развитие. Какъ высоко цйнилъ самъ Периклъ обра^ 
зовательное вл1яше театра на гражданъ, видно изъ того, что онъ учре- 
дилъ даже особую кассу (ееориконъ— Oetopixov) для выдачи бйднымъ граж- 
данамъ денегъ на посйщеше театра по болыпимъ праздникамъ, когда 
давались лучппя драматичесшя представлешя.

Происхож дете греческой драмы. Драматическая поэз1я создана греками. Она 
. возникла изъ обыкновешя ихъ прославлять боговъ хоровымъ гимномъ въ посвя

щенные имъ праздники. Гимнъ этотъ сопровождался пляскою, имевшею симво- 
лическш характеръ. Содержаше гимна было какое-нибудь предате, а сопровож
давший его танецъ соотвйтствовалъ содержанш. Изъ этихъ представленш, совер
шавшихся преимущественно въ честь бога Вакха, мало но малу развивалось 
драматическое искусство.

Эсхилъ. Произведешя перваго изъ замйчательнййшихъ грёческихъ трагиковъ 
Эсхила находятся въ такой-же тесной связи съ эпохою греко-персидскихъ войнъ, 
какъ истор1я Геродота. Эсхилъ и самъ былъ героемъ въ борьба грековъ съ пер
сами. Въ полной силй мужества сражался онъ съ честно при Мараеонй, и над
гробная его надпись, сочиненная имъ самимъ, умалчиваетъ о поэтической его 
славй, но говорить о томъ, что «силу его испытали на себй персы и мидяне». 
Эсхилъ принадлежалъ къ тймъ аеинскимъ героямъ-иатрютамъ, которые не только 
по времени, но и по духу жили среди самыхъ великихъ собьгай исторш своего 
отечества. Борьба грековъ съ персами, вызвавшая къ жизни вей нравственный 
и умственный силы аеинянъ и' повл!явшая такъ сильно на развипе искусства 
вообще, дала также жизнь и содержите и греческой драмй. Еще до Мараеон- 
ской битвы поэтъ Фринихъ изобразилъ въ трагедш «Взяие Милета» судьбу этого . 
несчастнаго города и притомъ съ такою живосшо, что аеиняне огласили театръ 
воплями; но такъ какъ Фринихъ, въ противность обычаю, употребилъ искусство . 
для изображешя современнаго бйдств!я, то за это государство наложило на него 
большую денежную пеню. Трагедш Эсхила также почти вей имйютъ отяошеше 
къ нацюнальной борьбй грековъ съ персами, но цйль нхъ, соотвйтственно съ ре
зультатами великой борьбы, — возвысить и прославить нащональное чувство въ 
народй, въ котороыъ счастливая борьба съ персами еще болйе укрйпила его ' 
чувство любви къ свободй. Эсхилъ постоянно протпвопоставляетъ государствен
ную жизнь грековъ, проникнутыхъ сознашемъ долга, и нравственную мощь сво- 
боднаго народа грубой массй персовъ, лишенной всякой внутренней связи и 
пр1ученной къ слйпоыу повиноветю однимъ страхомъ. Во вейхъ произведешяхъ 
Эсхила обнаруживается в ,ш ш е эпохи великихъ событШ и свойственна^) ей воз- 
вышеннаго строя мыслей. Онъ выводить на сцену боговъ п героевъ, воспроизво
дить также судьбы цйлыхъ поколйшй и государств!» и людей съ характеромъ, 
необыкновенно сильнымъ; въ каждой, его драмй лежитъ въ основй религюзная 
или политическая идея. Главная руководящая идея произведений Эсхила такъ-
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же, какъ и у Геродота, есть проявлете во всехъ собьшяхъ всенаправляющей 
божественной мудрости и мощной силы духа.

Къ самымъ раннимъ произведешямъ Эсхила, взъ семидесяти трагедш кото- 
раго дошла только десятая часть, принаддежитъ драма «Персы». Здесь Эсхидъ 
развивалъ ту основную мысль, что въ борьбу эллиновъ съ персами победа суж- 
дена была первымъ по превосходству ихъ нравственныхъ силъ; персамъ-же 
суждена была погибель за ихъ непомерную кичливость. Пьеса эта поставле
на была на сцену всего двенадцать лёте после битвы при Саламине. Темъ 
более должна она была воодушевлять грековъ' на дальнейшую смелую борьбу съ 
варварами, .

Главное содержите этой драмы следующее: Оставппеся дома старые перейд
е т е  вельможи хвалятъ выступившее въ походъ многочисленное ополчеше, но 
озабочены неполучетемъ о немъ вестей. "Ксерксова мать Атоса напугана злове* 
щимъ енрвидёшемъ и вельможи внушаютъ ей при0егнуть за советомъ и помопцю 
къ тени Дар1я. Въ это время является вестникъ и извещаете о несчастномъ 
исходЪ для' персовъ саламинской битвы. «Одною битвою было, все покончено. 
В се персидское юношество лежитъ въ пыли». По просьбе всехъ вестникъ раз- 
сказы ваетъ подробно о ходе саяаминскаго сражетя. Хоръ оплакиваетъ. потерю 
персидскаго аюгущества. Атоса, видя осуществлете своего сна, приносить дары, 
въ жертву тени Дар1я. ДарШ( является. Узнавъ отъ Аторы, что всё силы персовъ 
погибли, ибо Ксерксъ отправился въ походъ противъ Эллады, ДарШ присоеди- 
няетъ свой голосъ къ горькой жалобе живущихъ и возвещаетъ, что Ксерксъ на- 
казанъ за свое высокомер1е и претерпелъ поражеше на море за то, что осме
лился сковать цепями священный Геллеспонте. Для персовъ теперь одно спасе
т е —прекратить борьбу съ свободною, бого-хранимою Элладой; а за то, что они 
раззоряли и жгли храмы, грабили имущества боговъ и уничтожали изображешя 
ихъ, должно погибнуть и остальное сухопутное войско. Такъ стропй судья Зевсъ 
наказываете гордость. ‘Хоръ славить Дар1я и пр1обретенное имъ могущество, ко
торое умёте онъ крепко отстоять. Тутъ является Ксерксъ, весь въ лохмотьяхъ, 
и, оплакивая свое бёдедше, желаетъ скорее смерти. Хоръ вторить Ксерксу сво- 
имъ плачемъ. Этимъ оканчивается драма. (Мункъ, Ист. греч. литературы).

Въ самомъ глубокомыеленномъ произведены Эсхила въ «Скованномъ Проме
тее» олицетворена та мысль, что истинная свобода человека никогда не можетъ 
быть побеждена, что истинное велич1е души сильнее всякаго насшня.

Главное содержаше этой драмы следующее: Прометей, прикованный къ скале, 
по побеленш Зевса за похищеше божественнаго огня, оставшись наедине, зоветъ 
всю природу въ свидетели своего страдашя, и она скорбитъ за одно съгероемъ; 
Прометей разсказывае^ъ причину своихъ мученш, хвалится темъ, что онъ бла
годетель человеческаго рода и жалуется на несправедливость Зевса. Приходить 
съ учаспемъ водяной духъ Океанъ и советуете Прометею покориться владычеству 
Зевса и не раздрожать его дерзкими речами. Прометей возражаете: «Буду пить 
горькую чашу страдашя, пока-Зевсъ не угаситъ пламени своего гнева». Хоръ 
громко оплакиваетъ судьбу страдальца. Прометей знаете, что ему судьба гото
вите еще, много бедствШ, но не хочете покориться своей судьбе и говорите: 
«Я  не боюсь Зевса, сколько ни страдалъ; я знаю, н ему самому не избежать 
несчасыя». Эсхилъ по этому поводу влагаете въ уста хора следуюлця слова, вы
сказывая въ нихъ свой собственный взгляДъ: «Не боясь Зевса, изъ одного упрям
ства чтишь ты людей слишкомъ высоко, о Прометей. Суду смертнаго во вёкъ не 
изменить верховной Зевсовой воли». Но напрасно хоръ увещеваете Прометея, 
что мудры те, кто преклоняется предъ незыблемымъ норядкомъ Mipa. Тщетно 
представляете Гермёсъ Прометею, къ чему можетъ привести его безумное упор
ство. Прометей, уверенный въ своей несокрушимой силе и вечности своего духа, 
остается при своемъ, и въ то время, какъ онъ призываете въ свидетели вечную
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праведливость, эеиръ и лучезарное солнце, вдругъ разражаются землетрясете* 
м о л т я  и громъ, и Прометей поглощается разъяренными спш ями.

Такимъ оОразомъ Эсхилъ изобразилъ въ Прометее всю силу независимаго духа 
и олицетворилъ. въ немъ тотъ прозорливый изобретательный умъ, который поко- 
ряетъ себе природу; но вместе съ темъ Эсхилъ показалъ, что кичливость духа, 
забывшаго о зависимости своей отъ безконечнаго, не избегнетъ кары Немезиды. 
(Карьеръ, «Искусство въ связи съ общимъ развииемъ культуры»).

Въ произведен1яхъ Эсхила высказывается также ясно его политическое на- 
лравлеше и образъ мыслей, верцый старозаветными обычаямъ отцовъ, Эсхилъ 
по своимъ политическимъ воззрешямъ более склоненъ къ умеренной аристократ 
тш, къ которой принадлежали онъ и по рож девш , чемъ къ демократы!, которая 
начинала уже преобладать въ его время. Въ своихъ произведешяхъ Эсхилъ везде 
старается защитить отъ вападокъ крайнихъ демократовъ те изъ аеинскпхъ учреж- 
денш, который восили аристократическш характеръ. Особенно ясно выказалось 
это направлеше въ трагедш «Евмениды», заключительной драме Эсхила. Эсхилъ 
вступился тутъ за права ареопага, верховную власть котораго Периклъ и Эфхальтъ 
принесли въ жертву демократы!. Эсхилъ выставляешь ареоиагъ какъ учреждеше, 
освященное самой богиней Аеиною и предназначенное ею быть блюстителемъ и 
стражемъ всей страны. Будучи недоволенъ демокраыею, Эсхйлъ подъ конецъ 
жизни оставили даже Аеины и переселился въ Сиракузы, где жили при дворе 
тиранна Перона,' пользуясь большими почетомъ.

Софоклъ.. Софоклъ родился въ самомъ начале греко-персидскихъ войнъ и 
пятнадцати-летнимъ юношей участвовали въ хор е певцовъ, славившихъ Саламин- 
скую победу. Въ очень молодыхъ еще летахъ прославился онъ своимъ искусствомъ 
въ музыке и гимнастике. На 28 году жизни они состязался въ трагедш съ Эс- 
хнломъ и победили его; после этого еще до двадцати рази получали онъ первую 
награду въ драматическихъ состязашяхъ съ лучшими поэтами. Вплоть до глубокой 
старости, до 90 летъ, этотъ любимецъ музъ сохранили гениальную силу творчества. 
Въ политическихъ соб ьтя х ъ  своего родного города Софоклъ принимали деятель
ное участ1е и, между прочими, въ войне съ Самосомъ, какъ человеки, близкш 
Периклу, занимали одно изъ начальническихъ местъ. Софокломъ, говорятъ, на
писано было более ста трагедш, изъ которыхъ дошло до насъ только семь.

Софоклъ жили въ ту эпоху, когда въ Аеинахъ господствовала уже крайняя 
демокраНя и аеинское государство достигло апогея своего имущества, и потому 
въ лроизведен1яхъ Софокла отразилось вполне то могучее движете, которое 
Периклъ сообщили всей политической и духовной жизни аеинянъ. Хотя Софоклъ 
былъ только 30-ю годами моложе Эсхила, и оба поэта въ течеши нфкотораго 
времени даже соперничали другъ съ другомъ, но въ ихъ произведешяхъ заметна 
огромная разница въ убеждешяхъ и воззрен1яхъ на общественную жизнь. В ъ  
произведешяхъ Софокла нетъ и следовъ того аристократическаго направлешя, 

^которыми проникнуть былъ Эсхилъ. Женщины, не принимаюнця у Эсхила ни
какого учасйя въ государственныхъ делахъ, играютъ у Софокла важную роль 
соответственно съ теми значешемъ, которое получили во времена Перикла 
гетеры, какъ Аспаз1я и подобныя ей. Все ужасное и потрясающее въ произведе,- 
ш яхъ Эсхила является у Софокла въ отрадной и мягкой форме. Это соответство
вало новому направленш образованной части аеинскаго общества, которая избегала 
на сцене, какъ и въ жизни, всего, что производило непр1ятное впечатлеше. Идея 
рока проходить у Софокла такъ же, какъ у Эсхила, чрезъ все произведешя. Онъ 
н е 'р азъ  показываетъ, какъ напрасно человёки борется съ своимъ рокомъ, и иро
ния судьбы проявляется обыкновенно въ томи, что герой, желая избежать по
следней или какъ нибудъ повернуть ее, теми именно ее и навлекаешь. Но герои 
Софокла действующи не какъ слепое оруд1е судьбы, а  какъ люди, до последней 
минуты движимые более или менее нравственными побуждешями. Превосходство
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Софокла передъ Эсхиломъ состоять въ художественномъ развитш драматическаго 
действ1я, въ которомъ ясно и определенно выступаютъ внутреншя побужден1я 
дЪйствующихъ лицъ. Какъ глубочайший знатокъ челов'Ьческаго сердца, Софоклъ 
выводитъ на сцену различные характеры въ столкновенш ихъ влечетй и обязан
ностей или противорйчащпхъ другъ другу правъ и убеждешй и развиваетъ изъ 
этого борьбу, завершающуюся примирен1емъ души, очищенной этой внутренней 
борьбой- И въ этомъ случае Софоклъ действовалъ сообразно съ новыми требо- 
вашями искусства. У Эсхила большую часть его обширныхь трагедш занимаетъ 
лирическая часть, именно хоры, и этимъ ослабляется драматическое действ!е. 
Во время-же Софокла публике начала нравиться более и более драматическая 
часть трагедш.['Поэтому Софоклъ, чтобы дать более'простора действию въ раз
виты отдельный характеровъ, ограничилъ въ своихъ трагед1яхъ употребдеше 
хора. Софоклъ развилъ не только внутренний характеръ трагедш, но усовершен- 
ствовалъ также и ея внешнюю форму. Онъ прибавилъ къ двумъ актерамъ Эсхи
ловой сцены еще двухъ, увеличилъ составь хора, усовершенствовалъ костюмы и 
украсилъ театръ декоращями. Содержите дошедшихъ до насъ семи трагедШ Со
фокла большею ч а с т т  заимствовано изъ эпическаго цикла троянскихъ и еиван- 
скихъ сказаний. Таковы его трагедш «Аяксъ», «Эдипъ царь», «Антигбна*, <*Эдипъ 
въ Колоне* и др. Три последтя трагедш, составляющая совершенно .самостоя
тельны* части одного обширнаго целагэ, составляютъ лучпия изъ Сбфокловыхъ 
произведены, которыя создалъ онъ въ полной зрелости своихъ силъ.

Чтобы дать понятае объ особенномъ характере трагед1Й Софокла, просле- 
димъ здесь въ главныхъ чертахъ развипе основ наго содержашя трагедш «Эдипъ 
царь».

«Эдипъ царь» отъ лерваго явлешя и до последняго есть не что иное, какъ 
художественное развиие фатадьныхъ следствий несчастнаго и ничемъ неизглади 
маго преступлешя.

Трагическая судьба преследуетъ царственный родъ Лабдакидовъ. ВнукъЛаб- 
дака Эдипъ невольно сделался убШцею отца и мужемъ матери. Но боги не про- 
щаютъ и невольнаго преступлетя. По вине Эдипа, городъ Оивы постигнуть страш
ною язвою, вивяне возлагаютъ всю надежду на мудрость своего царя, который 
спасъ уже ихъ одинъ разъ отъ пагубы сфинкса. Эдипъ посылаетъ зятя своего 
Креона къ пиеШскому оракулу узнать о причине гнева боговъ и о средствахъ къ 
его отвращенш. Приходить ответь: умерщвлеше Ла1я осталось забытымъ, не- 
искуплевннмъ. Эдипъ проклйнаетъ уб1йцу. Призванный для разъяснешя вопроса 
вещШ мужъ ТирезШ указываетъ.на Эдипа, какъ на убийцу, и велитъ ему поки
нуть пределы Оивъ. Тогда Эдипъ. обрушивается съ гневомъ на Тирез1я и въ 
сознаны своей собственной невинности обвиняетъ зятя евоего Креона во власто- 
люонвомъ заговоре съ Тирез1емъ. Раздоръ съ Креономъ взялась уладить 1окаста. 
«Прорицашямъ боговъ, говорить она, верить нечего: ведь и Лаш долженъ былъ 
пасть отъ руки своего сына, но дитя забросили въ пустынныя горы, а царь былъ 
убитъ разбойниками на перекрестке трехъ дорогъ». Эти слова, сказанныя въ 
успокоев1е Эдипу, подняли, напротивъ, тревогу въ душе его, иапомнивъ ему, что 
онъ самъ умергвилъ незнакомца на перекрестке трехъ дорогъ въ Фокиде. На
прасно Эдипъ, поколебавшись въ убеждении относительно своей невинности, ищетъ 
себе яослёдней опоры въ показашяхъ очевидцевъ преступления или его современ- 
никовъ. Чемъ больше онъ выпытываетъ отъ нихъ, темъ поразительнее возстаетъ 
предъ нимъ образъ преступника, въ которомъ онъ распознаешь свои собственныя 
чер^сы. Вызванный Эдиномъ пастухъ, которому ЛаШ передалъ на руки своего ре
бенка, высказываешь, по настоянш Эдипа, всю истину: онъ тутъ-же признаетъ 
въ Эдипе убШцу Ла1я. Эдипъ не можетъ вынести тяжкаго сознашя, что онъ за
губить душу отца и женился на родной матери. Локаста повесилась събтчаятя, 
а Эдипъ, разбитый внутренними терзатями, выколодъ себе глаза надъ ея тру-
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помъ. Онъ произносить приговоръ самому себ* и требуетъ, чтобы его оставили 
одинокимъ въ горахъ, какъ отверженнаго изгнанника. Въ этомъ отношении сове
сти преступника къ невольно совершенному имъ преступавши) и заключается 
глубоки! нравственный смыслъ провзведешя Софокла. Если зрители и испыты
вали подавляющее впечатл*ш е отъ безприм*рныхъ несчастш Эдипа, уже пред- 
начертанныхъ рокомъ, то все-таки въ глубий* души ихъ оставалось возвышаю
щее чувство, что въ природ!* человека- живутъ нич'Ьмъ неизгладимые инстинкты 
правды, которыхъ не заглушать даже самые жестоюе удары судьбы. (Карьеръ).

Древняя трагед1я достигла въ Софокл* своего высочайшаго совершенства. 
Софокла не называли иначе, какъ поэтомъ божественнымъ. За изящную-же фор
му его, произведены! древн!е прозвали его «аттической-пчелой»."

ПЕЛОПОНЕССКАЯ ВОЙНА И УПАДОКЪ ГРЕЦШ.

Состоянге Грецш передъ войною. Зависть и вражда Спарты къ Ави- 
намъ все бол*е и бол*е возрастала съ т *х ъ  поръ, какъ къ нимъ пере1 
шла гегемошя. Борьба за гегемонш, начавшаяся еще за долго до окон- 
чаш я греко-персидскихъ войнъ, была улажена на время перемир1емъ, 
которое удалось заключить Периклу со Спартой въ 445 г. Аеины отка
зались по этому миру отъ гегемонш на суш * и удержали за собой толь
ко гегемонш на мор*. Но Спарта продолжала съ безпокойствомъ сл*- 
дить за  блистательным^ развшчемъ могущества Аоинъ и искала случая 
положить ему конецъ. Периклъ предчувствовалъ, что миръ со Спартой 
не можетъ быть проченъ, .такъ какъ оба государства постоянно стреми
лись къ преобладанш въ Грецш, и сд*лалъ съ .своей стороны все, что
бы приготовить Аеины къ войн*, хотя и старался вс*ми м*рами изб*- 
жать ея. Спарта, хотя и обязалась по миру 445 г. не вм*шйваться въ 
д *л а  городовъ, подвластныхъ аеинской гегемонии, но расчитывая на силь
ное нерасположение къ Аеинамъ н*которыхъ изъ ихъ полуневольныхъ 
союзниковъ и подчиненныхъ имъ колонш, искала случая выступить за
щитницею ихъ свободы и самостоятельности против^ Аоинъ.' Вражда' 
Спарты и Аеинъ усиливалась также вполн* развившеюся протйвополож- 
ностш  нлеменнаго характера дорянъ и шнянъ и враждебносшо полити- 
ческихъ началъ, представителями которыхъ они были: въ дорическихъ 
государствахъ господствовали начала аристократичесшя, а въ юниче- 
скихъ— демократически. Такимъ образомъ вся Грещя разд*лилась на два 
противоположные по характеру и враждебные другъ другу союза подъ 
главенствомъ Спарты и Аоинъ. На сторок* Спарты были пелодонессшя 
государства, за исключешемъ Ахащ, оставшейся нейтральною, и Арго
са, въ средней-же Грецш— в с *  почти беопйсше города, Фокида и др. Союз
никами аеинянъ были, кром* подвластныхъ имъ острововъ и прибреж- 
ныхъ городовъ Эгейскаго моря, еще Аргосъ, Платея, д ош й ш е острова 
и н*которые друпе города Средней Грецш и бессалш.
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Военныя силы были съ об&ихъ сторонъ весьма значительны. Леи
ны и ихъ союзники могли выставить флотъ изъ 300 триремъ съ экипа- 
жемъ отъ 60— 90,000 челов'Ькъ и до 30,000 гошгатовъ, изъ которыхъ 
только 13,000 годны были къ наступательной войне. Сухопутный силы 
пелопонесцевъ состояли изъ 60,000 отборнаго войска, такъ что въ борь
ба тяжело-вооруженныхъ Пелопонесъ, по словамъ самого Перикла, могъ- 
бы победить всю остальную Грецио. Аеины были сильны преимуществен
но флотомъ. Вместе съ союзниками они могли выставить 300 болыпихъ 
военныхъ кораблей, экипажъ которыхъ состоялъ изъ 60,000 человЪкъ. 
Флотъ-же пелопонесцевъ въ начале войны былъ весьма незначителенъ. 
Для своего флота аеиняне, пользуясь громадными денежными запасами, 
набирали большею частью наемниковъ; арм1я-же пелопонесская состояла 
изъ опытныхъ въ войне гражданъ. Но аеиняне имели то преимущество 
предъ спартанцами, что могли располагать почти всеми своими военны
ми силами, не испрашивая соглашя союзниковъ; между т'Ьмъ какъ воен
ныя д^йств1я спартанцевъ могли замедляться зависимостью отъ союзни
ковъ. Наконецъ Аеины были сильны тймъ, что во главе ихъ стоялъ ве- 
ликШ государственный челов^къ Периклъ, который способенъ былъ управ
лять государствомъ въ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ.

Поводъ къ войне. Первымъ поводомъ къ пелопонесской войне послу
жило вмешательство. аеинянъ въ борьбу,' завязавшуюся между городомъ 
Коринеомъ и его колошею, островомъ Еорцирою. Изъ' иллирШскаго го
рода Эпидамна или Диррах1ума, основаннаго вместе корцирянами и ко- 
ринеянами, вследствье ожесточенной борьбы партШ аристократы были 
изгнаны демократами. Соединившись съ соседними иллирШцами, изгнан
ные аристократы осадили Эпидамнъ. Осажденные обратились за помо
щью къ метрополш Корцире, но получили отказъ. Тогда они обрати
лись къ своей второй метрополш Коринеу, который, смотря съ завистью 
на возрастающее морское и торговое могущество Корциры, принялъ подъ 
свою защиту Эпидамнъ и послалъ ему на помощь войско и флотъ. Но 
корциряне поддержали аристократическую парию, разбили коринесшй 
флотъ/ взяли Эпидамнъ и начали даже наступательный действия про
тивъ коринеянъ и ихъ Союзниковъ. Опасаясь новыхъ обширныхъ приго- 
товленьй къ войне со стороны коринеянъ, корциряне обратились за по- 
мощш къ Аеинамъ. После долгихъ колебан1й аеиняне решились под
держать корцирянъ и послали имъ на помощь несколько кораблей, из
бегая всякихъ наступательныхъ действШ противъ, Коринеа, какъ члена 
пелолонесскаго союза. Тогда коринеяне, уже издавна враждебные къ аеи- 
нянамъ, какъ къ соперникамъ въ торговле, обратились съ жалобой на 
нихъ къ Спарте и старались вооружить противъ аеинянъ весь пелопо
несский союзъ. Но спартанцы колебались еще начать войну, съ Аеинами 
по этому поводу. Скоро между аеинянами и коринеянами произошло но
вое столкновеше изъ-за города Потидеи, который былъ коринескою ко
лошею, но принадлежала къ аеинскому союзу. Коринеяне возбудили по-
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тидейцевъ къ отпадешю и послали имъ вспомогательное войско. Аеиня
не обложили городъ и осадили его. Это также послужило поводомъ къ , 
пелопонесской войне, такъ какъ коринеяне опять принесли жалобу Спарте 
въ нарушены аоинянами 30-летняго перемир1я. Тогда Спарта решилась 
воспользоваться этимъ случаемъ для открытато разрыва съ Аеинами. 
Однако-жь чтобы выиграть время для военныхъ приготовлешй, Спарта 
затянула объявлен1е войны переговорами. Она отправила въ Аеины по
сольство съ требовашемъ предоставить независимость подвластнымъ имъ 
городамъ. Аеиняне, не желая войны, созвали народное собрате, чтобы 
обсудить всесторонне важное предложеше Спарты. Передъ собрашемъ 
выступилъ Периклъ. Въ длинной речи онъ указалъ на несправедливыя 
и дерзкгя требовашя спартанцевъ и советов а лъ не уступать, не смотря 
на затруднительное положеше. Онъ блестящимъ образомъ обрисовалъ по- 
ложеше Спарты и Аеинъ и высказалъ главныя основашя своей внешней 
оборонительной политики. Онъ сов'Ьтовалъ аеинянамъ не тратить силъ 
республики на прюбр’Ь тете  новыхъ и отдаленныхъ влад'Ьшй, но удер
жать, настоящая границы ихъ владгЬшй и не останавливаться ни передъ 
какими жертвами для достижешя этой цели. „Начинать войны не хотимъ, 
но противъ нападающихъ будемъ защ ищаться", сказали Периклъ въ за
ключение своей речи. Эта речь такъ убедительно подействовала на аеи- 
нянъ, что они дали посламъ Спарты окончательный ответь словами Пе
рикла и мужественно ожидали войны.

Ходъ войны до Нимева мира. Война открылась въ 431 г., и про
должалась съ незначительными перерывами двадцать семь летъ.

Между тем ъ какъ Спарта и Аеины медлили еще началомъ воен
ныхъ действш , аристократическая вивы, принадлежавппя къ пелопонес- 

‘ скому союзу, открыли войну неожиданными нападешемъ на (союзный съ 
аеинянами городъ Платею, где господствовало демократическое правле- 
ше. Вступивъ въ союзъ съ платейскими аристократами, еиванцы, безъ 
всякаго объявлешя войны двинулись въ темную ненастную ночь про
тивъ Платеи. Триста еиванскихъ гоплитовъ чрезъ изменнически отво- 
ренныя ворота проникли въ  Платею и овладели городомъ. Въ Платее 
было провозглашено аристократическое правлеше. Такъ какъ главная 
еиванская арм1я не поспела во время въ Платею, то при наступлеши 
дня платейцы, убедившись въ малочисленности еиванскаго отряда, на
пали на него и одолели его. Только немнопе спаслись, остальные сда
лись безусловно. Когда платейцы известили аеинянъ о случившемся, то 
Периклъ черезъ вестника прислалъ Платее приказание щадить плец- 
ныхъ еиванцевъ; но платейцы въ порыве кровавой ненависти успели 
уже умертвить ихъ. Эта жестокость сильно озлобила беотШцевъ и весь 
пелопонесскШ союзъ и ускорила войну между спартанцами и аоинянами.

В ъ  первые три года войны спартанцы вторгались неоднократно въ 
Аттику, а  аеиняне съ своимъ флотомъ опустошали берега Пелопонеса, 
стараясь такимъ образомъ нанести другъ другу какъ можно болышй
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вредъ. Когда въ 431 г. спартанцы вторглись въ Аттику съ 60,000-мъ 
войскомъ подъ предводительствомъ царя Архидама, Периклъ сов&го- 
валъ аеинянамъ и окрестнымъ сельскимъ жителямъ не вступать въ от
крытое сражеше,- а защищаться за крепкими стенами Аеинъ. Между 
т^мъ какъ аеиняне получали съ моря всЬ необходимые припасы и могли 
выдерживать продолжительную войну, спартанцы не .могли долго оста
ваться въ раззоренной стране. Къ несчастш для аеинянъ, занесенная 
изъ Азш на чужомъ корабле моровая язва обрушилась гибелью на ихъ 
переполненный народомъ городъ. Зараза обнаружилась съ страшною си
лою. Люди мерли въ такомъ числе, что не успевали хоронить. На ули- 
цахъ и площадяхъ валялись безчисленные трупы. Моровая язва унесла 
въ могилу лучшихъ гражданъ и произвела страшную нравственную пор
чу. Исчезло прежнее благогов&ше къ богамъ, исчезло всякое мужество, 
всякая надежда. Почти всеми овладело тупое раэнодупие или мрачное 
озлоблеше. Друпе искали утйшешя въ необузданномъ разврате. Под
стрекаемый политическими врагами Перикла, народъ аеинскШ винилъ 
его въ бедств1яхъ. Но Периклъ и въ это бедственное время не поте- 
рялъ своего спокойнаго мужества, а старался ободрить народъ новыми 
военными предпр1ят1ями. Онъ самъ отправился во главе значительной 
эскадры къ берегамъ Пелопонеса и мшйче города опустошилъ, некото
рые взялъ. Периклъ возстановилъ упавшее мужество аеинянъ. Перего
воры со Спартою, начатые во время его отсутств1я подъ вл1яшемъ его 
политическихъ противниковъ, были прерваны. Съ удвоенною силою при
нялись за военный приготовлешя. Но первая-же неудача аеинскаго вой
ска опять дала оруж1е врагамъ Перикла для возбуждешя противъ него 
непостояннаго аеинскаго народа. Къ стыду аеинянъ, Периклъ былъ даже 
несправедливо обвиненъ народнымъ судомъ въ неправильномъ распоря- 
женш государственными суммами, отставленъ отъ должности стратега и 
подвергнуть денежному штрафу. Правда, скоро раскаялись аеиняне въ 
своей неблагодарности къ Периклу и возвратили ему прежнюю власть 

-еще съ большими полномоч1ями. Но не долго после этого пользовались 
они , его руководствомъ: на третьемъ году войны (въ 429 г.) Перикла 
поразила моровая язва, отъ которой его не стало.

После смерти Перикла вл1ятельнМшими лицами въ Аеинахъ были 
Нишй, Демосеенъ и Клеонъ. Но ни одинъ изъ нихъ не обладалъ теми 
многосторонними талантами, которые доставляли Периклу такое безгра
ничное вл!яше на весь аеинскШ народъ. Никш и особенно -Демосеенъ 
были опытными полководцами, но ни тотъ, ни другой не былъ спосог 
бенъ руководить народомъ. Гораздо большимъ вл1ящемъ на народъ поль
зовался кожевенный Фабрйкантъ Клеонъ, истый демагогъ, челов'Ькъ энер
гичный и крайне самоуверенный, способный льстить народу и увлекать 
его на всякое дело. Въ отдельныхъ случаяхъ Клеонъ обнаруживалъ вер
ное понимаше дела, но онъ не имелъ талантовъ полководца, не имелъ 
вовсе и техъ особенныхъ даровашй, который дали-бы ему возможность за-
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нять мйсто Перикла. Къ тому-же, руководители аеинянъ враждовали 
между собою и старались вредить другъ другу. Нимй былъ главою ари
стократы, Клеонъ-же, глава демоса, старался всячески уронить ари
стократическую партш  и ея вождей. Никш стоялъ за возможно- скорое 
заключеше мира со Спартой, Клеонъ— за продолжеше войны во что-бы 
то ни стало. Все это, естественно, должно было вредно отзываться на 
ходЬ государственныхъ дгЬлъ. Но и по смерти Перикла аоиняне продол
жали еще нисколько л£тъ съ усп&хомъ вести войну, держась его обо
ронительной политики. Спартанцы также избегали рйшительныхъ дМ - 
ствш . В ъ  незначительныхъ схваткахъ между флотами об’Ьихъ воюющихъ 
сторонъ перевесь оставался большею частш  на сторон^ аеинянъ. Но 
война все болйе разгорячала народный страсти и проявлялась страш
ными жестокостями. Такъ, когда на четвертый годъ войны островъ Лес- 
босъ отделился было отъ Аеинъ и мйтиленцы, поддерживаемые пелопо
несскими флотомъ, должны были посл'Ь долгой осады -сдаться аеиня- 
намъ, то мноше изъ ш&нныхъ митиленцевъ были казнены: Сътакою-же 
жестокостш поступили спартанцы и еиванцы съ платейцами, когда они 
послй долгой геройской защиты должны были сдаться. Bob пленные 
платейцы были перебиты, женщины проданы въ рабство, городъ Платея 
переданъ еивянамъ, которые впосл^дствш и разрушили его..

Увлеченные благопр1ятнымъ оборотомъ войны аеиняне подъ вл!я- 
ш емъ демагоговъ мало-по-малу оставили консервативную политику Пе
рикла въ веденш войны и начали стремиться къ увеличены) своего мо
гущества посредствомъ завоевашй. Они даже решились вмешаться въ 
дЪла Сицилш, гд'Ь происходила въ это время борьба между различными 
колошями, и отправили часть своего флота въ Сицилио въ надежд'Ь 
завладеть этимъ островомъ. Часть флота, посланная въ 425 г. въ Си
цилш  на подкр'Ьплеше аеинскому флоту и находившаяся подъ началь- 
ствомъ Демосеена, была застигнута бурею во время плавашя вдоль пе- 
лопонесскихъ береговъ и должна была искать убежища въ пилосской 
гавани въ Мессенш. Тутъ у Демосоена явился планъ овладеть отлич
ною гаванью. Пилоса и основать на берегу подвластной Спарт-Ь Мессе- 
нш  укреплен!я, въ надеждЬ на поддержку мессенцевъ, сильно тяготив
шихся спартанскими игомъ. Устроивъ укрйплеше, Демосоенъ остался 
тутъ съ нисколькими кораблями и частью войска, и вокругъ него, дей
ствительно, собралось множество мессенцевъ и гелотовъ, что сильно без- 
покоило Спарту. Спартанцы осадили Пилосъ и съ 'суши, и съ моря, но 
были разбиты аоинянами и обратились въ бегство. Чтобы запереть входъ 
въ пилосскую бухту вновь приходящимъ аеинекимъ кораблямъ, четыре
ста двадцать спартапцевъ, большею частно изъ самыхъ знатныхъ фами-* 
лгй, заняли-было лежавш1й у входа въ эту бухту островъ Сфактерш. 
Посл'Ь поражешя спартанцевъ, этотъ островъ былъ блокированъ аеин- 
скимъ флотомъ. Въ виду безвыходнаго положешя находившихся на Сфак
терш  спартанцевъ и только-что испытаннаго поражешя на морЗз, Спарта
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отправила въ Аеины посольство съ мирными предложешями и заключи
ла пока перемир1е съ аеинянами въ Пилосе. Переговоры, однако, ни- 
чЪмъ не кончились, потому что аеиняне, подстрекаемые Клеономъ, 
предъявили спартандамъ невозможный требовашя. Такимъ образомъ, 
военный д М сгая  подъ Пилосомъ возобновились. АеинскШ флотъ опять 
заперъ со вс^хъ сторонъ Сфактерш, а спартанцы съ большими силами 
обложили Пилось. Гарнизонъ аеинсшй сталь терпеть большой недоста- . 
токъ въ продовольствш. Слартанцамъ-же удалось доставить припасы на 
Сфактерш. Поэтому осада острова затянулась. Демосеенъ и друие пол
ководцы считали за лучшее въ этихъ обстоятельствахъ держаться вы
жидательной системы дейстай. Но Клеонъ выступилъ въ народномъ соб
раны съ обвинешемъ противъ полкрводцевъ въ трусости и неспособности, 
утверждая, что заставить спартанцевъ, запертыхъ на Сфактерш, сдать
ся—д£ л о самое легкое. Тогда, по предложенью Нишя и по настоянш 
народа, Клеонъ прпнужденъ былъ самъ взяться за это дело. Съ удиви
тельною самоуверенностью хвастливый Клеонъ объявилъ народу, что въ 
,двадцать дней онъ или уничтожить спартанцевъ на Сфактерш, или при- 
,ведетъ ихъ пленными въ Аоины. Обстоятельства благопр1ятствовали 
Клеону. Когда онъ сталъ во главе войска, осаждавшаго Сфактерш, ват 
щитники его были уже доведены Дёмосееномъ до последней крайности, 
а тутъ еще случайно вспыхнувший на острове пожарь истребилъ боль
шую часть леса, составлявшая главную защиту его. Поэтому, после на- 
падешя, произведенная Клеономъ -вместе съ Демосееномъ, спартанцы 
должны были сдаться и отправлены были Клеономъ въ Аеины. После 
этого йначеше Клеона въ глазахъ аеинскаго демоса еще более возвыси
лось. Все это происходило въ 425 г.

Желая освободить овоихъ согражданъ изъ плена, спйртанцы пред
ложили аеинянамъ миръ. Но аеиняне подъ вл1яшемъ Клеона опять по
ставили спартанцамъ чрезмерныя требовашя. Аеиняне продолжали опу- 
стоьцать берега Пелопонеса и завладели некоторыми городами пелопо- 
несскйхъ союзниковъ и лежащимъ у береговъ Лаконш островомъ Киее- 
рой. Упоенные всеми этими успехами аеиняне составили смелый планъ4 
завоевать Мегару и Беотш. Но попытка ихъ не удалась и они потер
пели сильное поражеше отъ беотШцевъ при Делш (424). Гораздо боль- 
шимъ ударомъ для нихъ было то, что отъ нихъ .отпали подвластный 
имъ колонш, который отдались подъ защиту Спарты. Этимъ спартанцы 
обязаны были своему вождю Бразиду, искусному полководцу и умному 
дипломату. Бразидъ составилъ планъ перенести войну на северъ, воз- 
становить противъ. аеинянъ и, привлечь на сторону Спарты подвластные 
Аеинамъ города на берегу вракщ и Македоньи и отнять такимъ обра
зомъ у аеинянъ главный источникъ ихъ средствъ для войны.
. . Въ 424 г. Бразидъ вступилъ во фракьйскья владешя аеинянъ и 
склонилъ Стагиру и несколько другихъ городовъ къ отпадешю' отъ 
Аеинъ; затемъ двинулся онъ противъ самая главная владешя аеинянъ
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въ  Халкидике— Амфиполиса и овлад’Ьлъ имъ. Аеийяне, опасаясь утра
тить всю свою силу на севере, начали мирные переговоры со Спартою, 
Т утъ опять выступилъ Клеонъ съ резкими осуждешями противъ партш 
мира; Нищй былъ посланъ во брашю для борьбы съ спартанцами, но 
его дМ ствщ  казались слишкомъ медленными Клеону, и онъ, считая 
себя после взят1|[ # Сфактерш великимъ полководцемъ, вызвался самъ 
окончить войну. СчасНе благопр1ятствовало Клеону, и онъ усп'Ьлъ воз
вратить подъ власть аотн ян ^ ' Н^которые отложйвШеся города; но при 
Амфиполисй онъ былъ разбитъ Вразидомъ и умеръ во время бегства; 
самъ Бразидъ палъ^въ этой битве. Со смертно этихъ двухъ лицъ, и въ 
® Ш ж е 7 1 Г в ъ  Спарте одержала верхъ парпя мира. Никщ удалось въ 
421 г. заключить миръ на 50 летъ, .известный подъ именемъ Нишева 
мира. Обе стороны должны были обменяться пленными и возвратить 
все свои завоевашя. Несмотря на заключеше мира, враждебныя столк- 
новешя не прекращались совершенно, а уже черезъ 6 летъ опять за
горелась война съ большею силою и ожесточешемъ, чемъ прежде. Аеи- 
няне первые нарушили миръ, предпринявъ походъ противъ Сицилш и, 
оса^ивъ главный городъ ея Сиракузы, находившийся въ союзе со Спартой. , 

^ лкш адъ . Походъ въ СицилГю. Главнымъ виновникомъ нарушешя 
мира' былъ Алкив1адъ. По происхождешю онъ принадлежалъ къ самымъ 
знатнымъ фамшйямъ ж  состоялъ въ родстве съ Перикломъ! Лишившись 
рано отца, Алкив1адъ воспитывался подъ опекою Перикла, но необуз
данная натура мальчика уже съ раннихъ летъ не поддавалась никакому 
руководству. Сделавшись' совершеннолетнимъ и получивъ въ распоря- 

- жеше богатое наследство, даровитый, но крайне-легкомысленный Алки- 
в1адъ предался пустой, разгульной жизни. Онъ старался блистать между 
согражданами богатствомъ и роскошью, не привыкъ себе ни въ чемъ 
отказы вать,, не привыкъ и не умелъ умерять свои страсти, а самая 
сильная страсть его была—неукротимое честолюб1е и властолюбхе. Онъ 
хотелъ, во что-бы то Ни стало, властвовать надъ всеми окружающими, 
надъ всемъ народомъ, а въ выборе средствъ для достижешя цели онъ 
не стеснялся. Но, при всей своей нравственной испорченности, Алки- 
в1адъ соединялъ въ себе все качества, которыми можно было очаровать 
аеинскш народъ: редшй красавецъ собою, мужественный воинъ, блестя
щих ераторъ, Алкив1адъ, выступивъ на общественное поприще, скоро 
сделался любимцемъ народа, который онъ умелъ особенно привлечь 
своею любезностью, щедростью и лестью. Уже скоро после смерти Пе
рикла, еще 22-хъ летъ сделался онъ главой народной партш и самымъ t 
могущественнымъ человекомъ въ Аоинахъ.

Считая Нихйевъ миръ непрочнымъ, Алкив1адъ старался снова выз
вать войну противъ Спарты, въ которой онъ надеялся достигнуть вл1я- - 
ш  и военной славы. Не видя желаемаго успеха въ этомъ отношены, 
Алкишадъ убедилъ. самонадеянныхъ аеинянъ вмешаться въ раздоры 
между греческими колошями на острове Сицилш, осадить находившийся
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въ союзе со Спартой главный городъ Сиракузы, завладеть всЬмъ остро- 
вомъ, снабжавшимъ Нелопонесъ хл’Ьбомъ, и такимъ образомъ повредить 
и самой Спарте. Воодушевленные надеждой на блестящШ усп-Ьхъ, аеи- 
няне напрягли все силы и поспешно снарядили огромный флотъ, на
чальниками котораго назначены были Алкив1адъ и Никгй.

Въ 415 г. аеинсшй флотъ, на который село самое, отборное войско, 
отплывъ изъ Пирея и, прибывъ къ о. Сицилш, быстро покорилъ ни
сколько городовъ и готовился уже къ осаде Сиракузъ. Но въ это время 
Алкив1адъ былъ вдругъ отозванъ въ Аеины, куда потребованъ былъ на 
судъ.

Предъ самымъ отпльтемъ флота изъ Пирея, въ Аеинахъ случилось 
необыкновенное происшесте, которое дало совершенно неожиданный ие- 
ходъ сицилшской экспедицш. Въ одну ночь разбита была большая часть 
гермовъ, т. е. каменныхъ столбовъ съ головою бога Гермеса, стоявшихъ 
на площади и на главныхъ улицахъ предъ храмами и домами. Никто 
не зналъ, кгЬмъ совершено было это святотатственное дЬло. Мнопе ду
мали, что это было дгЬломъ какой нибудь пьяной разгульной компанш; 
друие-же видели въ этомъ наморённое кощунство надъ отечественною 
релипей и считали виновникомъ этого дОла Алшшада. Такого рода 
м н ете распространяли особенно враги Алкивхада, молодые аристократы, 
ненавидивпие его какъ главу' демократической партш. Обвинеше, пав
шее на Алкив1ада, могло тОмъ легче найти вОру въ народе, что въ 
это время между образованными аеинянами стало распространяться не- 
B^pie въ олимшйскихъ боговъ и что самъ Алюшадъ, какъ было из
вестно, не разделяли народныхъ в'йрованш. Поэтому враги Алкив1ада 
видели въ случившемся происшествш удобный случай погубить его и 
требовали суда надъ ними. Алкив1адъ, въ сознаши несправедливости об- 
винешя требовалъ немедленнаго слГдств1я. Но враги его старались за
тянуть дело, зная, что войско, посаженное на корабли, было на стороне 
Алкив1ада. Когда-же флотъ отплылъ, враги Алкив1ада, подкупивши под- 
ложныхъ свидетелей мнимаго преступлетя его, стали требовать немед
леннаго суда. За Алкив1адомъ былъ посланъ въ Сицилш государствен
ный корабль. Алкивхадъ повиновался требованпо суда и въ сопровожде
ны! посланнаго за нимъ корабля оставилъ Сицилш, чтобы явиться въ 
Аеины; но пользуясь т£мъ, что ему позволено было оставаться на сво- 
емъ корабле, съ дороги искалъ спасешя въ бегстве. Такъ какъ Алки- 
йадъ не явился въ назначенный срокъ на судъ, то его заочно приго^ 
ворили къ . смертной казни, конфисковали его имущество и предали про- 
клятш.

Когда Алодшадъ услышалъ, что его приговорили къ смерти, онъ 
сказалъ со злостью: „я покажу аеинянамъ, что я еще живъ“, и онъ 
оправдалъ свою угрозу. Онъ бёжалъ въ Спарту, раскрыли предъ спар
танцами планы аеинянъ и далъ советъ помочь сиракузянамъ, осажден
ными аеинскимъ флотомъ. Онъ указалъ также спартанцами въ самой
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Аттике, неподалеку отъ Аеинъ, такой пунктъ, откуда можно было по
стоянно безнокоить Аеины нападешями.

Советы Алкив1ада, которыми воспользовались спартанцы, были ги
бельны для Аеинъ. Когда спартанскш флотъ прибыль на помощь къ 
осажденнымъ сиракузянамъ, то перевесь сталъ переходить на сторону 
посл'Ьднихъ. Ободренные неожиданною помощью Спарты сиракузяне, 
которые готовы уже были сдаться, на столько оправились, что въ ско
ромь времени уничтожили весь аеинскш флотъ и заставили сдаться 
большую часть войска.

В есть о несчастш въ Сицилш произвела въ Аеинахъ глубокую пе
чаль, такъ какъ въ походе на Сицилш погибло лучшее войско (до
60,000 ч.) и почти весь флотъ. А тутъ еще спартанцы, укрепившись не
далеко отъ Аеинъ, держали ихъ въ постоянномъ осадномъ положенш. 
Явись теперь союзный пелопонесскш флотъ предъ Аеинами—и они ни
чего не могли-бы противопоставить ему. Но спартанцы перенесли войну 
на берега Малой Азш, стараясь завладеть подчиненными Аеинамъ при
морскими городами. Аеиняне прюбодрились, вооружили новый флотъ и 
еще 9 летъ выдерживали борьбу съ перемеянымъ счасиемъ. Такъ какъ 
война ведена была на море, то спартанцы все еще не могли собствен
ными силами померяться съ аеинянами. Алш шадъ помогъ Спарте. Онъ, 
какъ искусный дипломатъ, склонилъ одного наместника персидскаго царя 
въ Малой Азш  оказать денежную помощь спартанцамъ, на которую они 
наняли матросовъ для сиракузскаго флота. Онъ-же склонилъ къотпаде- 
н ш  отъ Аеинъ много союзныхъ городовъ въ Малой Азш и острова Ар
хипелага.

Спартанцы обязаны были Алкив1аду своими успехами въ борьбе съ 
аеинянами; не смотря на то, въ Спарте смотрели на него недружелюбно. 
Одни завидовали его вл1янш и успехами; друпе не доверяли ему какъ 
чужеземцу и какъ изменнику своему отечеству. Самой жизни Алшшада 
угрожала уже опасность со стороны его враговъ въ Спарте. Алкшиадъ 
во время узнали объ угрожавшей ему опасности и бежали изъ Спарты 
къ тому-же самому персидскому сатрапу, котораго онъ убедили прежде 
оказать помощь Спарте. Теперь, въ досаде на неблагодарность спартан- 
цевъ, а также изъ угрызенш совести относительно своего отечества, 
онъ старался отклонить персидскаго наместника отъ. союза со Спартой, 
и склонить его на сторону аеинянъ, чтобы открыть себе путь въ отег 
чество.

Между теми въ Аеинахъ произошелъ важный внутреншй перево
роти. Враги народнаго правлешя воспользовались неудачею сицилШской 
экспедицш, чтобы сложить всю вину на господствовавшую форму прав
леш я и уничтожить демокраию. Учреждешя Солона были отменены, и 
власть захватила олигархическая пария. Вся правительственная власть 
перешла къ утвержденному вновь с о в е т у  ч е т ы р е х с о т ъ , который могъ 
созывать, когда ему вздумается, народное собрате лишь изъ 5000 ч. Но
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войско аеинское, отправленное противъ спартанскаго флота и находив
шееся на о. Самосе, объявило себя за прежнее демократическое правле- 
ше въ Аеинахъ. Это-то аеинское войско, узнавъ о разрыве Алкив1ада 
со спартанцами, призвало его къ себе и вручило ему главное началь
ство надъ собою. Свримъ появлешемъ Алкив1адъ вдохнулъ въ аеинское 
войско храбрость и новыя силы и тотчасъ повелъ его противъ спартан- 
цевъ, которыхъ онъ такъ стЪснилъ ц'Ьлымъ рядомъ победъ, что первен
ство на море опять перешло къ аеинянамъ, а спартанцы въ крайности 
должны были просить мира у Алшшада.

Теперь Алшшадъ могъ уже решиться возвратиться въ Аеины, где 
прежнее было ему забыто и прощено. Когда Алкив1адъ возвратился въ 
Аеины на побЪдоносномъ флоте съ многочисленными отнятыми у спар- 
танцевъ кораблями и съ прочею богатою добычей, онъ былъ принять 
аоинянами съ восторженными кликами и съ тр1умфомъ введенъ въ го- 
родъ. Народъ украсилъ его золотыми венками. Памятные столбы, на ко
торыхъ начертано было осуждеше его, брошены въ море. Алкив1аду 
снова предоставлена была неограниченная власть надъ всеми военными 
силами.

Но не долго суждено было Алодшаду пользоваться расположешемъ 
непостояннаго аеинскаго народа. Уже въ самый годъ возвращешя въ 
Аеины онъ опять впалъ въ немилость у своихъ сограждане». ̂  Алкивщдъ 
вжшелъ въ море съ болыпимъ флотомъ и направился къ берегамъ 1Ма- 
лой Азш. Недалеко отъ аеинскаго флота стоялъ вновь снаряженный 
спартансшй флотъ, подъ начальствомъ опытнаго и хитраго полководца 
Лизандра. А лм надъ понялъ, съ кймъ им'Ьетъ дело, и держался осто
рожно. Нр однажды, когда ему пришлось отлучиться по дйламъ, помощ- 
никъ его, вопреки его строгому запрещенш, вступилъ въ битву съ Ли- 
зандромъ и потериЬлъ поражеше. Этимъ воспользовались враги Алки- 
в1ада въ Аеинахъ, опасавш1еся вторичнаго возвышешя его; они обви
нили его предъ народомъ въ измене и убедили народъ отнять у Алки- 
в!ада начальство надъ флотомъ.

Алкив1адъ опять долженъ былъ бежать. Аеиняне - же, лишившись 
въ лице его единственна™ даровитаго полководца, скоро после этого 
потерпели решительное поражеше отъ хитраго Лизандра, который, вос
пользовавшись бездарностью и оплошностью аеинскихъ стратеговъ, со
вершенно уничтожилъ аеинскщ флотъ у береговъ Малой Азш (у устья 
р^ки Эгосъ-Потамосъ).

Падеже могущества Аеинъ. После поражешя аеинянъ приЭгосъ-По- 
тамосе паден1е Аеинъ было неминуемо, такъ какъ все военныя силы 
ихъ были уничтожены. Лизандръ возвратился къ беззащитнымъ аеинянамъ 
и осадилъ ихъ съ моря; въ то-же время спартанцы обложили городъ и съ 
суши. Въ зааертомъ со всехъ сторонъ городе показался голодъ. А тутъ 
еще некоторые заговорщики-аристократы, разсчитывая на помощь Спар
ты, своею изменою ускорили падете Аеинъ. Истощенные голодомъ, аеи-
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няне должны были сдаться Лизандру на самыхъ тяжелыхъ' услов!яхъ. 
СтЪны аеинсшя были разрушены при игре на флейтахъ, всё аеинсше 
корабли, находившиеся въ Пирей, сожжены. После того законы Солона 
были отменены; народное правлеше уничтожено, и во главе управлетя 
поставлены 30 тираннавъ изъ преданныхъ Спарте арйстократовъ, для 
защиты которыхъ Лйзандръ оставилъ спартансшй гарнизонъ въ Акро
поле аеинскомъ. Такимъ образомъ введено было въ Аеииахъ олигархи
ческое правлеше. Спарта добилась давно желаннаго унижешя Аеинъ.

Угнетаемые тираннами аеиняне съ раскаяшемъ вспоминали объ Ал- 
кив1аде. Олигархи-же не считали свою власть прочною, пока еще живъ 
былъ Алкив1адъ, и требовали отъ Лизандра, чтобы онъ постарался какъ 
нибудь его погубить. Алю ш адъ бежали къ одному изъ сатраповъ въ 
Малой Азш, надеясь при его содййствш получить доступъ къ персид
скому царю и склонить его къ освобождений Аеинъ отъ господства 
спартанскаго. Но спартанцы потребовали отъ персидскаго сатрапа, что
бы онъ выдалъ имъ Алкив1ада. Сатрапъ долженъ былъ исполнить тре- 
боваше. Подосланные уб1йцы окружили домъ, въ которомъ жили Алки- 
в1адъ, и подожгли его. Съ копьемъ въ рукахъ бросился онъ изъ дома и 
проложилъ себе дорогу, но осыпанный градомъ стрелъ— тутъ-же палъ, 
и голова его .„была принесена сатрапу.

.Оукидидъ. Пелопонесская война, имевшая громадное значеше для 
всей Грецш, описана величайшимъ греческимъ историкомъ вукидидомъ. 
Онъ родился въ Аеинахъ въ 456 г. Онъ росъ и воспитывался въ векъ 
Перикла и получилъ отличное образоваше подъ руководствомъ лучшихъ 
учителей. Въ описанной имъ пелопонесской войне Оукидидъ самъ при
нимали участае. Въ восьмой годъ войны онъ командовалъ небольшою 
эскадрою аеипскаго флота, во былъ отрешенъ отъ должности и изгнанъ 
изъ Аеинъ за то, что не могъ защитить городъ Амфйполисъ отъ напа- 
дешя спартанцевъ подъ начальствомъ Бразида. Двадцать летъ после 
этого провелъ Оукидидъ въ изгнаны, преимущественно во вракш , где 
родъ его издавна владелъ богатыми поместьями и самъ опъ имели зо
лотые рудники. Только после взятая Аеинъ Лизандромъ, вукидиду раз
решено было особыми постановлешемъ народнаго собрашя возвратиться 
на родину, где онъ однако прожилъ недолго. Онъ умеръ въ 396 г., не 
успевъ, къ сожаленно, закончить своего великаго труда.

Оукидидъ уже съ самаго начала пелопонесской войны сталъ записывать со- 
бытая ея, предвидя, какъ говоритъ онъ самъ, что война эта будетъ иметь огром
ное звачеш е и сделается гораздо более замечательной, чемъ все предшествуюшдя 
войны. Онъ продолжалъ записывать событая по мере того, какъ они совершались 
на основаны какъ собственныхъ ваблюденШ на месте, такъ и разсказовъ дру- 
гихъ, но по возможности тщательно провереняыхъ имъ самимъ во всехъ част- 
ноотяхъ. Большую часть своего 20-ти-летняго изгнашя занимался Оукидидъ приве- 
дешемъ въ порядокъ собраннаго имъ богатаго матер1ала; но къ окончательной 
обработке его лриступилъ лишь по возвращены въ Авины. Замечательное творе* 
Hie Оукидида обнимаетъ собою только первые 21 годъ пелопонесской войны. По
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своему глубоко верному пзображенш лпцъ и событш и мастерскому изложетю 
сочинете 0укидида считалось у древнихъ и до снхъ поръ остается образцомъ 
исторюграфш.

Произведете Оукидида обнаруживаете полное безпристраспе и строго-крити
ческое отнотеше къ описываемымъ лицамъ и собьтямъ. Оно не имеете, правда, 
того поэтическаго колорита, какъ «RcTOpia» Геродота, но отличается гораздо 
более тщательною проверкою мaтepiaлa, более глубокимъ пониматемъ лпцъ п 
событш и строгою прагматичностш изложешя, всюду раскрывающею причинную 
связь и последовательность событШ. Строгую историческую истину и точность 
разсказа самъ Оукидидъ считалъ достоинствомъ своего 'груда, какъ видно это 
изъ следующихъ его словъ. «Для уха, пожалуй, эта ncTopia покажется не совс^мъ 
npiuTHoro, такъ какъ она не повествуете ни о чемъ басносл'овномъ; но я буду до- 
воленъ, если только этотъ трудъ сочтутъ для себя пол'езнымъ те, которые же- 
даютъ знать совершивнпяся явлетя такъ, какъ они въ действительности были 
и какъ они приблизительно будутъ пересказываться и въ далекомъ будущемъ>. 
Однакожь не только по своему содержатю, но и по форме, произведете Оукидида 
отличается замечательнымъ совершенствомъ. Слоте Оукидида всегда признавался 
за самый совершенный1 по своей сжатости, меткости и художественности. Особен
ность творешя Оукидида составляютъ мастерстя характеристики главныхъ дей- 
ствующихъ лицъ и вложенныя въ ихъ уста речи. У Геродота речи имели цйлш 
содействовать возвышенш интереса и оживленно разсказа. Оукидидъ-же ста
рается объяснить читателю посредствомъ речей образъ мыслей дёйствующихъ 
лицъ, и то внутреннее настроите, на которомъ основывались ихъ дёйсшл. Этого 
достигалъ Оукидидъ не столько посредствомъ излагаемыхъ въ речи мыслей, 
сколько посредствомъ манеры выражать эти мысли. Такъ, на примерь, изъ рфчей, 
которыя Оукидидъ заставляете говорить Перикла, мы узнаемъ все качества, до- 
ставивпня ему его необыкновенное Bjiame, хотя Периклъ и не перечисляете въ 
нихъ своихъ достоинствъ. Самъ Оукидидъ говорите, что старался въ речахъ но 
возможности передать действительно сказанное, по крайней мере, по основной 

• мысли, влагая въ уста действующихъ лицъ только ташя речи, к а тя  они по сво
ему положешю и въ данныхъ обстоятельствахъ должны были говорить.

По основнымъ воззретямъ сочинете Оукидида также существенно различается 
оте ncTopia. Геродота. Между темъ какъ Геродоте видите во всехъ собьтяхъ 
действ1е божестведнаго промысла, которому подчиняетъ все, Оукидидъ выдви
гаете на первый планъ сознательную деятельность людей, обусловливаемую ха- 
рактеромъ и ноложетемъ каждаго лица. Геродоте обращается преимущественно 
жъ чувству своихъ современниковъ, Оукидидъ—къ ихъ разуму. Наивный разсказъ 
Геродота былъ нонятенъ всему народу; серьезная, философская речь Оукидида— 
лишь избранному кругу читателей, бывшихъ на высоте его воззренш. По своимъ 
политическим!. воззретямъ Геррдотъ, оставаясь вернымъ своему времени, сочув
ствуете наиболее демократической форме правдешя; Оукидидъ-же является ре
шительны мъ противникомъ дем ократ, особенно крайней дем ократ, передав
шей вею власть въ руки демагоговъ, какъ было это въ Аеинахъ по смерти Пе- 
.рикла. Оукидидъ видитъ возможность достигнуть истинной свободы только воз- 
становлетемъ аристократ въ древнемъ, лучшемъ смысле этого слова?"*;

Правлеше тридцати и возстановлеше демократ въ Аеинахъ. Господ
ство олигархической парии, воцарившейся въ Аеинахъ после эгосъ-по- 
тамосской битвы, было гибельно для Аеинъ. Парт1я эта, во главе кото
рой стояли вераменъ и КритШ, заключала въ себе всехъ богатыхъ и 
знатныхъ гражданъ, которые, страшась новыХъ пожертвовашй и потерь, 
связанныхъ съ продолжешемъ войны, видели, въ ней одно раззореше и

8*
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готовы были скорее отдаться подъ покровительство спартанцевъ, злМ - 
шихъ враговъ Аеинъ, или совершенно предать свое отечество врагамъ, 
ч’Ьмъ разстаться хоть съ частно накопленныхъ богатствъ. Понадеявшись' 
на помощь Спарты, олигархи зашли слишкомъ далеко въ тиранническомъ 
прав л ети . В се  государственный должности замещены были сторонни
ками тридцати тиранновъ, прочю граждане, за исключешемъ 3,000 имъ 
преданныхъ, были обезоружены и лишены гражданскихъ правь, лишены 
права заседать въ судахъ и присутствовать въ народномъ собраны. Мно- 
rie  были осуждены на изгнаше, или сами бежали отъ преследовашй ти
ранновъ, ища убежища въ соседнихъ государствахъ. Такое правлеше не 
могло долго продержаться; къ тому-же падете олигархш было ускорено 
внутренними раздорами между самими тираннами, особенно между гла
вами ихъ, Крипемъ и Сераменомъ, изъ которыхъ первый, отличавпийся 
особенною жестокостш, одержавъ верхъ надъ своимъ противникомъ, схва- 
тилъ и казнилъ его. Съ этого времени Крийй сделался главой правле- 
ш я. Но уже скоро аеинсше демократы, нашедпие убежище въ Эивахъ, 
собрались вокругъ Тразибула, выдававшагося между ними своимъ му- 
жествомъ, и подъ его предводительствомъ двинулись на Аеины съ цё- 
л Ы  ниспровергнуть тираншю. После несколькихъ удачныхъ сражетй, 
Тразибулу удалось занять Пирей. КритШ, выступившш противъ Трази
була, былъ разбить и погибъ. Остальные тиранны .спаслись бегствомъ въ 
Элевзинъ. Узнавъ о положены де,лъ въ Аеинахъ, Лизандръ прибыль съ 
спартанскимъ войскомъ съ целш  изгнать Тразибула и демократовъ и 
возстановить господство олигархш. Но скоро между обеими аеинскими 
парНями состоялся миръ. Демократы подъ предводительствомъ Трази
була вступили съ оруж1емъ въ рукахъ въ Аеины, и демократа была 
возстановлена. После этого объявлена была всеобщая амниспя. Только 
скрывпиеся въ Элевзине тиранны поплатились жизнш за свое жестокое 
управлеше.

Съ возстановлешемъ прежняго порядка вещей, все законы олигар- 
ховъ были отменены и приняты были меры для предотвращена тирана 
нш  въ будущемъ: единодушно принято было предложеше, закрепленное 
клятвою и определявшее смерть каждому гражданину, стремящемуся къ 
тиранны; смертная казнь грозила каждому даже за попытку удержать 
долее определеннаго срока какую-бы то ни было должность. Для огражде- 
шя-же личной безопасности аоинскихъ гражданъ изданъ былъ законъ, 
по которому никто не моГъ подвергнуться изгнанш безъ соглашя, по 
крайней м ёре, 6,000 гражданъ, выраженнаго тайною подачею голосовъ. 
Такимъ образомъ, после восьми-месячнаго правленгя т р и д ц а т и , демо
к р а т а  была опять прочно утверждена. Но могущество Аеинъ погибло 
безвозвратно.

Нравственный упадокъ Аеинъ. Въ пелопонессксй войне погибли не 
только военный силы аеинянъ, но и лучпия ихъ нравственный силы, такъ 
какъ не стало лучшихъ гражданъ. Воййко аеинское стало наполняться
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сбродомъ людей со веЪхъ концовъ Грецш, наемниками, изъ которыхъ 
мнопе обезчестили себя всякими пороками. Прежняго патрютизма не 
стало. Развращеше нравовъ все усиливалось въ Аеинахъ. Отвыкнувъ 
отъ правильнаго мирнаго труда, аеинсте граждане предоставили заня
тая промыслами и торговлею чужестранцами, сами-же наполняли народ
ное собрате и судилища, куда спешили они больше изъ празднаго лю
бопытства, изъ страсти къ тяжбамъ и къ слушашю ораторскихъ р^лей. 
Въ народномъ собранна прюбр'Ьли теперь вл1яше не лучпие люди, въ 
народныхъ судахъ выигрывали дРла не тй, на чьей сторон^ была прав
да, а т£, которые бол^е льстили въ своихъ р£чахъ народу и поражали 
ум'Ьньемъ ловко и красно говорить. КраснорМ е ценилось теперь выше 
всего. Въ Аеинахъ явился теперь ц-Ьлый классъ учителей краснорМя— 
софисты, которые учили искусству красно говорить, доказывать и опро
вергать различный мн£шя, посредствомъ разныхъ хитросплетешй и 
изворотовъ представлять ложь истиной, а истину ложью. Софисты за 
деньги предлагали свои услуги всякому, кто хотели прюбрйсти вл1яше 
въ государств^, и учили своему искусству во всЬхъ публичныхъ м4- 
стахъ, гд'Ь собиралось много народа, прюбрйтая этимъ ремесломъ деньги 
и одобреше народа. Возможность легко нажиться привлекла въ Аеины 
изъ разныхъ греческихъ земель пфлую толпу софистовъ, пагубно вл1яв- 
шихъ на нравственность. Противъ этихъ-то лжеучителей, и выщрилъ, 
знаменитейший мудрецъ и учитель Сократъ.

Сократи, какъ человекъ, философъ и учитель народа. Сократъ былъ 
сынъ скульптора и сначала посвятилъ себя искусству отца, но на 30 
году жизни, возмущенный лжеучешями софистовъ, онъ оставилъ преж- 
шя занятая и отдался весь своему призванш—учить народъ истинной 
мудрости. Онъ велъ самый простой и умеренный образъ жизни, ходили 
безъ обуви и лгЬтомъ и зимой, въ бедной одежде и очень легко пере
носили всякая лишешя. Человйкъ чрезвычайно пылкШ отъ природы, онъ 
до того.развилъ въ себй самообладаше, что никогда не выходилъ изъ 
-себя. Никогда онъ не бывали не въ духР и ни на что не роптали. По
добно всРмъ аеинскимъ гражданамъ онъ принимали участае въ вой- 
нахъ, участвовали въ начала пелопонесской войны въ нРсколышхъ бит- 
вахъ, въ которыхъ не только отличался храбростью, но своею стойкостью 
заслужили удивлеше соотечественниковъ. Въ общественной жизни Сок
ратъ строгое исполнеше обязанностей ставилъ для себя выше всего на 
свРтР, но никогда не добивался видныхъ мРстъ и почетныхъ должно
стей. Не какъ государственный человРкъ, а какъ учитель народа хо
тели онъ служить своему отечеству. Главная цРль всРхъ стремлешй 
Сократа была узнать и преподать истину.

у  ВсР почти философы до Сократа обращали внимаше исключительно 
на внешнюю природу и старались объяснить ея явлешя. Сократъ-же 
поставили цРлш своихъ философркихъ изслрдовашй изучеше природы 
человека и знашя и законовъ нравственности. Его философ1я была осу-
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ществлешемь дельфгйской надписи: „познай самого себя*. Онъ постоян
но уверяли, что самъ ничего не знаетъ и что онъ превосходить въ 
мудрости веЬхъ. прочихъ людей именно тЬмъ, что созналъ свое незна- 

. т е .  Разсуждешя-же о природе и о первоначальныхъ причинахъ всего 
сущаго лежали, по мн^нш  Сократа, за пределами человеческая пони- 
машя. Сократи верили, что въ каждомъ человеке кроются семена муд
рости и прирожденное чувство справедливости, что разумъ каж дая че
ловека носитъ въ себе зародыши истины; себя-же Сократи уподобляли 
акушеру, таки какъ онъ помогали людямъ произвести на свети плоди 
мысли, скрытой въ ихъ уме. Сократи самъ не создали никакой новой 
философской школы или системы, онъ даже не излагали систематически 
своего учешя, но главная заслуга Сократа заключается въ томъ способе 
или методе изследовашя истины, посредствомъ которая онъ старался 
пробуждать духи пытливости въ умахъ своихъ слушателей, помогая ими 
наводящими вопросами самостоятельно доискиваться истины. Это и есть 
сущность с о к р ато вск аго  м е т о д а .  Въ отношены религюзцомъ Сократи- 
стояли гораздо выше своихъ современниковъ; онъ постигъ своими фило
софскими умомъ идею единаго невидимая Творца вселенной и безсмер- 
т1я души, причастной, по его ученш, божественной природе. Занимаясь- 
философ!ей, Сократи старался всего более о приложены ея къ действи
тельной жизни, и въ этомъ смысле рймскш писатель Цицеронъ сказали 
о н е ^ ;  что они первый, свели филоеофш си неба на землю, въ города 
и жилища.

Сократи не желали учить своихъ сограждавль’ различными философ
скими воззреш ямъ, не стремился образовать изъ нихъ ученыхи, но хо
тели пр1учить ихъ мыслить, размышлять о себе, отдавать себе отчетъ 
въ своихъ действ1яхъ и намерешяхъ, въ добре и зле и показать,ими 
настоящую цель жизни. Какъ человеки глубоко релииозный. Сократи, 
по словами Ксенофонта, учили своихъ друзей, чтобы они воздерживались 
отъ всякаго нечестиваго, несправедливая или постыдная дгЬянщ не 
только въ присутствш людей, но и наедине, и внушали ими, что ника
кой ихъ поступокъ не укроется отъ взора боговъ. Сократи учили не въ 
школе, а везде, где представлялась возможность: на рынке, на площади,, 
словомъ, везде, где собирался народи. Онъ учили не для пршбретешя 
богатствъ, какъ софисты, а для того, чтобы противодействовать пагуб
ному вл1янш последнихъ и обратить внимаше своихъ согражданъ на 
нравственный нобуждешя и цели. Самый способъ преподавашя Сократа, 
отличался оригинальностью: онъ никогда не читали лекщй, а учили,, 
спрашивая и заставляя учениковъ своихъ самостоятельно доискиваться 
истины. Особенно привлекали къ себе Сократи молодыхъ людей, убеж
денный, что вернейшими залогоми улучшен1я нравовъ въ Аеинахъ было 
нравственное воспиташе юношества. Онъ старался всюду „ловить людей*, 
какъ выражался онъ, чтобы сделать ихъ разумнее и лучше. Вотъ какъ 
произошло знакомство Сократа Си Ксенофонтомъ, одними изъ самыхъ
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преданныхъ ему впослгЬдствш учениковъ. Встр'Ьтивъ однажды на улице 
молодого человека очень красивой наружности, Сократъ остановилъ его 
и спросилъ: „Не знаешь-ли ты, юноша, где продается мука?11 — „На 
рынке", отвечали Ксенофонтъ. „А масло?"— „Тамъ-же“ . — „А знаешь- 
ли ты, где можно прюбрести мудрость и добродетель?" — Ксенофонтъ, 
изумленный вопросомъ, не зналъ, что отвечать. „Иди за мной", сказалъ 
Сократъ, „я укажу тебе путь".

Какое неотразимое впечатлеше и вл1яше производилъ Сократъ на 
окружавшую его молодежь, доказываетъ лучше всего удивительная власть, 
которую прюбрелъ онъ, хотя и временно, надъ Алкив1адомъ, не поддав
шимся руководству самого Перикла. Въ то время, когда Алмшадъ пре
дался было крайнему распутству, познакомился онъ съ Сократомъ, кото
рому удалось на время пробудить благородные инстинкты въ богато-ода
ренной душе Алкив1ада. Сократъ показалъ ему ничтожество богатства, 
красоты и всего того, чемъ онъ такъ гордился. Сократъ указывалъ ему 
на самопознаше и добродетель, какъ на высппя блага, къ которыми дол- 
женъ стремиться человекъ, объяснили ему, какъ человекъ, желающШ 
господствовать надъ другими, а особенно руководитель народа, долженъ 
прежде научиться управлять самими собою. Мудрыя слова Сократа про
изводили глубокое впечатлеше на душу Алкив1ада, который сами гово
рили не разъ: „Речь Сократа такъ поражаетъ меня, что сердце у меня 
бьется и слезы навертываются на глкза". П действительно, часто поди 
вл1яшемъ впечатлешя отъ беседы съ Сократомъ стояли предъ нимъ 
Алкив1адъ, тронутый до глубины сердца и обливаясь слезами, въ сознанш 
своихъ ошибокъ и своего легкомысшя. Но скоро суетность и честолюб1е 
опять взяли верхъ въ душе Алкив1ада и, освободившись отъ вшяшя Со
крата, вступили онъ опять на прежнш путь жизни.

Сократъ на суде и въ темнице. Такъ какъ Сократъ всюду порицалъ 
и обличали безпощадно пагубное вл1яше корыстолюбивыхъ софистовъ на 
аеинскую молодежь, то они, пользуясь своими вл1яшемъ въ народе, ре
шились погубить опаснаго для нихъ мудреца. Для возбуждешя ненависти 
къ Сократу они воспользовались презрешемъ къ религш Алкив1ада и 
свежею еще въ памяти народа тираншею Крштя, другаго ученика Со
крата, бывшаго одними изъ тридцати тиранновъ, не смотря на то, что 
Алкив1адъ вовсё не следовали въ своей жизни учешю и примеру .Со
крата, а Критш были даже решительными его врагомъ. Софисты распро
страняли въ народе молву, что Сократъ не верить въ боговъ, не чтитъ 
ихъ, совращаетъ юношество ■ съ пути и учитъ не повиноваться власти. 
Враги Сократа могли теми легче разсчитывать на успехи, что онъ, дей
ствительно, неблагосклонно отзывался о некоторыхъ безразсудныхъ дей- 
ст1Йяхъ народнаго собрашя и не разделяли господствующихъ миеологи- 
ческихъ воззрешй, хотя они, и чтили боговъ и строго исполняли все 
религиозные обряды. Легкомысленный аеинскШ народи поддался клевете 
софистовъ. Скоро добились они того, что Сократу было даже запрещено
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учить юношество. Но такъ какъ ученики Сократа не покидали его, то 
враги привлекли его къ суду, предъ которымъ трое аеинскихъ гражданъ 
формально подтвердили взведенный на него обвинешя. Выслушавъ ихъ 
на суде, Сократъ съ полнымъ спокойств1емъ и сознашемъ своего достоин
ства опровергъ своихъ обвинителей, доказалъ имъ нелепость ихъ обви- 
ненш и осм’йялъ своихъ враговъ. Убежденный въ своей невинности, Со
кратъ, обращаясь къ судьямъ, говорилъ такъ смело и решительно, что 
привыкшш къ лести народъ несколько разъ прерывалъ речь его ропо- 
томъ и за  это, главнымъ образомъ, нризналъ его виновнымъ. „Какая-бы 
здесь, граждане, ни предстояла мне опасность**, говорилъ между про- 
чимъ, Сократъ въ своей защитительной речи, „но я, сражавпийся въ 
столькихъ битвахъ, не посрамлю себя преступнымъ страхомъ смерти и 
не покину дела, назначеннаго мне богами—-служить для мудрости .и на- 
зидаш я своего и вашего. Со всемъ уважешемъ къ судилищу, которому 
я  предстою въ настоящую минуту, объявляю вамъ, сограждане, что бо
жеству я долженъ быть послушнее, чемъ вамъ. Всю жизнь не уклонялся 
я  отъ йсполнешя обязанности — воспитывать себя и васъ, не уклонюсь 
отъ нея и до последней минуты. К акъ прежде, такъ и после,, пока я 
буду видеть въ васъ недостатокъ мудрости и правоты, я буду выстав
лять вамъ на видъ эти обличешяк. Такъ говорилъ Сократъ въ свою за
щиту передъ современниками и потомствомъ. Смелая защита Сократа 
тФмъ более раздражила судей, что они ожидали, что Сократъ, подобно 
другимъ подсудимымъ, предъ произнесешемъ приговора станетъ молить 
судей о снягченш последняго. Болыпинствомъ голосовъ судъ приговорилъ 
Сократа выпить чашу съ ядомъ. Съ твердымъ спокойств1емъ выслушалъ 
онъ свой смертный приговоръ. Со слезами проводили Сократа ученики и 
друзья его въ темницу.

Друзья Сократа все еще не теряли надежды спасти ему жизнь, такъ 
какъ по случаю празднествъ въ честь бога Аполлона исполнеше смерт- 
наго приговора надъ Сократомъ отложено было на 30 дней. Этимъ вре- 
менемъ ученики Сократа старались воспользоваться для того, чтобы спа
сти своего учителя, доставивъ ему средство бежать изъ темницы, въ ко
торой посещали они его ежедневно, продолжая съ наслаждешемъ слу
ш ать его наставлешя.

Когда уже все было подготовлено для спасешя жизни Сократа, при- 
шелъ къ нему дня за два до смерти самый преданный его учёникъ и 
другъ Критонъ и сталъ уговаривать его къ бегству. „Любезный Кри- 
тонъ“ , возразилъ мудрецъ, „не лризнали-ли мы давно, что первый долгъ 
гражданина повиноваться законамъ? Зачемъ-же мне теперь нарушать ихъ 
за то, что некоторые люди употребили во зло применеше ихъ?“

'Смерть Сократа. В ъ самый день смерти Сократа друзья и ученики 
пришли къ нему въ темницу, чтобы провести съ нимъ последшя минуты. 
Последняя беседа съ ними Сократа была о безсмертш души. „Скажи, 
что завещ еваеш ь ты намъ?“ спросилъ Критонъ, „и какъ следуетъ жить
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намъ тебе въ угождеше?" — Живите такъ, какъ я давно уже васъ на
став лялъ“ , отвётилъ мудрецъ, „больше мне нечего прибавить". —  „Мы 
употребимъ все силы, чтобы быть тебе послушными, Сократъ", продол- 
жалъ Критонъ. „А какого погребешя хот'Ьлъ бы ты?"— „Какого вы хо
тите сами", отв'Ьчалъ Сократъ. „Вы, вижу, все еще не убедились, что 
не Сократъ, не духъ его, - а лишь холодное, безжизненное тЬло останется 
здесь после моей смерти".

Тутъ пришли къ Сократу его жена и дети. Сократъ далъ имъ на- 
ставлеше, простился съ ними и отпустилъ ихъ. День клонился уже къ 
вечеру. Вошелъ тюремный служитель съ чашей, наполненной ядомъ. Съ 
твердостью принялъ Сократъ чашу, помолился богамъ и разомъ выпилъ. 
Друзья не выдержали и громко зарыдали. Сократъ упрекнулъ ихъ въ 
слабости, неприличной мужамъ. По наставленш тюремнаго служителя, 
началъ онъ ходить по комнате, пока не отяжелели ноги, а потомъ легъ 
въ постель. Лдъ начиналъ уже действовать: намели все члены. Въ пе- 
чальномъ безмолвш окружили Сократа ученики его, пока не испустилъ 
онъ последняго дыхашя. Такъ умеръ безвинно Сократъ. Но его учете 
и подвиги жизни неизгладимыми чертами врезались въ души его учени- 
ковъ и последователей и въ ихъ сочинешяхъ сохранились на веки для 
потомства.

Эврипидъ. Упадокъ политической и нравственной жизни авинскаго общества 
отразился также и въ сфере драматическаго искусства, именно въ произведешяхъ 
трагика Эврипида. Эврипидъ родился на-о. Саламине въ годъ саламинской битвы, 
былъ современникомъ знаменитейшихъ трагиковъ аеинскихъ Эсхила и Софокла 
и умеръ даже несколькими месяцами раньше последняго. Не смотря на то, 
Эврипидъ, по господствующему въ его произведешяхъ направленно и духу, при- 
вадлежитъ къ позднейшему времени, чФмъ Софоклъ. Эврипидъ, получивъ фило
софское образоваше у знаменитейшихъ софистовъ и. у Сократа, отличался отъ 
своихъ предшественниковъ философскимъ взглядомъ на жизнь, на релипю и на 
предашя; ему недостаетъ уже того непосредственнаго отношешя къ окружающей 
действительности и къ миеической эпохе, того живаго истинно-ноэтическаго твор
чества и вдохновев1я, того релгшознаго паеоса, которыми отличаются произве- 
дешя Эсхила и Софокла, недостаетъ также того спокойнаго велич1я, печать ко- 
тораго лежитъ на ихъ произведешяхъ. Трагическое одушевлеше Эсхила и Со
фокла переходитъ у Эврипида въ риторическую фразу. Въ произведешяхъ Эсхила 
и Софокла изображены идеалы человеческаго вёлич1я и красоты, у Эврипида — 
люди изъ обыденной действительности. Эврипидъ, обладая несомненнымъ поэти- 
ческимъ талантомъ, .темъ не менее писалъ свои произведёшя по известнымъ 
правиламъ и старался подделаться подъ вкусъ своихъ современниковъ. Такъ, 
принаравливаясь къ господствующему вкусу аеиеянъ, къ риторскимъ речамъ, къ 
скептическимъ мудрствовашямъ и словопрешямъ, Эврипидъ переносить на сцену 
судебное производство и ораторсюя речи и заставляетъ некоторыхъ действую- 
щихъ лицъ вступать въ софистичесшя словопрешя. Онъ старался поучать слу
шателей не высокими поэтическими образами, а нравственными изречешями и 
нравоучешями; онъ старался понравиться своимъ слушатедямъ плавнымъ постро- 
ешемъ речи по правиламъ искусства, неожиданными оборотами и остроумными 
фразами, словомъ, внешнею эффектност1ю, которой совершенно чужды были Эсхилъ 
и Софоклъ. Такъ въ трагедш «Орестъ» представленъ судебный процессъ со всеми
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его подробностями; на сцен!} является даже допросъ свидетелей и въ длияныхъ 
рфчахъ обеихъ сторонъ проводятся различные иолитичесюе взгляды. Въ другой тра
гедш Эврипида «Финишянки», сюжетъ которой взятъ изъ цикла еиванскихъ 
сказанш, также выводится иа сцену процессъ. Въ речахъ братьевъ Этеокла и 
Полиника, где они являются' соперниками, обнаруживается все ораторское искус
ство той эпохи: речи эти, составленный по строгимъ правиланъ искусства, со
стоять изъ вступлешя, художественнаго изложешя предмета и трогательнаго 
окончан1я. Оба противника стараются, подобно аеинскимъ адвокатамъ, перетол
ковывать смъгслъ словъ, отвечать колкостями вли-же ловкой д1алектикой обра
щать сказанное противникомъ въ смешное и т. п.

Въ своихъ произведешяхъ Эврипидъ высказываетъ нередко и свои полити- 
ч есте взгляды. При этомъ онъ рёзко осуждаетъ господство массы и особенно 
нападаетъ на демагоговъ, ведущихъ народъ къ погибели. Эврииидъ сочувствуетъ 
умеренной демократии.

Аристофанъ. Въ то время, когда начался уиадокъ античной чисто-художе
ственной трагедш, наступило время для самаго цветущаго развшпя греческой 
комедш, черпавшей свое содержан1е въ изображенш отрицательныхъ сторонъ 
жизни и соответствовавшей вполне.живому насмешливому нраву грековъ. '

Греческая комед1я такъ-же, какъ и трагеддя, ведетъ свое начало огъ культа 
Дюниса или Вакха. Во время празднествъ въ честь этого божества, именно во 
время сбора винограда, пелись въ торжественномъ шествш веселыя песни въ 
честь боговъ, который для удовольстя  соучастниковъ соединялись часто съ 
насмешливыми выходками противъ разл^чныхъ лицъ и современныхъ собыдШ. 
Изъ этихъ-то песень, сопровождавших^ торжественное mecTBie и принявшихъ 
мало по малу драматическую форму, и сложилась комед1я, какъ указываете уже 
и самое ея назваш е торжественное шеств1е и и ^ —песпя). Величайшимъ
комнкомъ не только Авинъ, но и всего древняго Mipa быль Аристофанъ, со- 
временникъ Сократа и Эврипида. Аристофанъ былъ аеинскш гражданинъ и жилъ 
во время пелопонесской войны и еще летъ 20 после ея окончании Сюжетоыъ 
комедш Аристофана была вся тогдашняя политическая, нравственная и ум
ственная жизнь аеинскаго народа. Аристофанъ большею чаеию выводить на 
сцену современный ему лица подъ настоящими именами, а также изображаете 
самый народъ аеинскш со всеми его слабостями. При этомъ онъ выдвигаете про
тивоположность между характерами и упадкомъ нравовъ современной ему эпохи 
и чистотою нравовъ преж няя, лучшаго времени. Такъ, въ комедш, известной 
подъ иыевемъ «Плутосъ» или «Богатство», Аристофанъ проводить контрасте между 
простотою жизни древнихъ грековъ и господствовавшею въ его время страстно 
къ наживе и къ роскоши. Саыымъ знаменитым!» изъ произведет?! Аристофана 
была комед1я «Облака», въ которой онъ изображаете, упадокъ тогдашня го воспи- 
таш я п нравственности, начавши!ся вместе съ успехами промышленности и 
образованности и съ увеличешемъ богатства. Онъ сильно нападаетъ на стремле- 
Eie аеинянъ к!» полученш образовашя и пршбретёшю нознашй лишь съ целью 
блистать ими въ обществе, особенно передъ менее образованными людьми, а 
также съ целью уметь доказывать и опровергать все, что угодно. Главнымъ 
действующимъ лнцомъ этой комедш является философъ Сократе, въ лице кото- 
раго Аристофанъ осмеиваете все Bocnniuaie. тогдашняя юношества, начивавппя 
входить въ моду насмешки надъ релипею и' сомнев1я въ достоверности миоовъ. 
Аристофанъ противопоставляете Сократу одного грубаго землевладельца, но со
хранивш ая чистоту нравовъ и искреннюю веру добрая старая  времени, въ 
противоположность развращенной, хотя и хвалящейся своимъ образовав1емъ со
временности.

Въ другой комедш «Лягушки», Аристофанъ предаете осмеашю пришедшую 
въ упадокъ трагедш  и представителя ея Эврипида и испорченный вкусъ аеин-



123

скаго общества, которому онъ льстилъ. Аристофанъ противопоставляешь Эври
пиду Эсхпла, какъ представителя истипной поэзш, пародируя при этомъ звучныя 
фразы Эврипида и осмеивая некоторый части его трагедий. При отомъ Арпсто- 
фапъ указываетъ и ва вредъ, причиненный образованно и изящному вкусу аеи- 
нянъ владычествомъ простаго народа. Онъ заставляешь Эврипида хвалиться шЬмъ, 
что въ его трагедтяхъ рабъ и старуха, господинъ и женщина говорить одинако
во, и когда Эсхилъ прерываешь его восклицашемъ: „И это допустили? И тебя не 
убили за то, что ты осмелился такъ унизить достоинство драмы?“ Эвринидъ от
вечаешь: „Клянусь Аноллономъ, я дйлалъ это сообразно демократической ыод'Ьм, 
Комед1я Аристофана „Плутосъ" также ничинается пapoдieю на одну изъ траге- 
дЮ Эврипида, который и тутъ осмеивается какъ поэтъ, старающийся привлечь 
своихъ слушателей лишь занимательное™ сюжета своей трагедш и заслужить 
ихъ одобреше искусственное™ и гладкоетш своей речи.

Въ коыедш „Всадникп“ , Аристофанъ выводить на сцену самый демосъ аеин- 
скш, какъ влады чествующей народъ, осмеиваетъ господство простаго народа и 
стоящ ихъ во главе его демагоговъ въ лице кожевника Клеона., Подобно Эврипи
ду, Аристофанъ старается представить средшй классъ гражданъ, какъ единствен
ную опору аеинскаго государства.

Въ другой комедш „Осы“ Аристофанъ едко осмеиваетъ страсть аеинянъ къ 
тяжбамъ, судебнымъ процессамъ и къ политике. Аристофанъ выставляешь тутъ въ 
смешномъ виде старыхъ гражданъ, заседающихъ въ судахъ и слушающихъ льсти- 
выя речи истцовъ, обвйняемыхъ и адвокатовъ. Аристофанъ доказываешь аеи- 
нянамъ, что хотя они и воображаютъ, что они, въ самомъ деле, управляютъ го- 
сударствомъ, но что въ действительности они только рабы демагоговъ, и изъ-за 
несколькихъ оболовъ, получаемыхъ ими за каждое засЪдате, терпять гораздо 
болышй ущербъ въ своихъ собственныхъ делахъ. Вообще Аристофанъ является 
въ своихъ произведешяхъ ноэтомъ съ опредЬленнымъ политическимъ направле- 
темъ, именно, консервативнымъ, которымъ и определяется его отношеше ко 
всемъ изображаемые въ его комеддяхъ современникамъ и ко всему аеинскому 
обществу. Хотя Аристофанъ п заходить елншкомъ далеко въ своихъ нападкахъ, 
но нельзя отрицать того, что, вследств1е резкаго перехода отъ старыхъ формъ 
жизни и понятш къ новымъ, аеинскШ народъ, действительно, вналъ во мнопя 
крайности, которыя и послужили предметомъ дляДткой сатиры Аристофана.

Возстаже Кира Младшаго и отступлеже 10,000 грековъ. Ксенофонтъ.
Греко-персидсшя войны, способствовавшая быстрому политическому и 
умственному развитш Грецш, ускорили падете Персидскаго государства. 
Вследъ за поражешемъ Ксеркса Македония, врашя и целыя области на 
берегахъ Малой Азш отпали отъ Персш. Въ Египте со времени Дар1я 
одно возсташе следовало за другимъ. Сатрапы стремились къ независи
мости, и ихъ неоднократный возсташя совершенно разстроивали госу
дарство. Такимъ образомъ персидская монарх1я лишилась большей части 
своего, могущества и значешя. Но положение Персш изменилось къ луч
шему съ конца У века вследств1е отношешй, возникшихъ между самими 
греками въ эпоху пелопонесской войны. Во время этой войны спартанцы 
стали прибегать къ помощи Перши, и вступивъ съ ней въ союзъ про- 
тивъ аеинянъ, дали ей этимъ поводъ вмешаться въ дела Грецш. При 
обезеиленш Аеинъ, стоявшихъ со времени платейской битвы на страже 
независимости малоазшекихъ грековъ, и после совершенная - исчезнове- 
шя делосскаго союза, П ер ш  начала уже было думать о возетановленш
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своей прежней власти надъ малоазШскими греками; но въ конце У в. 
до Р. Хр. тамъ произошли смуты, который отсрочили конецъ независи
мости малоазШскихъ греческихъ колошй и грозили большого опасностдо 
цельности самой персидской монархш. Смуты эти были вызваны борьбою 
между двумя братьями, сыновьями персидскаго царя Дар1я Нота, ца- 
ремъ Артаксерксомъ, II  Мнемономъ и Киромъ Младшимъ, намЪстникомъ 
болы пш 'части  Малой Азш, стремившимся къ независимости и оспари- 
вавшимъ власть у своего брата. Для этого Киръ вошелъ въ сношешя 
съ греками и держалъ у себя наемвыя гречесшя войска; для этой-же 
цели Киръ старался склонить на свою сторону спартанцевъ, и потому, 
въ свою очередь, поддерживалъ ихъ въ конце пелопонесской войны. 
Напрасно подчиненный Киру сатрапъ Тиссафернъ доносилъ дарю Ар
таксерксу о военныхъ приготовлешяхъ брата его къ возстанш. Артак-, 
серксъ, видя несоглаше между Киромъ и Тиссаферномъ за некоторые 
iomficKie города, сами желалъ войны между ними и не обращали внимашя. 
на вооруженный силы Кира. Между т£мъ последний двинулся съ много
численными войскомъ во внутрь Персидской монархш, поди предлогомъ 
усмирешя н'Ькоторыхъ возставшихъ провинцш. Главную силу въ войске 
Кира составляли 13,000 греческихъ1 наемниковъ, между вождями кото- 
рыхъ особенными значешемъ пользовался спартанецъ Клеархъ. Уже не
далеко отъ Вавилона, при местечке КунаксЬ, войско Кира встретилось 
съ царскими войскомъ. Произошло кровопролитное сражеше, въ кото- 
ромъ Киръ былъ убитъ. По смерти его аз1ятская часть войска обрати
лась въ постыдное бегство; гречесше-же наемники удерясались на поле 
битвы и, благодаря своей замечательной стойкости, не только не были 
аттакованы персами, но получили еще обещаше свободнаго пропуска въ 
отечество. Положеше ихъ было крайне опасно и, казалось, безвыходно: 
число ихъ уменьшилось до 10,000 ч., лагерь ихъ были разграбленъ во 
время сраженья; они были окружены со всехъ сторонъ нещнятелями и, 
къ довершешю несчастая, лишились еще своихъ вождей, которыхъ ко
варный Тиссафернъ, заманивъ къ себе, предательски схватилъ и отпра
вили къ Артаксерксу, по приказашю которая они были казнены. Не 
смотря на все это, греки решились съ оружхемъ въ рукахъ проложить 
себе дорогу въ Малую Азпо и возвратиться на родину.

Одними изъ главныхъ предводителей грековъ во время этого отступ- 
лешя, известнаго поди именемъ отступлешя десяти тысячи и состав
л я ю щ ая  одинъ изъ самыхъ замечательныхъ военныхъ подвиговъ древ- 
няго Mipa, явился аеинянинъ Ксенофонтъ, который и описали это от- 
ступлеше въ одномъ изъ своихъ историческихъ сочинешй, именно въ 
„ Анабазисе“ . Ксенофонтъ подробно описываетъ путь, которымъ следовали 
греки во время своего отступлешя, и все те  почти неодолимця препят- 
ств1я, который ими удалось преодолеть, только благодаря несравненному 
превосходству греческаго образованы, мужества и греческой тактики” 
надъ грубой, хотя и многочисленной силой персовъ и ихъ нравствен-
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нымъ безсшпемъ. Потерявъ дорогою до 4,000 челов!къ, греки добрались, 
посл-fe восьмим'Ьсячнаго похода, до южнаго берега Чернаго моря, пройдя 
пространство почти въ 450 миль; а оттуда перешли во вракно, гд ! 
большею частш опять нанялись въ военную службу. Самъ-же Ксенофонтъ 
вернулся въ Грещю и нисколько л !тъ  спустя принялъ опять учаспе въ 
поход! противъ персовъ, предпринятомъ спартанскимъ царемъ Агези- 
лаемъ. Но такъ какъ персы были въ это время союзниками аеинянъ 
противъ спартанцевъ, то Ксенофонтъ за участие свое въ поход! царя 
Агезилая былъ приговоренъ къ изгнанно изъ своего отечества, чему спо
собствовало также аристократическое направлеше Ксенофонта и предпо
ч тете его ко всему спартанскому. Впоследствии ему было позволено вер
нуться въ Аеины, но онъ жилъ большею частш въ Корине'!, где и была 
написана имъ большая часть его .сочинетй.

Кроме своего историческаго труда „Анабазисъ“ , Ксенофонтъ изв1!-  
стенъ еще своимъ продолжешемъ исторш букидида, подъ назвашемъ 
„Гелленики“ и „Киропед1ей“ , представляющей родъ историко-педагоги- 
ческаго романа, героемъ котораго является Киръ Старш1й, основатель 
Персидской монархш, изображаемый какъ идеалъ государя.

Ксенофонтъ изв!стенъ также философскими и экономическими сочинетями. 
Одно изъ важн'Ьйшихъ философскихъ сочиненШ Ксенофонта есть его „Достопа
мятности Сократа“, в ъ ' которыхъ Ксенофонтъ старается защитить обожаемаго 
имъ наставника отъ всФхъ обвиневш въ безбожш, развращенш юношества и пе- 
ловиновеЩи законамъ. При этомъ Ксенофонтъ влагаетъ въ уста Сократа то фи
лософское учеше, котораго держался онъ самъ и его современники. Однакожь 
самый способъ поиимащя и толковашя учев1я Сократа Ксенофоетомъ показы- 
ваетъ, какъ далекъ онъ отъ того возвышенно-идеальнаго м1ровоззр!н1я, которымъ 
проникнуто было настоящее учете Сократа, и какъ прежнее идеальное нанрав- 
л ете  фплософш уступило мФето утилитарному воззр!тю : по мн^нш Ксенофонта, 
предмегомъ и ц!лью всякой философш должно быть лишь доступное нашимъ 
чувствамъ и полезное.

Какъ историкъ, Ксенофонтъ стоить гораздо ниже букидида; Ксенофонту не.- 
достаетъ ни того широкаго взгляда на политичесюя события, какимъ отличается 
HCTopia'букидида, ни его строгаго прагматизма, ни строго критическаго и вмЪ- 
с т ! съ т!м ъ  безпристрастнаго отношешя къ фактамъ, какъ у букидида, ни его 
пластичности и мастерской отделки въ изложевш; за то изложеа*е Ксенофонта 
отличается чрезвычайною простотою и прелестью, которыя сделали его „Анаба- 
зисъ“ и „Гелленики“ одними изъ самыхъ изв'Ьстныхъ историческихъ произведете 
древности. Истор1ей своего времени Ксенофонтъ старался .доказать, главнымъ 
образомъ, “превосходство Спарты и ея учреждено! Между т1шъ Спарта въ это 
время утратила уже свой прежтй характеръ и прежнее значеше.

Война Спарты съ персами и возсташе грековъ противъ спартанской ге
гемона; Анталкидовъ миръ. (387 г. до Р. X .). Поел! пелопонесской войны 
гегемошя перешла опять къ Спарт!. Но всл!дств1е ' продолжительныхъ 
войнъ и недостатка образовашя Спарта пришла постепенно въ сильный 
нравственный упадокъ. М!сто прежней простоты и строгости : нравовъ 
заступила страсть къ наслаждетямъ, къ роскоши, къ нажив1! .  Алчность 
и властолюб1е- стали руководить Спартою' въ отношешяхъ ея къ другимъ
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государствами Во веЬхъ подчиненныхъ ей городахъ Спарта стремилась 
^вес-т^р^ищ^ххю. Начальники спартанскихъ гарнизоновъ, поставленные 
въ подчййенныхъ Спарте городахъ для поддержашяТлигархш (гармосты), 
правили самовластно и насильсвтенно, возбуждая этимъ ненависть прос
тавь  Спирты. Съ своими прежними союзниками, Коринеомъ и бивамщ 
она стала обходиться надменно. Но Спарта скоро втянулась въ войну 
съ Перс1ей, и зависимые отъ Спарты города воспользовались этимъ, 
чтобы избавиться отъ тягостной ея гегемонщ. Когда могущество Аеинъ 
рушилось, Першя задумала снова подчинить себе мало-азшскихъ гре- 
ковъ. Такимъ образомъ открылись новыя греко-персидсшя войны (399 г. 
до Р. X .) .  Посланный противъ персовъ спартансшй царь Агезилай, от
личный полководецъг прошелъ Малую Азио, всюду разбивая персидское 
войско, и готовился уже перенести оруж1е въ собственный владйшя пер
совъ; но въ это время въ Грецш, подъ вл!яшемъ и съ помощю Персш, 
образовался противъ Спарты союзъ Коринеа, Аргоса, вивъ и Аеинъ съ 
ц'йлтю уничтожить гегемонш Спарты. Началась коринеская война, наз
ванная такъ потому, что она велась, главнымъ образомъ, въ Коринеской 
области. Н а супгЬ Агезилай одною победою надъ союзниками въ Беотш, 
при Кориной, возстановилъ перев^съ спартанцевъ, (394 г.); на морй-же 
одержали верхъ союзники, которымъ помогала Першя и деньгами, и фло- 
томъ. Не чувствуя себя въ силахъ справиться съ соединенными силами 
враждебныхъ ей греческихъ государствъ, Спарта решилась пожертвовать 
независимостью мало-азшскихъ грековъ и интересами общей, родины, 
лишь-бы сохранить и упрочить свою власть и вл1яше въ Грецш, при
влекши на свою сторону персидскаго царя. Спарта отправила къ пер
сидскому двору для мирныхъ переговоровъ хитраго эф ора^ущ лкида, и 
ему удалось заключить въ П е р с 1 е й ^ О 0 ш щ |_ .м щ ^  г.), по кото
рому персидскому ц ^ ю  от^йались вей гречесме города въ Малой Азш; 
за  то пёрсйдскТй^царь обязывался силою принудить воевавшая со Спар
тою гречесшя государства прекратить войну и обещался прддерж-ивцть^ 
вл1яш е Спарты. Кромй того, вей греческгя государства объявлены неза- 
висшшьгигдругъ отъ друга, что было одинаково выгодно какъ для Спарты, 
такъ и для Персш, такъ какъ полная автоноюя вейхъ греческихъ го
сударствъ разъединяла ихъ силы. По Анталкидову-же миру, Спарта вы
говорила себй надзоръ за точнымъ исполнешемъ условий его, и такимъ 
образомъ она снова достигла прежняго господства надъ остальной 
Грещей.

вивкнеко-спартанская война. Не смотря на: поддержку персидскаго 
царя, Спарте послй заключешя Анталкидова мира не на долго шришлось 
удержать гегемошю въ своихъ рукахъ. Полагаясь на разрозненность и 
безешпе греческихъ государствъ и на помощь Персш, Спарта стала те
перь еще самовластней распоряжаться въ Грецш и явно поддерживать 
олигархш  въ тйхъ городахъ, гдй последняя одерживала верхъ. Такимъ 
образомъ действ!й Спарта возстановила противъ себя мнопе изъ грече-
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скихъ городовъ, во главгЬ которыхъ стали на время 9ивм, особенно вы
веденная изъ терп'Ьшя Спартой. ВслгЬдств1е Аиталкидова мира 9ивы 
были лишены прежняго господства своего надъ вс'Ьми остальными горо
дами Беотш, и уже это раздражало еиванцевъ противъ Спарты. Но еще 
болгЬе возмутило еиванцевъ то, что во время борьбы, происходившей въ 
вивахъ между знатными и простыми гражданами, одинъ спартанскШ 
полководецъ (Оевидъ), чтобы поддержать аристократовъ, занялъ замокъ 
еиванскш своимъ гарнизономъ и помогъ аристократамъ низвергнуть въ 
вивахъ народное правлеше и учредить олигархш. Опираясь на помощь 
спартанцевъ, олигархи стали самовластно распоряжаться въ вивахъ и 
изгонять приверженцевъ народнаго правлешя. Но изгнанники еиванше 
находятъ убежище и поддержку въ Аеинахъ. Здйсь собираетъ вокругъ 
себя изгнанниковъ также бежавший отъ ярости олигарховъ храбрый еи- 
ванецъ Пелопидъ, который заводитъ тайныя сношешя съ своими едино
мышленниками въ вивахъ и, при ихъ помощи, пробирается съ своей 
дружиной тайно ночью въ вивы, дйлаетъ внезапное нападете на оли
гарховъ въ то время, какъ они безпечно пируютъ, избиваетъ олигарховъ 
и призываетъ еиванскш народъ къ свобод^. Народъ въ вивахъ тотчасъ 
присоединяется къ возвратившимся изгнанникамъ, и еиванцы съ помо- 
пцю значительная еиванскаго отряда осаждаютъ заключенный въ замк£ 
еиванскомъ спартанстй гарнизонъ и принуждаютъ его голодомъ къ сдачгЬ. 
Иослй этого вйвы получаютъ опять демократическое правлеше и стано
вятся средоточ1емъ всЬхъ предпр1ятШ противъ Спарты. Кром^ того, вивы 
съ помощно аеинянъ возстановшги свое господство надъ всей БеоНей. 
Чтобы наказать вйванцевъ, Спарта отправляетъ противъ нихъ большое 
войско, но еиванцы, предводимые храбрыми и даровитыми полководцами, 
Пелопидомъ и Эпаминондомъ, не только отражаютъ набеги спартанцевъ, 
но наносятъ имъ такое сильное поражеще при Левктрахъ (371 г. до Р. 
Хр.), какого они еще никогда’ не испытывали. Этой победой еиванцы 
всецело были обязаны генш и энергш Эпаминонда, который съум-Ьлъ 
пробудить грубыхъ и л'Ьнивыхъ еиванцевъ отъ ихъ вЪковаго усыплешя, 
вызвать и поддержать въ нихъ воинственный духъ и въ короткое время 
сформировать стройное и искусное въ военномъ д Ы * ополчеше.

Во время освобождешя вивъ Эпаминондому было около 40 л&гъ. 
До- этого времени онъ жилъ. уединенно, не принимая учасия въ госу- 
дарственныхъ дфлахъ и посвящая все время собственному образован!»). 
Въ это время онъ усвоилъ себгЬ всгЬ знашя, к атя  требовались отъ гре
ческая гражданина. Самые знаменитые преподаватели наставляли его 

■ въ наукахъ, искусствахъ и гимнастичеекихъ упражнешяхъ. Онъ былъ 
отличный музыкантъ, великШ ораторъ, отличный воинъ, и подъ его на- 
чальствомъ войско не знало страха. Во всйхъ сражешяхъ былъ онъ въ 
первыхъ рядахъ или впереди всЬхъ. „Лучшая смерть“ , говорилъ онъ, 
„смерть въ битв£“ . Съ Пелопидомъ онъ былъ связанъ тесной дружбой 
и, подобно ему, былъ враг?Г^лигарховъ; но они не изгнали его изъ
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вивъ, считая его слищкомъ добродушнымъ челов^комъ и совершенно 
для себя безопасными. Когда Пелопидъ съ заговорщиками пробрался 
тайно въ Сивы съ целью погубить тиранновъ, Эпаминоядъ не приняли 
учаспя въ деле заговорщиковъ, потому что они были врагомъ всякаго 
насил1я, хотя-бы и съ благою целью. Но когда олигархи были умерщ
влены и граждане были призваны къ свободе, они первый стали со щи- 
томъ и копьемъ въ ряды гражданъ, готовившихся къ опасному штурму 
противъ враговъ родины, засЬвшихъ въ Кадмее, и въ долгой войне, 
последовавшей за капитулящей спартанцевъ, онъ съ редкими безкоры- 
сНемъ и самозабвешемъ служили своему отечеству, стоя во главе 0ивъ 
и всехъ враговъ Спарты.

Победа надъ спартанцами при Левктрахъ сразу доставила 0ивамъ 
первенство въ Грецш. Освобождеше 0и въ  и бёзсшйе передъ ними спар
танцевъ ослабило страхъ предъ Спартою и во многихъ другихъ грече- 
скихъ государствахъ, угнетаемыхъ ею, и въ нихъ также обнаружилось 
возсташе противъ спартанскаго господства. Пользуясь этимъ, Эпаминондъ 
вмешался въ дела Пелононеса, сталъ поддерживать противъ Спарты ея 
соседнихъ враговъ, аркадцевъ и угнетаемыхъ спартанцами жителей под
властной имъ Мессенш. Меесешя была возстановлена, какъ самостоя
тельное государство. Мало того, Эпаминондъ съ помощью своихъ союз- 
никовъ два раза вторгался въ Лаковою, которая уже 500 летъ не ви
дала непр1ятеля въ своихъ пределахъ, и угрожали существование Спарты. 
Спарта, казалось, была уже на краю гибели. Ужасъ объяли весь городи, 
когда еиванцы и ихъ союзники съ огнемъ и мечемъ прошли вдоль бе
рега Эврота и стояли уже предъ самой Спартой. Не имея стенъ, го
роди оставался беззащитнымъ; цветъ спартанскаго юношества, мужество 
котораго заменяло Спарте всяшя укреплешя, палъ въ бездрерывныхъ 
войнахъ; пер1эки возставали противъ спарНатовъ, Тогда спартанцы при
звали на помощь гелотовъ, обещая имъ свободу. Но главными образомъ 
Спарта была спасена отъ нападешя оиванцевъ и ихъ союзниковъ храб
ростью и находчивостью Агезилая и помощью аеинянъ, которые, изъ за
висти къ возвышению 0ивъ, отпали отъ нихъ и соединились противъ 
нихъ со спартанцами. Сиванцы не могли сосредоточить всехъ своихъ 
силъ на борьбе въ Пелопонесе, втянувшись еще въ войну съ 0ессал1ей, 
въ которой погибъ знаменитый полководецъ Пелопидъ: Къ тому-же и 
некоторый изъ союзныхъ съ Эивами государствъ въ самомъ Пелопонесе. 
отпали отъ 0ивъ и перешли на сторону Спарты. Наконецъ борьба еи- 
ванцевъ со Спартой разрешилась кровопролитной битвою при Мантинее 
(в ъ . Аркадш), где еиванцы хотя и победили, но лишились вместе съ 
темъ своего единственнаго и знаменитаго полководца Эпаминонда. Сра- 
жеше при Мантинее „было последнимъ въ войне 0ивъ со Спартой. По
сле этой битвы -Сивы, могущество которыхъ держалось только доблес
тями Эпаминонда и Пелопида, съ потерею ихъ, скоро впали опять въ 
прежнее безешпе и ничтожество.



129

Политически и нравственный упадокъ Греции. После битвы при Мантинее, не 
только 0ивы, но также Аеины, Спарта и все гречесыя государства пришли въ 
совершенный упадокъ политически и нравственный. Вместо того, чтобы соеди
нить обшдя силы противъ персовъ и отстаивать независимость единоплеменныхъ 
малоаз1атскихъ грековъ, какъ было это въ цветущее время Грецш, иля же соби
рать силы противъ начинающаго угрожать ему могущества Македонш, греки про
давали эти силы иноземнымъ государямъ и лравптелямъ или истощали ихъ въ 
безпрерыввой взаимной борьба. Такъ, уже вскоре после битвы при Мантинее 
спартанешй царь Агезилай является съ отрядомъ наемниковъ на помощь къ воз
мутившемуся наместнику персидскаго даря въ Египте, а значительный отрядъ 
еиванцевъ оказываетъ содейств1е малоазййскому сатрапу, возставшему'противъ 
персидскаго царя. Въ ПелопонесЬ и во всей Грецш возобновились племенныя 
усобицы, и не было ни одного государства, которое осталось бы не тронутымъ, 
которое не имело-бы соседей, угрожающими ему гибелью; не было ни одного гог 
сударства, которое сколько-вибудь преобладало-бы надъ прочими. „Прежде стара
лись спартанцы“ , говорить Ксенофонтъ, „быть достойными предводителями гре
ковъ, теперь стараются более достигнуть владычества, нежели быть достойными 
его“ . Гегемошя внушила Спарте гордость относительно союзниковъ, жажду къ 
обладанш чужимъ добромъ, презреше къ клятвамъ и договорамъ. Авйнь^ точно 
также совершенно почти утратили свою прежнюю гегемонш и свое прежнее зна- 
чеше: владешя аеинянъ въ другихъ странахъ, за всключев1емъ некоторыхъ не- 
значительныхъ острововъ и городовъ, были потеряны безвозвратно, и по отношешю 
къ этимъ немногимъ союзникамъ Аеины действовали вполне своекорыстно и де
спотически.

Вековая борьба за гегемонш, безпрерывныя племенныя войны и усобицы 
произвели пагубное вл1яше и на внутреннее политическое развиые греческихъ 
•государству особенно Спарты и Аеинъ. Уже одно поражеше при Левктрахъ на
несло Спарте въ этомъ отношенш ужасный ударъ; цветъ спартанскаго юноше
ства погибъ въ этой кровопролитной битве, такъ что старики должны были всту
пать въ ряды войска, и все последующая войны Спарта вела уже вновь набран
ными гражданами изъ пер1эковъ и гелотовъ (такъ наз. неодамодами); возсташя 
въ Пелопонесе Спарта подавляла уже наемниками. Число иолноправныхъ спар- 
тадскихъ гражданъ уменьшилось почти въ десять разъ въ перюдъ отъ начала 
V-ro до половины IV-ro с. и въ ихъ рукахъ сосредоточилась вся власть, такъ 
что прежнее аристократическое управлеше Спарты превратилось въ совершенную 
олигархш. Въ Аеинахъ такъ-же, какъ и въ Спарте, и во всей Грецш соверша
лось въ-это время разложеше политическаго и общественнаго строя. Войны и 
политичестя распри истребили самую лучшую часть гражданъ, и для лополне- 
шя числа ихъ принимались теперь не только метэки, но Даже рабы; щедро раз
давалось также право гражданства иностранцами и вся эта новая толпа большею 
частно бедныхъ гражданъ, безъ политическаго смысла, заседала въ судахъ и въ 
народномъ собранш, привлекаемая' лишь платою въ три обола, ~и должна была 
решать дела государственный. Но не для делъ государственныхъ собирались на 
площадь новые аеинсше граждане, а за новостями. Bi народномъ собранш нель
зя было уже встретить старинпаго порядка, благочишя и разсудительности: не
возможно стало теперь удержать шумъ и крикъ въ народномъ собранш, кото7 
рымъ руководили страсти, прихоть и гневъ; при совещатяхъ толпа довила вся- 
мй удачный случай пошутить и посмеяться. Лучине люди оставляли площадь, 
удалялись отъ делъ государственвыхъ, или шли на чужбину искать въ службе 
иноземныхъ государей деятельности и добычи. Вся власть и сила перешла теперь 
къ черни, или вернее, къ руководившимъ ею демагогамъ, льстившимъ и иотакав- 
шимъ ея страстямъ и прихотямъ и искавшимъ власти, какъ средства къ обога- 
щенш на счетъ государственной казны. Грабя казну, демагоги не смели забы-
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вать и голодной толпы, зорко следившей за  ними и разсчитывавшей на поддерж
ку со стороны демагоговъ и государственной казны. Вотъ почему они должны 
были тратить огромныя суммы на угощеше народа и на его увеселете. Подстре
каемый демагогами народъ требовалъ также, чтобы остатокъ отъ государствен- 
ныхъ доходовъ, сберегавшшся прежде на случай войны, расходовался для забавы 
народной. Такимъ образомъ возстановленная въ Аеинахъ съ низложешемъ трид
цати тиранновъ демокрапя выродилась скоро' въ совершенную охлокраыю, или 
господство черни.

Глубокш внутреннш иолитическШ упадокъ Спарты и Аеинъ объясняется не 
только гибельнымъ вл!яшемъ безпрерывныхъ войнъ и взаимныхъ распрей, но еще 
болёе экономическимъ и нравственцымъ состояшемъ этихъ государствъ, какъ и 
всей Грецш. Экономическое положен1е Аеинъ около половины IV в. всл^дств1е 
безпрерывныхъ войнъ было отчаянное. Промышленность остановилась, торговля 
перешла въ друпя местности, сельское хозяйство было въ страшномъ запущенш 
и бедность дошла до крайней степени. Классъ землед’Ьльчесшй, составлявипй са
мую здоровую и лучшую часть народонаселешя Аттики, почти не существовала 
часть его погибла въ битвахъ, молодое - же поколете этого здороваго класса 
взросло въ стенахъ города, куда отцы ихъ бежали скрыться во время спартан- 
скихъ нашествш на Аттику; оно отвыкло поэтому отъ сельской жизни, отъ зем- 
ледел1я’ и выросло въ привычкахъ праздныхъ аеинскихъ гражданъ. Т-Ь-же мелюе 
землевладельцы, которые желали-бы переселиться въ деревню и снова цосвятить 
себя земледЗшю, не имели капиталов*, необходимыхъ на обзаведете и построй
ки, и не могли конкурировать съ крупными капиталистами, въ рукахъ кото- 
рыхъ сосредоточилась большая часть поземельной собственности. Напрасно было 
искать имъ работы на земляхъ крупныхъ землевладельцевъ, такъ какъ вследств!е 
сильнаго развиия рабства все эти земли обработывались рабами. Число рабовъ въ 
Аттике было въ это время такъ велико, что рабъ бтоилъ въ Аеинахъ въ пять 
разъ дешевле хорошей лошади. При такомъ положены делъ большая часть мел- 
чкихъ землевладельцевъ бросала поля свои и оставалась въ городе, где они уве
личивали собой и безъ того многочисленную толпу праздношатающагося город- 
скаго населетя-. Государство также не въ состояти было помочь беднымъ граж
данами оно до того обеднело, что не могло заплатить еивянамъ двухъ талан 
товъ (2,800 руб.) долгу. Союзники не платили болЬе податей, флотъ не существо- 
валъ, клерухш или поземельныхъ наделовъ нельзя было уже раздавать беднымъ 
гражданамъ, ибо все  почти владенхя вне Аттики были потеряны. Ж въ то вре
мя,' когда народъ бедствовалъ, когда въ казне не доставало часто денегъ на 
дневное содержите войска, сами правители богатели и дома ихъ превосходили 
великолешемъ общественный здашя.

В м есте съ чрезмерной роскошью вкрались въ Аеины такъ-же, какъ и въ 
друпя гречесшя государства, мотовство и корыстолюб1е. Жадность къ деньгамъ 
господствовала всюду до такой степени, что такой чеювЬкъ, какъ Эпамцнондъ, не 
имевшш этого порока, казался своимъ соотечественникамъ явлетемъ исключи- 
теЛьнымъ, страннымъ. Следсгаемъ этой страсти къ прк>бретея1ю были продаж
ность и злоупотреблете вверенной властш . Дочти все речи аеинскихъ ораторовъ 
наполнены ббвинетями въ лодкупахъ, въ растрате государственныхъ денегъ и 
въ лихоимстве. В се  рвались къ местамъ, наиболее доходнымъ, и въ этомъ отно
шены однимъ изъ главныхъ источниковъ для яеправильнаго обогащешя были по- 
сольсшя места, особенно въ П ер ст  и М акедоти. Такъ наир., Эпикратъ, назна
ченный посломъ въ Персш, нажилъ себе тамъ состойте въ 600 талантовъ (при
близительно 800,000 руб.), что по ценности денегъ въ наше время составило-бы 
6*/* милл. рублей. Между темъ, когда Эпикратъ былъ обвиненъ въ подкупе, онъ 
и не думалъ отпираться, но сказалъ прямо, что „онъ смотритъ на посольство какъ 
на лучшее демократическое средство къ обогащетю гражданъ и советуетъ имъ
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вместо того, чтобы избирать 9 архонтовъ, посылать лучше ежегодно въ Персш 9 
-бЬдныхъ гражданъ для понравлетя ихъ состоян1я“ . Народъ-же, слушая эти воз- 
мутительныя речи, отвЬтилъ на нихъ не иегодоватемъ, ахохотомъ. До того низко 
палъ прежнш славный аепнскШ демосъ.

Въ Спарта также мало по налу совершенно исчезли прежняя простота и чи
стота нравовъ. Какъ вследств1е упадка старинной доблести и прежняго строгаго 
и воинственнаго характера жизни, такъ и всл'Ьдств1е проникновешя чуждыхъ 
нравовъ, въ Спарт'ё такъ-же, какъ. и въ Авпнахъ и во всей Грецш, сталп господ
ствовать роскошь, корыстолюб1е и развратъ. Установленныя Ликургомъ спсситш 
вышли мало но малу изъ употребле^я и были наконецъ совс^мъ забыты. Вместо 
простой пищи и утвари вошли въ употреблев1е роскошный яства, нзысканпыя 
вина, доропе сосуды. КрайнШ упадокъ нравовъ отразился также на положенш и 
иравственномъ характере женщинъ высшаго круга, изъ которыхъ мноия сдела
лись жертвами грубаго разврата, и ихъ распущенность была также одною изъ 
главныхъ причинъ введешя чрезмерной роскоши.

При такомъ всеобщемъ политическомъ и иравственномъ упадке греческихъ 
тосударствъ и ихъ разрозненности Грещя легко могла сделаться добычею чуже- 
земнаго владычества, и она, действительно, скоро подпала усилившемуся въ то 
время, македонскому царству, которое, усвоивъ себе отчасти греческую образо
ванность и выработанное въ еивапской войне военное искусство, Сделалось до
статочно сильнымъ, чтобы подчинить себе Грецш, покорить персидское царство 
л распространить греческую цивилизацш въ пределахъ Азш и Африки.

Платонъ. Въ эпоху политическаго и нравственнаго упадка Грецш 
Аеины все-таки продолжали оставаться центромъ умственной жизни ея, 
и такую роль они не переставали играть даже въ эпоху македонскаго 
владычества. Особенно высокаго развитая достигла въ Аеинахъ въ по
следит першдъ философ1я въ лице Платона и Аристотеля. Въ этотъ 
пертдъ всеобщаго политическаго и нравственнаго разложения Грецш ве- 
лшйе философск1е' умы, не находя удовлетворена въ действитель
ной жизни, политической и общественной, искали удовлетворена въ 
области отвлеченной мысли и въ Mipe утоши или несбыточныхъ мечта- 
шй. Представителемъ такого направлешя мысли въ отношенш политйче- 
скомъ былъ особенно Платонъ, одинъ изъ величайшихъ греческихъ фи- 
лософовъ.

Платонъ родился въ 430 г. въ Аоинахъ. Детство и молодость его 
совпадаютъ со временемъ пелопонесской войны. Двадцатилетнимъ юно
шею познакомился Платонъ съ Сократомъ и съ этого времени до самой 
смерти последняго почти не разлучался съ нимъ. Во все время суда 
надъ Сократомъ онъ не покидалъ любимаго учителя, взялся защищать 
его, даже началъ было речь, но она была прервана судьями. Въ своей 
,,Апологш“ Платонъ оставилъ превосходное описаше суда надъ Сокра
томъ. По смерти Сократа, Платонъ, много путешествовали, побывали въ 
Кирене, Египте, Сицилш и Южной Италш. Платонъ по примеру своего 
любимаго учителя посвятилъ себя обучешю другихъ и училъ даромъ. 
По возвращенш въ Аеины Платонъ основалъ здёсь школу, получившую 
назваше академш отъ любимаго местоприбывашя Платона, публичнаго 
сада въ окрестностяхъ Аеинъ. Какъ даровитейшш ученикъ и последо-
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ватель Сократа, Платонъ вполне понялъ зн ачете' сократовскаго метода, 
усвоилъ его себе и усовершенствовалъ.

Следуя сократовскому методу изы скатя истины, Платонъ все сочи- 
неш я свои излагалъ въ д1алогической форме. Чтобы нагляднее пред
ставить свое у ч ете , Платонъ во веЬхъ своихъ д1алогахъ выводитъ Со
крата. При этомъ онъ постоянно старается выказать умственное превос
ходство, умеренность и скромность своего учителя въ противополож
ность умственному безсшпю, ослепленш и высокомерно софистовъ и 
вообще его современниковъ. Изъ всего учешя, которое Платонъ влагаетъ 
въ уста Сократа, у ч е те  о государственномъ управленщ въ связи съ уче- 
шемъ о сущности человеческой природы имеетъ наибольшее значете 
для понимашя того отнош етя, въ какомъ находятся сочинешя Платона 
къ его времени и къ греческой культуре вообще. Это учете Платонъ 
вполне развилъ въ сочинетяхъ своихъ „Полшчя* или о государстве и 
„о законахъ“ .

Въ наиболее замечательномъ сочинены своемъ „Политая*4 Платонъ представ- 
ляетъ идеалъ гарыоническаго сочетатя  вс^хъ способностей человека и начерты- 
ваетъ образецъ устроеннаго по этому идеалу совершенно идеальнаго государства. 
При этомъ Платонъ говорить о своемъ государстве, не принимая въ соображе- 
т е  ни нащональныхъ свойствъ, ни географическихъ и историческихъ условы и 
другихъ обстоятельствъ, которыми определяются государственный формы и учреж- 
дешя действительно существующихъ государствъ. Какъ далеко было созданное 
умомъ Платона идеальное государство отъ действительной жизни древней Греши 
даже въ самый блестяшДй ея нерюдъ,'доказываешь лучше всего то, что самъ Пла
тонъ признавалъ свою мысль неосуществимою до техъ норъ, пока люди совер
шенно не переродятся. Такъ какъ несобственному сознанш Платона, совершенно, 
идельное государство невозможно въ действительности, то онъ въ сочинены „о 
законахъ“ старается изобразить идеалъ чисто греческаго государства, основаннаго 
уже на существующихъ элементахъ, именво на племенномъ различы и надюналь- 
ныхъ свойствахъ. Такъ какъ Платонъ старается представить свое идеальное го
сударство свободнымъ отъ всехъ техъ недостатковъ, которые существовали въ 
Аепнахъ й въ Спарте, то это даетъ возможность уяснить себе не только фило- 
софсшя, но и политически воззреш я Платона, въкоторыхъ особенно отражается 
ваправлеш е и характеръ его времени.

Платонъ является тутъ приверженцемъ истинной аристократы, при которой 
лучппе граждане управляютъ государствомъ. При этомъ Платонъ' напираетъ на 
то, что подъ истинной аристократией понимаетъ онъ вовсе не замкнутый кругъ 
аристократы, принадлежность къ которой определяется лроисхождешемъ, а еще 
менее выродившуюся олигарх11б, подобную той, которая въ то время господство
вала въ Спарте. Но разсуждая о демократы и изображая яри этомъ сущность 
аеинскаго государственнаго устройства, Платонъ высказываетъ также явное не- 
сочувств!е къ народному владычеству. Платонъ сравниваетъ демократы) съ пес
трою одеждою, вытканною всевозможным^ цветами, ибо массы, по словамъ Пла
тона, судятъ обыкновенно о демократическому управлены точно такъ-же, какъ 
женщины и дети о пестрой одежде, которую Они именно по ея пестроте н счи- 
таютъ лучшимъ платьемъ. По словамъ Платона, демократическое государственное 
устройство, привлекательное для всякаго, кто судить о человеческой жизни 
только по ея внешнимъ проявлешяыъ, въ сущности приносить очень много вреда, 
потому что при у правлены толпы преобладаютъ чувственность и необузданность, 
такъ какъ толпа не понимаетъ ни высшихъ наслажденШ, ни мыслей, выходя-
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щихъ изъ круга понятШ обыденной жизни. Когда-же дем ократ вырождается въ 
господство черни, то въ государстве исчезаетъ всякш порядокъ, продажность де
лается повсеместно господствующею и народъ изъ состояе1я полнейшей свободы 
внадаетъ въ самое ужасное рабство, такъ какъ массы, доступный подкупу, де
лаются рабами честолюбцевъ. Очевидно, что рисуя такими мрачными красками 
владычество черни, Платонъ списывалъ ея характеристику съ живой действи
тельности, именно съ того нравственнаго и полптическаго упадка Аепнъ, въ ко- 
торомъ находились они въ эпоху возвышешя Македонии

Ученики Платона образовали школу, или секту философовъ, называвшуюся ака- 
дем1ей по имени того публичнаго сада, въ которомъ училъ Платонъ.

Тогда какъ Платонъ и друие последователи Сократа имели преимущественно 
въ виду научное развиие его философш и отногаете ея къ государству, рлдомъ 
съ философ1ей Платона возникли две другихъ философскихъ школы, жоторыя стре
мились проводить учен1е Сократа въ самую жизнь, исходя, впрочемъ, изъ совер
шенно противоположныхъ взглядовъ на нее. Основателями этихъ двухъ школъ 
были Аристиппъ киренейскШ и Антисеенъ аеинскш, оба—ученики Сократа. Ари- 
стиппъ сделалъ наслаждеше предметомъ и целью своего философскаго учетя. 
Господствовавшш тогда въ среде греческихъ аристократовъ и богачей роскош
ный образъ жизни Аристиппъ возвелъ въ принципъ, въ философскую систему, 
именно въ философш наслаждешя. Аристиппъ, впрочемъ, проповедывалъ не объ 
однобтороннемъ чувственномъ наслаждешя жизнью, а о мудромъ наслажденш 
жизнью, или объ искусстве соединять должнымъ образомъ духовный блага съ 
вещественными. У чете Аристиппа нашло не мало последователей въ греческой 
знати, а впоследствш еще более между римскими аристократами. Фолософская 
школа, которой положилъ основаше Аристиппъ, по имени родины ея основателя 
называется киренейскою. Впоследствш же учете Аристиппа, измененное въ 
некоторыхъ отношетяхъ Эпикуромъ, получило назвате эпикурейской философш 
и выродилось въ учете о грубомъ чувственномъ наслажденш жизнью.

Какъ Аристиппъ быль основатель философш наслаждешя, такъ Антисеенъ— 
основатель философш воздержан in. Самъ Антисеенъ былъ очень беденъ и при- 
надлежалъ къ низшему классу аеинскихъ гражданъ. Сущность его учетя состоитъ 
въ противопоставленш природваго состояшя неестественному и въсозван ш  пре
восходства внутренняя достоинства человека надъ наружнымъ, мишурнымъ 
блескомъ, богатствомъ и другими внешними преимуществами, которыми такъ ки
чились въ то время высокомерные гречесте аристократы. Учете Антисеена 
носить н азвате цинической философш или иотому, что онъ обыкновенно пре- 
нодавалъ въ циносарге, одномъ изъ аеинскихъ гулявш, или же потому, что 
последователямъ Антисеена было впоследствш дано въ насмешку бранное на
з в а т е  циниковъ (цнникъ отъ греческаго слова xwt/.ds—собач^) за прпменеше на- 
чалъ лишешя до пренебрежетя нравами, ц прилич1ями. Утративъ свой первона
чальный характеръ, циническая философ1я утратила также и свое прежнее на
з в а т е  и стада называться стоической философ1ей, потому-что Зенонъ, преобра
зователь цинической философш, училъ обыкновенно въ одномъ аеинскомъ пор
тике или стое. \ " V

Б03ВЫШЕН1Е И ГОСПОДСТВО МАКЕД0Н1И.

Возвышеме Македонж при царе Филиппе (361— 336). Македония ле
жала къ северу отъ4 Грецш, между брашей и Иллир1ей. Съ трехъ сто- 
ронъ замыкаемая горами она отрезана была отъ моря греческими ко-
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л отам и , занимавшими прибрежье Македонш. Населеше Македонш со
ставляло племя, родственное съ греками, но очень грубое и необразован
ное. Подъ влцяшемъ сосЪднихъ греческихъ колошй (Олинеъ, Амфипо- • 
лисъ и др.) цари македонсше уже давно стремились ввести въ свое го
сударство гречесше нравы и образоваше. Но до царя Филиппа Македо- 
ш я была незначительнымъ государствомъ, много терпевшими отъ напа- 
денш сос^днихъ варваровъ (шглиршцевъ, еракшцевъ и др.) и отъ ча- 
стыхъ внутреннихъ междоусобш. Съ половины-же IV века Македошя,. 
благодаря Филиппу, быстро возвысилась и стала во главе всей Грецш.

Е щ е въ молодости прожилъ Филиппъ нисколько л'Ьтъ заложникомъ 
въ Оивахъ, въ доме Эпаминонда, и въ это время усвоилъ себе греческое 
образоваше и познакомился съ военными искусствомъ грековъ. Въ это- 
же время Филиппъ, предпринимавший изъ 0ивъ поездки въ разныя го
сударства Грещи, им'Ьлъ случай узнать внутреннее устройство и слабо
сти грековъ и испорченность ихъ нравовъ, й все это дало ему впосл'Ьд- 
ствш возможность подчинить Грецш  своей власти.

Филиппъ, на видъ человйкъ крайне тщедушный и невзрачный, обла
дали замечательными талантами правителя и полководца. Крайне хитрый, 
разечетливый, онъ ум-Ьлъ ловко, осторожно и энергично пользоваться 
обстоятельствами для достижеши; своихъ целей, не останавливаясь ни 
предъ какими средствами. Съ своими подданными онъ обходился ласково- 
и ум^лъ прюбрйсти ихъ любовь. Кроткими обращея1емъ съ покоренными, 
онъ умГлъ заставить ихъ забыть свою неволю.

Сделавшись царемъ македонскими, Филиппъ прежде всего начали 
борьбу съ соседними варварскими племенами и покорили часть ихъ земель. 
Въ  этихъ войнахъ Филиппъ, знакомый уже. съ строемъ греческой пехоты, 
организовали свое войско по греческому образцу и даже усовершенство
вали его, создавъ такъ-называемую македонскую фалангу. Она состояла 
изъ 8,000 тяжело-вооруженныхъ воиновъ, которые строились въ рядъ по 
16 человекъ въ глубь. Воины были вооружены громадными щитами, за
крывавшими все тело, и такими длинными копьями, что копья солдатъ 
шестаго ряда выходили за первый рядъ. Солдаты остальными рядовъ 
клали свои копья на плечи етоявшихъ лередъ ними, что чрезвычайно 
облегчало стройность движешй. Ядро военныхъ силъ Филиппа составляло 
македонское нащональное войско, которое чувствомъ своего единства и 
могущества стояло несравненно выше наемныхъ дружинъ греческихъ 
государствъ. Но еще больше, чемъ на силу оруж!я своего, полагался 
Филиппъ на продажность и корыстолк^е большинства государственныхъ 
людей Грецш. „Н етъ  такой высокой, крутой городской стены “ , говари- 
валъ Филиппъ, „чтобы оселъ, нагруженный золотомъ, не могъ перешагнуть 
черезъ нее“ . ,

Первымъ деломъ Филиппа после обезпечешя безопасности его госу
дарства было пршбретеше прибрежья Македонш, и потому онъ обратили 
свои силы противъ греческихъ колошй, заграждавшихъ ему доступъ къ
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морю. Овлад'Ъвъ большею частью ихъ, Филиппъ сталъ стремиться къ 
достижение главной ц'Ьлй своей—подчинить Македонш всю Гредпо. Но 
такъ какъ наибольшимъ значешемъ въ Грещи все еще пользовались 
Аеиньг, то на нихъ и обратилъ Филиппъ главное внимаше. Онъ ждадъ 
только случая вмешаться въ дгЬла Грецш и, пользуясь ея раздорами, 
опутать ее со всЪхъ сторонъ. Такой случай представился скоро Филиппу 
въ такъ-называемой священной или фокидской войне.

Около половины IY века до Р. Хр. случилось, что жители Фокиды, 
въ области которыхъ находился городъ Дельфы, запахали часть земли, 
принадлежавшей дельфШскому храму. За это по настоянпо враждебныхъ 
фокидцамъ еиванцевъ на собраши амфиктшновъ было решено наложить 
на фокидцевъ огромную денежную пеню, а еиванцы и еессалШцы взялись 
принудить ихъ къ исполненш приговора. Но такъ какъ фокидцы не 
могли уплатить ее, то противъ нихъ была объявлена война, въ которую 
были вовлечены' большая часть государствъ Северной и Средней Грецш. 
Война эта названа была священною, потому что поводомъ къ ней послу
жила защита дельфгйскаго храма. Фокидцы приготовились къ войне, и 
предводители ихъ, для пршбрртешя средствъ къ ней, захватили сокро
вища дельфШскаго храма. Не смущаясь, однакожъ, ограблешемъ святыни, 
наемники со вс^хъ областей Грещи стали стремиться теперь подъ знамена 
фокидскихъ военачальниковъ. Фокидцы действовали храбро и даже вторг
лись въ вессалио. Тогда еессалгйцы обратились за помощью къ Филиппу, 
и это дало ему поводъ вмешаться въ священную войну и выступить за- 

лцитникомъ нащональной греческой святыни. За содейств1е, оказанное 
еессалшцамъ, Филиппъ подчинилъ себе вессалпо. Отсюда онъ могъ легко 
проникнуть чрезъ вермопилы въ Среднюю Грецко, если-бы только не 
поспешили во время занять этотъ проходъ авиняне, которые только те
перь спохватились и поняли всю опасность, грозившую свободе Грецш 
отъ хитраго македонскаго ц;аря. Этимъ аеивяне обязаны были проница
тельности ,замечательнейшая своего оратора Демосеена.

Деиосеенъ. Демосеенъ остался после отца ребенкомъ. Опекуны рас
хитили имеше, доставшееся ему въ наследство, и мало заботились о его 
воспитанш. Чтобы самому защищать свои права предъ судомъ, по аеин- 
скому обыкновешю, онъ рано сталъ заниматься краснорМемъ подъ 
руководствомъ отличныхъ орйо]ровъ. Когда ему пришлось однажды услы
хать речь одного замечательная оратора, онъ пришелъ въ такой вос- 
торгъ, что решился, во что-бы то н и , стало, сделаться ораторомъ. Тогда 
было ему еще 16 летъ. После этого онъ сталъ еще съ болыпимъ рве- 
шемъ заниматься изучешемъ краснореч1я, и, чтобы усвоить себе спо- 
собъ изложешя лучшихъ греческихъ писателей, съ больгаимъ внима- 
шемъ вчитывался въ нихъ и изучалъ наизустъ ихъ произведения. Когда 
Демосеенъ сделался сбвершеннолетнимъ, онъ выигралъ процессъ про
тивъ своихъ опекуновъ; но ему удалось взыскать съ нихъ лишь нич
тожную долю растраченнаго ими наследства, и потому, оставшись безъ
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ередствъ, онъ вынужденъ былъ содержать себя составлешемъ ргЬчей для 
другихъ.

Неутомимымъ трудомъ Демосоенъ усовершенствовалъ свой оратор- 
хкШ  талантъ ж выработалъ слогъ речей своихъ по лучшимъ образцамъ. 
Но это было еще недостаточно для успеха оратора предъ народнымъ 
собрашемъ. Въ  Аеинахъ, где ежедневно въ суде и въ народномъ собра
н ы  выступали лучшие ораторы, народъ былъ такъ взыскателенъ въ от
ношены къ нимъ, что каждое неловкое слово, каждое неграцюзное дви
ж е т е  возбуждало смйхъ въ народа и заставляло нередко оратора схо
дить съ трибуны. Ораторъ долженъ былъ непременно обладать громкимъ, 
благозвучнымъ голосомъ, правильными выговоромъ и искусною мимикой. 
Демосоенъ-же во вс£хъ этихъ отношешяхъ им^лъ болыше недостатки. 
Болезненный отъ природы онъ имелъ чрезвычайно слабый голосъ и 
короткое дыхаше, немного заикался, пришепетывалъ; къ тому-же его 
телодвижешя не отличались гращею: онъ подергивалъ однимъ плечомъ. - 
Поэтому, когда Демосоенъ заговорилъ въ первый разъ въ народномъ со
браны, то народъ поднялъ такой шумъ и смехъ, что Демосоенъ долженъ 
былъ замолчать и удалиться съ трибуны. При второй попытке говорить 
предъ народомъ онъ также былъ освистанъ. Пораженный, съ закрытымъ 
лицомъ и с ъ ' отчаяшемъ въ душе спешилъ онъ домой, чтобы скрыть 
отъ всехъ  стыдъ свой, и не виделъ, какъ следомъ за нимъ шелъ одинъ 
изъ друзей его, любимый аоинскою публикою актеръ: Они вошли вместе. 
Демосоенъ началъ ему громко жаловаться на свои неудачи и на неспра
ведливость народа. „Ты правъ, Демосоенъ", отвечалъ другъ его, „но я 
берусь поправить дело. Прочти мне каюе-нибудь стихи изъ драмы Эври
пида или Софокла". Демосоенъ прочелъ. Когда онъ кончилъ, актеръ 
продекламировалъ то-же самое, но съ такой декламащей, съ такою вы
разительностью и плавностью въ произношеши, что Демосоену казалось, 
будто онъ слышитъ совсемъ друие стихи. Демосоенъ узналъ, чего ему 
не достаетъ и съ удвоеннымъ усер;цемъ принялся за работу. Онъ укре- 
пилъ свой голосъ темъ, что громко декламировалъ на ходу, а еще чаще 
взбираясь на горы или стараясь пересилить голосомъ шумъ морокихъ 
волнъ. Онъ слушалъ постоянно хорошихъ Ьраторовъ и пользовался ихъ 
замечаш ями. Наконецъ онъ, чтобы сосредоточиться еще более на своихъ 
упражнешяхъ, провелъ несколько месяцевъ безвыходно съ обритою го
ловой въ землянке и упражнялся тамъ въ декламацш передъ зерка- 
ломъ для щпобретеш я гращи въ телодвижешяхъ. После нродолжитель- 
ныхъ и неимоверныхъ усилШ Демосоенъ достигъ своей цели: онъ сде
лался совершеннейшимъ ораторомъ, и тогда онъ все силы направилъ 
на то, чтобы возбудить въ нравственно павшихъ согражданахъ духъ 
прежней доблести’ и сознаше необходимости принять все меры противъ 
угрожавшаго Грецы  порабощ етя со стороны македонскаго царя. У

Когда Филинпъ попыткою вторгнуться чрезъ вермопилы въ Среднюю 
Грецш  обнаружилъ свои замыслы, Демосоенъ выступилъ предъ народомъ
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съ первою своею речью противъ Филиппа (филиппикою), предостерегалъ 
народъ и указывали на средства къ предотвращен^ грозившей опасно
сти. Съ этихъ поръ сделался онъ средоточ1емъ небольшой партш патрю- 
товъ, стремившейся всеми силами возбуждать Грещю къ борьба за честь 
и свободу.

Но хотр Демореену и удавалось отъ поры до времени убедить со- 
гражданъ въ необходимости энергическихъ мфръ противъ Филиппа, ему 
трудно,было бороться со всеобщимъ упадкомъ латрштизма въ Аеинахъ 
съ истощешемъ въ нихъ нравственныхъ и военныхъ силъ и съ уб'Ьжде- 
шемъ многихъ честныхъ гражданъ (Фошонъ и др.) въ необходимости 
объединешя Грецш подъ властью Македонш. Кроме того, сильное про- 
тиводМств1е оказывали Демосеену подкупленные македонскимъ золотомъ 
сторонники Филиппа, во главе которыхъ стоялъ непримиримый врагъ 
Демосвена, Эсхинъ, который силою и смелостью евоихъ речей более 
нравился легкомысленнымъ аеинянамъ, чймъ Демосоепъ, и всячески со
действовали ц^лямъ Филиппа.

У Демосвена было слишкомъ много веры въ свой народъ, и потому 
онъ старался соединить все гречесшя государства въ одинъ союзъ съ 
Аеинами противъ общаго врага. По его настояшю аеиняне решились 
оказать помощь союзному съ ними Олинеу на берегу вракш, куда Фи- 
липпъ направилъ свои силы, после того какъ аеиняне принудили егг 
отступить отъ вермопилъ. Но аеиняне действовали такъ нерешительно 
и не единодушно, что Олинеъ сдался Филиппу, а аеиняне лишились по
следняя союзника на севере. ПослФ этого Филиппъ предложилъ аеиня
намъ миръ, а самъ, обманувъ ихъ лукавыми переговорами, вторгся въ 
это время чрезъ вермопилы въ Фокиду и помогъ еивандамъ окончить 
уже 10 летъ продолжавшуюся войну съ фокидцами, опустошивъ всю 
ихъ область. Между темъ, Демосеенъ не считалъ мира съ Филиппомъ 
прочнымъ и потому старался подготовить евоихъ еогражданъ къ новой 
борьбе. Онъ добился наконедъ решешя, чтобы весь театральный сборъ 
былъ обращенъ на покрьте военныхъ издержекъ. Ему удалось также 
хорошимъ устройствомъ флота поднять морш я силы Аеинъ/ Словомъ, 
въ это время Демосеенъ пршбрелъ такое вл1яще, что сделался истин- 
нымъ вожатаемъ и правителемъ республики. Всюду, где Филиипъ искалъ 
приобрести себе союзниковъ или лротиводействовалъ вщяшю аеинянъ, 
самъ Демосеенъ или послы его являлись на место для противодействуя 
Филиппу. Въ это время Демосеенъ находился на самой высокой степени 
своей славы. <

Покореже Грецш Филиппомъ. Херонейская битва. Въ награду за помощь 
противъ фокидцевъ Филиппъ былъ сделанъ членомъ амфиктюнова союза, 
и этими греки сами дали ему право вмешиваться въ свои дела. Но съ 
■ свойственною ему осторожностью и благоразум1емъ Филиппъ после 
опустошешя Фокиды отступили изъ Средней Грецш, обезпечивъ себе 
только свободный проходъ чрезъ вермопилы, который занялъ македон-
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скимъ гарнизономъ. Скоро открылась новая священная война, которая 
снова проложила дорогу македонскому войску въ Среднюю Грецш. Жи
тели одного города области Локриды, соседней съ Фокидою, обработали' 
землю, принадлежавшую дельфШскому храму. Эсхинъ побудилъ амфик- 
Поновъ союзъ наказать локридцевъ и назначить неограниченнымъ прёд- 
водителемъ въ предстоящей вопий Филиппа. Филиппъ явился тотчасъ 
съ войскомъ и, быстро покончивъ съ ничтожнымъ городомъ Локриды, 
неожиданно завладйлъ одною крепостью въ Фокидй, открывшею ему 
свободный проходъ въ В еотш  и Аттику.

Когда весть объ этомъ дошла до аеинянъ, имя овладйлъ паничешй 
страхъ. Когда на слйдующш день созвано было народное собрате, ни
кто не реш ался выступить изъ толпы, чтобы предложить рйшительныя 
меры для спасешя отечества. Наконецъ Демосеенъ обратился къ народу 
съ рйчью, которою старался ободрить упавпий духъ аеинянъ. Онъ со- 
вйтовалъ имъ отправить къ еивандамъ посольство и предложить имъ со
юзъ и помощь аеинянъ на случай грозящей имъ опасности.. Предложе- 
ш е Демосеена было принято безпрекословно. Самъ Демосеенъ посланъ 
былъ съ четырьмя другими ораторами въ Оивы, чтобы возбудить ихъ къ 
энергическому сопротивленш Филиппу. Между тймъ и Филиппъ успйлъ 
уже отправить посольство къ еивандамъ, предлагая имъ союзъ. Послы 
Филиппа сделали еивандамъ выгодный предложешя, и они могли-бы 
иметь тймъ болышй успйхъ, что между еивандами Филиппъ имйлъ 
очень 'многихъ и сильныхъ приверженцевъ. Но явился Демосеенъ и си
лою своихъ рйчей ему удалось воспламенить въ нихъ чувства долга и 
чести до того, что, забывъ старую вражду свою къ аеинянамъ, еиванцы 
соединились съ ними. Соединенное войско Аеинъ и 0ивъ ВМЙСТЙ съ от
рядами союзныхъ городовъ выступило противъ Филиппа и въ двухъ сра- 
ж еш яхъ одержало верхъ. Наконедъ вей силы обйихъ сторонъ встрети
лись на поляхъ беотшекаго города Херонеи (338 г.). Въ этой крово
пролитной битвй Демосеенъ мужественно сражался въ рядахъ своихъ со
граж дане. Побйда долго оставалась нерешенною, пока сынъ Филиппа, 
18-лйтнш Александръ, командовавш1й однимъ крыломъ, не доставилъ 
перевеса македонянамъ.

Битва при Хероней рйшила участь Грецш; свобода ея погибла без
возвратно. Филиппъ достигъ дйли своихъ желашй, но, не емотря на то, 
обращался съ побежденными греками кротко и снисходительно. Аеины, 
опасаясь мести Филиппа, решились, по крайней мйрй, погибнуть со сла
вой; но Филиппъ предложилъ аеинянамъ миръ. биванцевъ-же наказалъ 
онъ за  ихъ нзмйну. Скоро вся Грещя признала гегемошю за царемъ 
Македонш. Покончивъ дйла свои въ Грецш, Филиппъ готовился уже во 
главй соединенныхъ греческихъ силъ выступить въ походъ противъ пер- 
совъ, но среди приготовлешй къ великому предпр1ят1ю погибъ вслйдств1е 
-заговора, въ которомъ, какъ полагаютъ, принималъ учасНе и персидсшй 
царь. Задуманное ■ Филиппомъ дйло окончилъ сынъ его Александръ.
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АЛЕКСАНДРЪ ВЕЛИКШ (336-323 г. до Р. X.).

Личность Александра Великаго. Александръ, царь Македонсшй, по- . 
лучивпий за свои подвиги имя Великаго, велъ свой родъ. отъ древнихъ 
героевъ Грецщ—Геркулеса и Ахиллеса. Еще съ юныхъ лгЬтъ поражалъ 
онъ всЬхъ своею красотой и умомъ, необыкновенною храбростью и лов
костью. Еще отрокомъ онъ съумйлъ укротить дикаго коня, на котораго 
никто изъ найздниковь не могъ еЬсть, и этимъ привелъ отца своего въ 
такой восторгъ, что тотъ воскликнулъ: „сынъ мой, ищи себ'Ь другая 
царства: Македошя мала для тебя“ . -

Когда Александру минуло 13 .тЬтъ, Филиппъ пригласилъ ему въ 
наставники славнаго греческая философа Аристотеля. Быстро развился 
подъ руководствомъ великаго учителя гетальный умъ царственнаго от
рока. Аристотель сообщилъ серьезное направлеше его мысли, возвышен
ное, благородное настроеше душ£ его и внущилъ ему необыкновенную 
любовь и уважеше къ наукй. Александръ привязялся къ своему настав
нику, какъ къ родному отцу, и не разъ говорилъ, что отцу онъ обя- 
занъ жизнью, Аристотелю-же—т^мъ, что достоинъ жизни. Ил1ада была 
его любимой книгой, а прославленный въ ней предокъ его Ахиллесъ 
былъ. идеаломъ, которому стремился онъ подражать. Подобно ему стре
мился онъ быть „превосходнымъ царемъ и Метателемъ кошй“ . (Этотъ 
стихъ Ш ад ы  былъ его любимымъ, часто новторяемымъ стихомъ). Стрем- 
леше къ слав'Ь и великимъ подвигамъ наполняло душу Александра, 
когда онъ былъ еще ребенкомъ; 16-ти-лйтнимъ юношею участвовалъ 
онъ уже въ походахъ и начальствовалъ надъ войскомъ, 20-ти Л'Ьтъ онъ 
уже вступи лъ на престо лъ.

Первый годъ царствовашя Александра былъ полонъ тревогъ. При 
и зв^стт о смерти Филиппа, взволновалась вся Грещя и противъ маке
донская владычества возсталъ одинъ городъ за другимъ. Прежде всгЬхъ 
поднялись 0ивы и отбили стоявпий въ ихъ город'Ь гарнизонъ македон- 
скш. Жители Пелопонеса отправились. на помощь Оивамъ. Аеиняне, 
воодушевленные Демосееномъ, вооружились также. Но Александръ быстро 
и неожиданно явился передъ вивами, городъ былъ взятъ приступомъ и 
разрушенъ. Судьба 0ивъ послужила страшнымъ примйромъ для всей 
Греции: ни одинъ городъ не думалъ больше о сопротивлении.

Походъ Александра въ ПерЫю и его поб-Ьды. Покореше Перст. Усми- 
ривъ Грецда, Александръ решился выступить противъ персовъ во глав£ 
всйхъ греческихъ силъ. Не даромъ вслушивался Александръ еще съ- 
детства въ разсказы о Персш и въ планы отца своего относительно нея. 
Уже рано началъ' мечтать Александръ о блистательныхъ побйдахъ и 
прюбр&тешяхъ въ дальней Азш, о поход'Ь соединенныхъ грековъ и ма- 
келонянъ противъ варваровъ, которые разрушили когда-то мнопе грече-
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сше города и храмы греческихъ боговъ. Задумавъ походъ противъ Пер
с т ,  Александръ хорошо зналъ настоящее положеше и силы Персш и 
потому смйло могъ решиться начать борьбу съ огромнымъ персидскимъ 
царствомъ, которое было почти въ 50 разъ обширнее царства македон
ского. Избранный предводйтелемъ почти единогласно всйми государствами, 
онъ выступилъ въ походъ лишь съ 35,000 войскомъ. Но это было вой- 
часо,- закаленное въ битвахъ, исполненное мужества и довйр1я къ своему 
предводителю, и потому оно смйло могло помйряться силами съ безчис- 
ленными, но безпорядочными массами варваровъ приходившаго уже въ 
разрушеше персидскаго царства, гдй возсйдалъ на тронй слабый и не
воинственный царь ДарШ Кодоманъ.

Александръ старался придать своему походу противъ персовъ зна- 
чеше религ1ознаго и обще-эллинскаго подвига и связать его съ воспо- 
минашями о подвигахъ и герояхъ древней Грецш. Прибывъ къ Азш, 
онъ высадился съ своимъ войскомъ близъ развалишь древней Трои и 
оживилъ связанный съ нею воспомйнашя торжественными играми и 
жертвами на' могилахъ павшихъ тутъ героевъ. Этимъ онъ возбудили на- 
цюнальное чувство;' греки и македоняне шли теперь на персовъ, какъ 
одинъ народъ. Первая битва между македонянами и персами произо
шла при рйкй Траншей. Македоняне первые сдйлали нападете на пер
совъ и, сражаясь съ ними, перешли рйку. Александръ самъ сражался 
здйсь съ такою храбростью, что нисколько разъ подвергался опасности 
быть убитьшъ, и спасешемъ своимъ обязанъ только полководцу своему 
Клиту. Полная побйда надъ персами была1 наградой за храбрость Алек
сандра и его войска.

Послй побйды при Траншей Александръ не преслйдовалъ персовъ, 
к  устремилъ вей силы противъ приморскихъ городовъ Малой Азш, чтобы 
завладйть веймъ берегомъ Эгейскаго моря и отрйзать персамъ' путь къ 
сообщешю съ европейскими греками. Въ Малой Азш города сдавались 
Александру одинъ за другими, такъ какъ здйсь онъ являлся освободи- 
телемъ отъ персидскаго. ига, и, кромй того, онъ обйщалъ имъ полную 
политическую самостоятельность.

Узнавъ, что ДарШ выступилъ противъ него съ арм!ей въ ;600,000 
человйкъ, Александръ двинулся дальше на востокъ къ нему на встрйчу. 
Оба войска встрйтились въ тйсной гористой мйстности, гдй огромной 
арм1и персидской нельзя было развернуть свои силы. Произошло крово
пролитное сражеше при г. Иссй, въ которомъ пало до 100,000 персовъ. 
Персидский царь долженъ былъ бйжать съ поля сражешя, оставивъ по- 
бйдителю свое семейство и свои сокровища. Александръ удержали при 
себй царскую семью и обходился съ ней такъ ласково и съ такими 
почтешемъ, что мать Дар1я полюбила его, какъ сына.

Скоро послй побйды при Иссй завладйлъ Александръ Финишей, 
Палестиной и Египтомъ. Когда онъ двинулся вдоль береговъ Сирш, 
ему безъ сопротивления подчинялись вей города, за исключешемъ новаго
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Тира, который лежалъ на острове. После семимесячной осады городъ 
былъ взятъ и разрушенъ. Съ падешемъ Тира кончилась опасность, 
угрожавшая Александру со стороны персидскаго флота, въ которомъ 
финишйсше корабли составляли главную силу.

Во время осады Тира покорилась Александру 1удея. Какъ и всеми 
покореннымъ имъ народамъ, Александръ оставилъ и 1удеямъ ихъ образъ 
правлешя неприкосновенными. Изъ Палестины Александръ пошелъ въ 
Египетъ, завоеваше котораго не представило ему почти никакихъ труд
ностей; зд^сь ещ& свежа была ненависть къ персамъ.

Богамъ каждаго изъ ллеменъ, чрезъ земли которыхъ лежалъ побед
ный путь македонцевъ, были принесены жертвы. И темъ уважешемъ, 
которое оказывалъ везде Александръ релииямъ покоренныхъ народовъ, 
привлекалъ онъ особенно сердца покоренныхъ.

На западъ отъ. Нильской дельты основалъ Александръ городъ Алек
сандр^, угадавъ важное значеше, какое долженъ былъ иметь этотъ го
родъ по своему положент для торговли Европы и Азш.

Завладевъ всеми персидскими1 провинщями по берегу Средиземнаго 
моря и увеличивъ въ Египте : армш свою новыми подкреплетями изъ 
Грецш, Александръ направился по Сирш и Месопотам1и чрезъ Евфратъ 
и Тигръ во внутрь персидскаго государства.

Въ Ассирш, на большой равнине, недалеко отъ Ниневш (при Гав- 
гамеле), Александра ожидалъ ДарШ съ огромнымъ войскомъ. У Алек
сандра было менее 50,000 войска, у Дар1я по крайней мере вдесятеро 
более. Смелый и опытный полководецъ Александра Пармещонъ оробелъ 
при виде 'многочисленныхъ враговъ и советовали Александру начать 
битву ночью. Но Александръ отвечали: „я не хочу украсть победуu. 
Началась битва. Персы бились съ большею храбростью, чемъ когда либо. 
Уже фаланга македонская была разстроепа персидскою конницею. Дело, 
казалось, было потеряно; но личное мужество и распорядительность Алек
сандра. обратили сражеше въ пользу македонянъ. ч Дарш опять бежали 
съ поля битвы, а за ними и его войско. Спасавшийся бегствомъ ДарШ 
былъ захваченъ одними изъ его сатраповъ—Бессомъ, который объявили 
себя царемъ и велели убить Дарщ. Но Александръ настигъ Бесса, каз- 
нилъ его, Дар1я-же велелъ похоронить съ подобающими' почестями. 
После победы при Гавгамеле вся Першя была въ рукахъ Александра. 
Главные города Персидскаго царства: Вавилонъ, Суза, Персеполь—пере
дались ему безъ битвы. Всюду находилъ онъ безчисленныя сокровища, 
которыми щедро награждали войско.

Въ Персеполе, главномъ городе Нереиды, возеелъ Александръ на 
престолъ персидскихъ царей и принялъ присягу отъ евоихъ новыхъ под- 
данныхъ. Онъ такъ расположилъ къ себе персовъ, что мноие вельможи 
и даже самъ братъ Дар1я вступили въ гвардш македонскаго царя. Сто
лицею своею избрали Александръ Вавилонъ.

Чрезъ несколько летъ после покорешя Персш Александръ предпри-
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нялъ походъ въ Индио. Ему удалось уже неслыханными трудами поко
рить себй некоторый воинственныя племена Индш и перейти черезъ 
йндъ, но тутъ измученное безпрерывными походами и битвами войско 
Александра стало роптать на него и требовать возвращешя изъ Индш. 
Александръ одинъ оставался неутомимъ, не смотря на то, что несъ вей 
труды и опасности наравнй съ простыми воинами, и думали еще о по- 
коренш долины Ганга. Напрасны были вей его просьбы и угрозы, онъ 
долженъ быль уступить и предпринять обратный путь. Въ память о 
своемъ ноходй Александръ поставили на берегу Гифазиса, лйваго при
тока Инда, крайняго предйла своихъ завоевашй, 12 алтарей въ видй 
башень, на которыхъ принесъ жертву 12 богамъ олимшйскимъ.

Александръ— царь Перст. Перемйна въ Александра Планы его. Сдй- 
лавшись повелителемъ обширнаго царства, обнимавшаго, кромй Маке- 
донш и Грецш, почти всю переднюю Д зш , Александръ старался, по 
возможности сблизить грековъ и македонянъ съ аз1атцами и слить раз
нородный части своего государства въ одно цйлое. Оставивъ непри
косновенными религио, обычаи и законы покоренныхъ народовъ, онъ 
старался мягкимъ и справедливыми управлешемъ привязать ихъ къ 
себй. Онъ раздавали знатнымъ персамъ высошя мйста, сталъ учиться 
персидскому языку, ввелъ при дворй своемъ роскошную обстановку пер- 
сидскихъ царей, поощрялъ грековъ и македонянъ вступать въ бракъ съ 
лершянками, а знатныхъ персовъ побуждалъ къ изученда греческаго 
языка и къ усвоенш греческаго образовашя. 30,000 молодыхъ персовъ, 
обученныхъ по его приказашю греческому языку и военному порядку,, 
образовали Преданную македонскому царю гвардш. Такими дййствгями 
были недовольны мнопе изъ македонянъ и грековъ и даже мноие изъ 
блйзкихъ Александру людей. Они смотрйли на покоренныхъ персовъ, какъ 
на варваровъ, ббреченныхъ на рабство. Особенно-же роптали македоняне 
за  уравнеше съ ними иокоренныхъ ихъ оруж1емъ персовъ. На Александра 
посыпались обвинешя въ измйнй обычаями родины, въ изнйженности. 
Ему ставили также въ вину уважеше, которое онъ оказывали чужимъ 
богамъ. Негодоваше противъ него дошло наконецъ до того, что на жизнь 
его составленъ былъ заговоръ въ средй. его приближенныхъ. Но заговоръ 
былъ во-время открыть, и заговорщики казнены. Вслйдств1е такого по- 
стояннаго противодййств1я своимъ планами въ Александрй появилась 
чуждая ему прежде раздражительность. Раздражительность эта прояви
лась особенно въ умерщвленш Клита, храбраго,' честнаго и преданнаго 
Александру полководца, раздйлявшаго, однако, общее недовольство про
тивъ него. Однажды на пиру у Александра Клитъ, возмущенный расто
чаемою царю лестью, .'сталъ оспаривать похвалы Александру и, разгоря
ченный виномъ, вышелъ изъ предйловъ прилич1я. Онъ упрекали его вт 
неблагодарности къ вйрнымъ слугамъ и въ пристрастш къ льстивыми 
персидскими царедворцами; при этомъ онъ доказывали, что Александръ 
несравненно ниже отца своего Филиппа. Терпйше Александра истощи
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лось; онъ вскочшгъ и потребовалъ оруж1я. Друзья Клита вывели его; но 
онъ скоро вернулся и проггЬлъ Адександру сложенную про него въ Гре- 
цш оскорбительную песню. Тогда царь, въ порыве ярости, Вырвалъ у 
стоявшаго на часахъ воина копье и бросилъ имъ въ Клита; но въ тотъ 
же мигъ Александръ опомнился, въ ужасе повалился на трупъ Клита и, 
вынувъ изъ него копье, хотйлъ поразить имъ себя, но былъ во-время 
остановленъ. Въ лродолжеше трехъ сутокъ после того не отходилъ Алек
сандръ отъ трупа, рыдалъ и проклиналъ себя и не хот^лъ принимать 
пищи. Наконецъ друзья Александра насильно вошли къ нему въ палатку, 
и после долгихъ ув-Ьщанш имъ удалось его успокоить.

Вся жизнь Александра проходила въ неутомимой военной и государ
ственной деятельности. Его походы сделали известными грекамъ мноия 
неизвестныя до- того земли; въ завоеванныхъ имъ странахъ основывалъ 
онъ новые города и гречеш я колоти, стараясь о распространен^ гре- 
ческаго образовашя. Особенно содействовали сближенью Азш съ Европой 
многочисленные каналы и проложенный имъ дороги въ видахъ расши- 
решя торговли. После дше годы жизни Александра прошли въ деятель- 
ныхъ приготовлетяхъ къ различнымъ предпр1ят1ямъ. Александръ наме
ревался лично пройти съ войскомъ весь северный берегъ Африки и меч- 
талъ уже о покоренш Кароагена и народовъ юго-западной Европы, ду
мая соединить все известныя тогда земли въ одну всем1рную монархйо; 
но ранняя смерть не позволила Александру осуществить задуманные имъ 
планы.

Смерть -Александра. Тяжелые труды впродолжеше всей жизни Алексан
дра, прошедшей въ походахъ и безпрерывной деятельности, надломили 
его сильную натуру, а глубокая скорбь объ утрате лучшаго друга Гефес- 
т1она, въ связи съ тревожными потрясешями последнихъ летъ, оконча
тельно подорвали его силы и расположили его къ болезненности, уси
лившейся вследств!е неблагопр1ятнаго климата и не совсемъ умеренной 
жизни. Александръ, умеръ еще во цвете летъ, на 33 году жизни.

Аристотель. Одновременно съ величайшимъ завоевателемъ древняго 
Mipa, стремившимся къ соединенно, всехъ образовавшихся до него госу- 
дарствъ въ одну всем1рную монархпо, жилъ величайшш мыслитель древ
ности, обнявшш своимъ умомъ все выработанный до него знашя и 
давлцй новый видъ всемъ наукамъ. То былъ Аристотель. Онъ родился 
въ 384 г. во еракшской колонш Стагире. Слухъ о великихъ филосо- 
фахъ и школахъ аоинскихъ привлекъ въ Аеины и 17-ти-летняго юношу 
Аристотеля. Здесь, вступивъ въ число6 учениковъ Платона, гешальный и 

4 жаждавшш знашя юноша отдался со всею страстш и энершею изучешю 
философш. Аристотель слушалъ Платона въ теченш Т7-ти летъ, т. е. до 
смерти последняго, .и Платонъ охарактеризовалъ живую и неутомимую 
деятельность своего даровитейшаго ученика словами: „Аристотель— 
душа моей школы“ . По смерти Платона Аристотель жилъ въ Малой 
Азш до техъ поръ, пока Филиппъ II не вызвалъ его въ Македонш для
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воспиташя молодаго Александра, Аристотель прибылъ къ македонскому 
двору, когда Александру было еще 12 или 14 л'Ьтъ и разетался съ нимъ 
только яри начале его похода въ Азйо, хотя, впрочемъ, нравственная и 
умственная связь между ними продолжалась еще долгое время после 
этого. Аристотель выбиралъ для Александра людей, способныхъ выпол
нять его намйрешя, давалъ ему советы въ государственныхъ д'Ьлахъ и 
посылалъ книги для чтешя; а Александръ, въ свою очередь, не жалея 
издержекъ, способствовалъ всеми мерами естественно-научнымъ изслйдо- 
вашямъ своего великаго учителя, особенно при составленш имъ коллек- 
цш редкостей по части естественной исторш, собранныхъ въ завоеван- 
ныхъ провинщядъ и послужившихъ матер1аломъ для составлешя Аристо- 
телемъ „исторш животныхъ“ .

После долгаго отсутств1я Аристотель вернулся въ Аоины, где осно- 
валъ философскую школу въ загородной гимназш, называвшейся лицеемъ. 
Здесь во время прогулокъ по т'Ьнистьшъ аллеямъ лицея Аристотель 
въ продолжены 13-ти л-Ьтъ преподавалъ философно своимъ многочислен- 
нымъ учениками: поэтому ученики Аристотеля назывались перипатети
ками, то есть прогуливающимися философами, а самая философ!я его — 
перипатетическою.

Аристотель посвятилъ свою долгую трудовую жизнь прюбр*Ьтешю знашя и 
своимъ глубокимъ, восдрымчивымъ и всеобъемлющими уыомъ обнялъ всю сумму 
выработанныхъ до него ваучныхъ сведены и результатовъ мысли по всеми от
раслями знашя. Всю эту массу разнородныхъ знаеШ стремился Аристотель при
вести въ одно связное и стройное учеше; и онъ, действительно, свели въ одно 
строго-систематическое целое все тогдашшя познатя грековъ, къ какой бы обла
сти наукъ они ни относились. При громадной учености и гешальномъ уме Ари
стотель своими обширными и разнообразными изследовашями не только на много 
подвидулъ впереди развиие всехъ отраслей знашя, во положили сами начало 
некоторыми науками и проложили новые пути въ техъ областяхъ знашя, кото
рый были уже разрабатываемы до него. Многочисленность и превосходство его 
сочинен^ (нзъ которыхъ, впрочемъ, сохранилась только четвертая часть) возбуж
дала во все времена изумлеше образованная Mipa. Онъ писали о политике, и, 
не смотря на то, что трактата этотъ дошелъ до насъ не вполне, онъ и теперь 
причисляется къ лучшими изследовашями по этому предмету. Онъ писали о поэзш, 
и изложенная имъ впервые теор1я стихотворная искусства или поэтика • имела 
громадное вл1'ян1е на поэтическую литературу не столько еще въ древности, 
сколько въ конце среднихъ вековъ и до начала прошлая столеыя. Онъ писали 
о логихсе, и въ продолжены многихъ столетШ почти до нашего времени, никто 
не мота придумать никакого н овая  усовершенствовашя. въ этой области. Логи
ческая изследовашя Аристотеля дали цаучныя основашя развиты) математиче- 
скихъ наукъ. Благодаря Аристотелю, физика и теоретическая астроном1я такъ- 
же, какъ и дрикладныя математичешя знашя, именно механика и оптика по
лучили значен1е самостоятельныхъ наукъ. Аристотель первый подразделили ма
тематику на чистую, выводящую лишь законы, и прикладную, прилагающую ма
тематику къ изучеаш явлены природы. Аристотель были также творцомъ есте- 
ственныхъ науки: зоологы, анатомы, ботаники и химы. Знаменитый трактата 
его «истор1я животныхъ» доказываете, что изследовашя и выводы его были осно
ваны на нелосредственномъ знаны, на личномъ наблюдены и на анатомическихъ
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ойчешяхъ, и что мноия изъ самыхъ замечательныхъ открыла нов4йшпхъ нату- 
ралистовъ были положительно известны Аристотелю.

Точности выводовъ и положительности результатовъ научвыхъ наследований 
Аристотеля способствовалъ всего более примененный имъ впервые съ полныыъ 
уси'Ьхомъ и носледовательностш ыетодъ наведешя или индукцш. Аристотель не 
решается строить вывода, не имея для своего изследовашя достаточная коли
чества явлешй. Онъ утверждалъ, что только всесторонний опытъ можетъ дать 
полное 3Hanie. «Опытъ», говоритъ онъ «доставляешь начало всякой науке». Во
обще Аристотель склоненъ верить больше явленгямъ, чемъ заключетямъ разума.

Важнейнпя заслуги Аристотеля состоять въ еготрудахъ по фидософш въ.тес- 
иомъ смысле слова. Особенно важное значеше им'Ьютъ сочинения Аристотеля о 
логике или его метафизика, о нравственности или этика и о ясударственномъ 
уиравленш или политика. До Аристотеля гречесше мыслители занимались изсле- 
доватемъ о иропсхожденш и природе знатя , Аристотель - же первый занялся 
пзучешемъ иеобходнмыхъ формъ и законовъ мышлетя. Этотъ разборъ различныхъ 
ародессовъ ума и раскрытие искусства мыслить во всехъ его подробностях!» и 
составляетъ иредметъ логики Аристотеля.

Этика Аристотеля, или учете о нравственности, составляетъ какъ-бы введе
т е  въ учете о государстве, такъ какъ Аристотель исходить отътого положетя, 
что жизнь государства и жизнь частваго человека имеютъ общее основаше и 
общую цель, именно нравственныя свойства человека и обусловливаемое ими 
истинное счаспе.1 По Mnenito Аристотеля, задача государства состоять въ томъ, 
чтобы сделать граждаиъ нравственно хорошими людьми. Свое учете о государ
стве Аристотель развплъ въ сочиненш «Политика», где онъ изсдедуетъ теорети
чески, какое государственное устройство,,по его паблюдетяыъ, представляется 
самымъ лучпшмъ. Аристотель не ищетъ, какъ Платопъ, идеала государства, но 
строго держится въ границахъ действительнаго и выполнимая, изследуетъ, ка
кая изъ известныхъ на опыте формъ государственная устройства заслуживаетъ 
наибольшего предпочтешя. «Политика» Аристотеля имеешь очень важное значе
ше для изучешя политической исторш древней Грецш, такъ какъ онъ постоянно 
иодтверждаетъ свои взгляды и положен1я примерами изъ государственная устрой
ства различныхъ греческихъ государствъ и нередко указываешь ихъ историче
ское основаше. Еще большее значеше для исторш имею бы другое, къ сожале- 
нш, утраченное, сочинеше Аристотеля, которое заключало въ себе описаше 
всехъ действительно существующихъ въ Грецш формъ государственнаго устрой
ства, какхя только могъ изсл-Ьдовать Аристотель.

Между различными формами государственнаго устройства Аристотель отдаетъ 
преимущество монархической форме правлетя, установленной въ его время са
мымъ ходомъ событтй, и аристократической, но только такой, при которой власть 
находится не въ рукахъ богачей или знатныхъ, но у всехъ шЬхъ гражДанъ, ко
торые воспитаны для всесторонней нравственной деятельности и чрезъ это способны 
къ уиравленш государствомъ и къ его защите. Вообще, по мненш Аристотеля, 
то государство самое лучщее, где управляешь добродетель и господствуешь за- 
конъ, будетъ-ли это въ лице одного человека или многихъ. Впрочемъ, Аристо
тель не утверждаешь ни объ одной форме иравлешя, что она есть единственно 
истинная. По его мненш, дело идетъ не объ идеале государства, но о томъ, 
какая форма правлетя всего более соответствуете даннымъ естественнымъ, эко- 
номическиыъ, умственнымъ и нравственнымъ отяошешямъ., И здесь, такимъ обра- 
зомъ, Аристотель держится почвы действительности или опыта.

Философия Аристотеля скоро распространилась между греками и получила пере
весь надъ Платоновой философ1ей, потому что была гораздо глубже, всестороннее и 
практичнее, чемъ Платоново учете, и более соответствовала монархическому 
веку и потребностямъ своего времени.

10
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СУДЬБА МАКЕДОНШ И ГРЕЩИ ПОСЛЕ АЛЕК
САНДРА МАКЕДОНОКАГО ДО ЗАВОЕВАНЫ ИХЪ

РИМЛЯНАМИ.

Распадеше монархш Александра Македонскаго. Обширная мояарх1я Алек
сандра Великаго, простиравшаяся отъ Средиземнаго моря до далекаго 
Инда, до Нильскихъ водопадовъ и Аравш, представляла пеструю смесь 
всевозможныхъ народностей аз!ятскихъ и европейскихъ, связанныхъ 
между собою лишь силою орулая и гешемъ Александра Великаго. По
нятно поэтому, что уже скоро после смерти его созданное имъ госу
дарство распалось на главныя составныя части свои. Этоэду способ
ствовало также и то, что Александръ, умирая, не оставилъ после себя 
способнаго къ правленш наследника и не сд^ладъ никакого точнаго 
определешя относительно улравлешя государствомъ после него. Еще у 
трупа Александра начался между полководцами его споръ о томъ, кто 
будетъ ему наследовать. Одни предлагали малолетняго побочнаго сына 
Александра (Иракла), друше— своднаго брата Александра, слабоумнаго 
Аридея; третьи наконецъ объявили себя за младенца, который долженъ 
былъ вскоре родиться отъ вдовы Александра— Роксаны. Скоро полководцы 
Александра пришли къ соглашешю, что царемъ будетъ признанъ Ари- 
дей, но что онъ долженъ будетъ разделить верховную власть съ сыномъ 
Александра отъ Роксаны. Между темъ, после кончины Александра управ- 
леше государствомъ перешло въ руки полководца его Пердикки, кото
рому Александръ передалъ свой перстень съ печатью и который принялъ 
на себя опеку надъ слабоумнымъ Аридеемъ.. Имея въ своемъ неограни- 
ченномъ распоряженш почти все владешя Александра Великаго, за 
исключешемъ Грецш и Македонш, где правителемъ былъ полководецъ 
Александра Антипатръ, честолюбивый Пердикка, чтобы расположить въ 
свою пользу остальныхъ полководцевъ, роздалъ имъ разныя области въ 
виде наместничествъ: такъ, Птоломею онъ отдалъ Египетъ, Антигону—1 
большую часть Малой Азш, Лизимаху—врашю и т. д. Но наместники 
провинцш стали домогаться независимаго владычества, и некоторые изъ 
нихъ, именно Антипатръ, Антигонъ и Птоломей, въ виду явнаго стрем- 
лешя Пердикки къ неограниченному господству надъ всею Александро
вой MOHapxieio, заключили противъ него союзъ. Хотя союзники и потер
пели сначала поражеше, но- и самъ Пердикка скоро палъ жертвою воз- 
мущешя въ войске, съ которымъ онъ направился было противъ Пто- 
ломея. Тогда правителемъ всего государства провозглашенъ былъ Анти- 
датръ, который правилъ всего два года. По смерти Антипатра между 
полководцами Александра Великаго вследств1е стремлешя каждаго изъ 
нихъ къ господству возникли новыя междоусоб1я, во время которыхъ мало
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но налу погибли все члены царской фамилш. После этого различный 
области Александровой монархш распределились слЪдующимъ образомъ: 
Кассандръ получилъ Македошю и Грещю, Лизимахъ— 0ракш , Птоломей—  
Егииетъ и Сирго, Антигонъ—остальныя владешя въ Азш, Селевкъ — 
наместничество въ Вавилонш. '

Изъ всехъ этихъ правителей могущественнее всехъ былъ Антигонъ. 
Господствуя надъ всеми землями отъ Инда до Геллеспонта и будучи 
отличнымъ полководцемъ, онъ задумалъ возстановить подъ своею властш 
распавшуюся монархпо Александра, опираясь на громадное число сво- 
ихъ наемныхъ войскъ. Но Антигонъ слишкомъ явно обнаружить свои 
властолюбивые замыслы и, между прочимъ, возстановилъ противъ себя 
союзника своего Селевка, начинавшаго пршбретать силу, отнявъ у него 
наместничество въ Вавилонш. Тогда противъ Антигона составился союзъ 
изъ знатнейшихъ полководцевъ, именно Птоломея, Селевка и Лизимаха. 
Въ этой борьбе, которая продолжалась очень долго и ведена была съ 
деременнымъ счаш емъ и въ Грецш, и въ Азш, Антигонъ имелъ сильную 
поддержку въ сыне своемъ Димитр1е Полюркете („разрушителе городовъ“). 
Это былъ замечательный полководецъ и знатокъ военнаго дела, полу- 
чивпий свое прозваше за необыкновенные успехи въ осадномъ искусстве 
и въ изобретеши новыхъ орудШ и метательныхъ снарядовъ. По общем)’ 
мнешю современниковъ, ве было такого города, котораго-бы не могъ 
взять Димитрш Полшркетъ. Действительно, никто не сооружалъ такихъ 
ужасныхъ машинъ, никто не спуска л ъ на воду такихъ громад ныхъ ко
раблей, какъ онъ. Машины, сооруженныя имъ при помощи известныхъ 
механиковъ того времени, служили долгое время образцомъ для потом
ства и составили переворотъ въ исторш военнаго искусства. Къ тому- 
зке ДимитрШ Полюркетъ отличался чрезвычайною решительное™  и уве
ренное™  въ своихъ силахъ. Благодаря своимъ талантамъ, ему удалось 
нанести сильное иоражеше на море (близь Саламина) одному изъ глав- 
ныхъ противниковъ Антигона—Птоломею. После этого Антигонъ и Дими
трш Полюркетъ присвоили себе царешй титулъ. Этому примеру после
довали тотчасъ и остальные правители. Но Антигонъ хотелъ сделаться 
единственнымъ царемъ во всехъ владешяхъ бывшей монархии Алексан
драми потому борьба продолжалась еще до 301 г. Наконецъ она раз
решилась сражешемъ при Ипсе, во Фригш, где окончательно решился - 
вопросъ: быть или не быть Александровой монархш? Въ этой битве 
80-летшй Антигонъ былъ разбитъ и самъ палъ на поле битвы. Сынъ-же 
его ДимитрШ едва успелъ бежать съ поля сражешя съ остатками войска. 
Съ этой поры для Димитр1я Полюркета начинается жизнь искателя при- 
ключешй: одно время онъ властвовалъ въ Аеинахъ, но не могъ тамъ долго 
удержаться;, былъ по смерти Кассандра царемъ Македонш и былъ от
туда также изгнанъ; однакожь, онъ неупалъ духомъ и пытался еще осно
вать себе новое царство въ Малой Азш, но попался въ руки къ Сё- 
левку и умеръ въ его владешяхъ въ почетномъ заточенш.

.10*
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После битвы при U n ci союзники разделили между собою владЬшя 
Антигона, при чемъ Селевку досталась большая часть. Съ этого времени 
можно считать окончательное раздроблеше Александровой монархш, изъ 
которой образовались следующая' государства: 1) Македошя съ Грещей, 
которая, переходя изъ рукъ въ руки, досталась наконецъ сыну Димитр1я 
Полюркета Антигону Гонату. 2) Сир1йское царство Селевкидовъ. 3) Еги
петское царство Птоломеевъ и 4) некоторый ыелкщ государства, обра
зовавшаяся въ Малой Азш, какъ Царства Пергамское, Ионийское и др.

Политика македонскихъ царей въ отношении къ Грецш. При первомъ 
изв£стш о смерти Александра въ Грецш снова пробудилась надежда на 
достижен1е совершенной независимости отъ Македон1и. Первые воору
жились аеиняне, поддерживаемые въ своемъ воодушевлены къ свободе 
вдохновенными речами возвращеннаго изъ ссылки Демосоена. Народное 
собраше въ Авинахъ издало манифестъ съ объявлешемъ войны, въ ко- 
торомъ торжественно возвещалось, что аеиняне решились принести все 
въ жертву для освобождешя Грецш отъ ига македонскаго, что македон- 
сше гарнизоны должны быть изгнаны изъ всйхъ городовъ, что все аеи- 
ляне моложе сорока л&гъ выступятъ въ походъ и въ скоромъ времени 
будетъ снаряженъ сильный флотъ. Это ргЬшеше аеинскаго народа было 
сообщено особыми посольствами вс'Ьмъ греческимъ государствамъ. Дей
ствительно, скоро образовался союзъ, во главе котораго стали Аеины, 
къ нему примкнули сначала этолшцы, а потомъ и все почти остальныя 
гречесшя государства. Союзники собрали большой флотъ и 30,000 вой
ска. Противъ этой союзной армш выстулилъ изъ Македоши Антииатръ 
съ гораздо меньшими силами и былъ разбитъ при вермопилахъ. После 
этого Антипатръ заперся съ остатками своей армш въ укрепленномъ 
еессалШскомъ городе Ламш, отъ осады котораго и самая война носить 
н азвате  лам1йской. Скоро однако жь Антипатръ получилъ значительное 
подкреплен1е и совершенно разбилъ союзниковъ. Тогда последнее должны 
были просить мира. Антипатръ согласился однакожь лишь съ темъ 
услов1емъ, чтобы каждое государство вело съ нимъ переговоры отдельно. 
Это требоваше и сознаше превосходства македонскихъ силъ. лишили 
грековъ всей энергш, и союзъ мало по малу распался.

Съ аеинянами Антипатръ заключилъ миръ па самыхъ тяжелыхъ усло- 
В1яхъ. Аеиняне должны были изменить у себя.образъ правлешя согласно 
съ требовашями Антипатра, принять македонскш гарнизонъ, заплатить 
военныя издержки и выдать ораторовъ, враждебныхъ македонскому вла
дычеству. Демосеенъ, бежавппй на одинъ изъ ближайшихъ острововъ, 
былъ найденъ посланными за нимъ македонскими воинами въ храме бога 
Посейдона; чтобы не попасть въ руки Антипатра, оаъ принялъ заранее 
приготовленный ядъ и умеръ передъ алтаремъ (322 г.). Въ Авинахъ 
демократическая форма правлешя была уничтожена и господство пере
дано въ руки богатой аристократии только граждане, владевние иму- 
ществомъ въ 2,000 драхмъ (около 500 р.), могли • принимать учас'Не въ
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управление вей же остальные были лишены политических! правь. Боль
шинство аеинянъ, потерявшихъ политически права (всего 12,000 чел.), 
покинули свое отечество и были поселены Актилатромь во Оракш.

Подобно Антппатру, и преемники его въ управленш Македошей пользова
лись внутреннею борьбою партШ въ Аенпахъ и въ другнхъ греческих! республи- 
кахъ для собственных! выгодъ, усиливая вражду между деыосомъ и олигархашг 
или, вернее, между неимущими и богатыми классами. ВслЪдств1е такого искус
ственная разжиган1я борьбы партш происходили неоднократный гнбельныя для 
порядка перемены въ образа правдеМя. ВиослЪдствш правители Македонш на
шли для себя еще более надежную и сильную поддержку для господства надъ 
Грещей въ тираннш. Тпраннъ, поставленный въ томъ или другомъ городе съ не
большим! наемным! отрядомъ, былъ лично привязанъ къ своему покровителю 
8ъ Македонш и им-Ьдъ более прочное иоложеше, опираясь на вооруженную 
силу. Руководяеь этой мыслш, Антигоиъ Гонатъ перестал! искать опоры въ 
той пли другой napiiu; опъ просто водворилъ везде тираиновъ и при нхъ по
мощи держалъ въ лолномъ подчиненш всю Грецш.

Когда во вс'Ьхь почти греческих! государствах!, иодь вл1яшемъ го
сподства д1адоховъ (такь назывались преемники Александра), тираншя и 
сопровождавшие еехаосъ и раззореше подавляли всякое проявление само
стоятельной жизни, стремлеше къ независимости Грецш обнаружилось 
въ двухъ областях! —  Этолш и Axain, которыя до совершеннаго подчи
нения Грецш македонскому игу не играли почти никакой роли въ исто- 
pin ея. Изъ городов! Этолш и Axain и примкнувших! къ нимъ других! 
государств! образовалось въ смутный перюдъ анархш въ Македонш два 
сильных! союза: Этолшскш и Ахейсшй, которые еще некоторое время 
поддерживали свободу и незасимость Грецш. Но эта поддержка ока
залась непрочною, такъ какъ оба союза вместо того, чтобы постоянно 
действовать дружно против! общаго врага — Македонш, истощали свои 
силы по взаимной борьбе. Македошя-же, пользуясь этимъ, старалась 
всеми мерами раздувать эту вражду, расчитывая такимъ образомъ легче 
утвердить свою гегемонда въ Грецш. Вообще, политика македонских! 
царей была направлена къ тому, чтобы поддерживать раздробленность- 
въ Грецш и не допускать образовашя въ ней обширных! союзов!.

Союзъ Этолшскш. ЭтолШцы, которым! суждено было въ эпоху ма
кедонская владычества, при безеилш и упадке всей Грец1и, играть 
значительную роль, въ продолжении многих! вековъ самостоятельной 
жизни Грещи оставались чужды прочим! эллинамъ и слыли у нихъ по- 
луварварами.' Еще даже въ эпоху пелопонесской войны языкъ этолШцевъ 
былъ почти ненонятенъ для образованных! урековъ, обычаи нхъ носили 
черты первобытной грубости: они ели сырое мясо и жили въ разееян- 
иыхъ, неукрепленных! селешяхъ. Вообще они обнаруживали крайнюю 
грубость и невоздержность въ наслаждешяхъ, славились корыстолюб1емъ 
и хищническими набегами и возбуждали всеобщую ненависть своими 
грабежами. Вместе съ грубостью этолШсме горцы сохранили много пер
вобытной энергш и отличались воинственным! характером! и безразеуд-
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ной храбростью. Не усвоивъ никакихъ улучшешй въ военномъ искусстве. 
сд'Ьлавшемъ значительные успехи уже съ начала IT  века, этолШцы сра
жались однако лучше другихъ греческихъ племенъ и были единственными 
народомъ, который съ усп^хомъ боролся съ преемниками Александра, 
защищая свою свободу противъ ихъ нападенш. Дело въ томъ, что это- 
лгёцы одни изъ вс-Ъхъ грековъ имели настоящая нащональныя войска.

Въ перюдъ македонскаго владычества этолШцы составляли уже одна 
федеративное или союзное государство, но даже и въ это время они не 
имели городовъ въ греческомъ смысл!} слова, т. е. въ смысле полип й 
или самостоятельныхъ въ политическомъ отношенш городскихъ общинъ. 
Этолшскш союзъ составлялъ сначала лишь союзъ кбсколькихъ общинъ 
и м&стечекъ, связанныхъ между собою единствомъ происхождения, Hapinia 
и обычаевъ, а впоследствш союзъ несколькихъ сосЬднихъ родственныхъ 
племенъ или областей (Этол1я, Акарнашя, Локры и проч.).

Въ эпоху наиболыпаго своего могущества (около половины III века) 
этолМскш союзъ обнималъ собою не только соеЬднихъ локрщцевъ, фо- 
кейцевъ, акарнанцевъ и мнопя оессалШсшя племена, но и острова 1они- 
ческаго моря, въ Пелопонесе некоторые города восточной Аркад in. 
а одно время и Элиду. Этолшцы составляли ядро этого союза: ими онъ 
сдерживался; изъ яихъ, какъ народа чисто военнаго, главнымъ образомъ, 
составлялось союзное войско. Сохраняя во внутреннемъ управленш авто- 
номш, члены союза не имели права реш ать вопросы внешней политики: 
вопросы о войне и мире решались общимъ союзнымъ собрашемъ, на 
которомъ им-Ьлъ право присутствовать всяшй гражданинъ союзнаго города. 
Въ общемъ-же собранш союза, происходившемъ разъ въ годъ, избирались 
союзные сановники. Выспий сановникъ былъ стратегъ, которому при
надлежало председательство въ общихъ собрашяхъ союза и предводи
тельство союзною арм1ею.

Ахейсшй союзъ. Ахейцы, подобно этолшцамъ, до смерти Александра 
Македонскаго не принимали почти никакого участия въ дблахъ Грецш. 
Двенадцать городовъ, изъ которыхъ образовался союзъ ахейскш, состав
ляли столько-же отдельныхъ маленькихъ государствъ, и при томъ союзъ 
этотъ не былъ на столько крепокъ, чтобы сплотить Axairo въ одно го
сударство; при всемъ томъ союзъ этотъ имелъ то значеше, что обезпе- 
чивалъ между всеми союзными городами миръ и соглаше. Со времени 
македонскаго владычества и на А хаш  обрушились обпця бедствгя. Бла
годаря политике преемниковъ Александра, союзъ ахейскихъ государствъ 
былъ расторгнуть и въ большей части изъ нихъ были поставлены от
дельные тиранны или македонсше гарнизоны. Между ахейскими городами 
начались распри, и некоторые изъ нихъ начали стремиться къ усилешю 
на счетъ другихъ. Вследспе этого, некоторые изъ нихъ были покорены 
правителями Македонш (Димитр1емъ Полюркетомъ, Антигономъ Гонатомъ 
и др.). Такое положение делъ длилось до 280 года до Р. Хр., когда 
четыре города прежняго ахейскаго союза (Патры, Димэ, Фары и Три-
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Покореше Грецш и Македоши Римомъ. Когда Римъвъ начала II вЬка 
до Р. Хр. возвысился, вслйдс'ше подчинешя всей йталш и ц'Ьлаго ряда 
другихъ прюбретенШ, особенно-же вслгЬдств1е унижешя Кареагена, Ма- 
кедошя мало-по-малу также подпала зависимости отъ Рима, раздражен- 
наго противъ нея за поддержку, оказанную ею Кареагену противъ Рима 
въ конце второй пунической войны. Наконецъ въ 148 г. до Р. X. Ма- 
кедошя обращена была въ римскую провинщю. Борьба-же между Спартой 
и ахейскимъ союзомъ дала поводъ Риму вмешаться во внутреншя отно- 
шешя греческихъ государствъ, такъ какъ враждебный стороны сами 
обратились къ Риму за посредничествомъ. Въ 146 г. Грещя объявлена 
была римскою провинщей подъ именемъ Ахаш.

Очеркъ истоки Египта при Птоломеяхъ и Сирш при Селевкидахъ. По 
смерти Александра В. самымъ знаменитымъ изъ всгЬхъ государствъ, обра
зовавшихся изъ его монархии, сделался Египетъ, где утвердилась дина- 
сйя Птоломеевъ или Лагидовъ, названная такъ по имени перваго царя 
изъ этой династш Птоломея Сотера, или отца его македонскаго вель
можи Лага. Въ то время, когда въ Грецш, Македонш и Сирш прои
сходили без прерывные перевороты и кровавые раздоры, Египетъ поль
зовался спокойств1емъ и быстро развивающимся благосостояшемъ. Муд
рый Птоломей Сотеръ и два ближайшихъ его преемника (Птоломей II 
Филадельфъ и Птоломей III Эвергетъ), следуя политике Александра В., 
стремились по мере возможности къ сл1яшю туземнаго населешя съ 
греческимъ. Стремясь къ утвержденш въ Египте греческой образован
ности, окружая себя преимущественно греками и опираясь на греко-ма
кедонскую арм1Ю, Птолемеи, однакожь, не только щадили нащональные 
обычаи и вгЬровашя туземнаго/ населешя, но обнаруживали къ нимъ пол
ное уважеше, чтили жрецовъ и воздавали поклонеше туземнымъ богамъ. 
Все это т^мъ бол'Ье привлекало сердца египтянъ къ царствующей дина
стш Птоломеевъ, что отношете ихъ къ туземнымъ элементамъ представ
ляло резкую противоположность обращение персидскихъ монарховъ и 
ихъ сатраповъ, систематически оскорблявшихъ нащональные нравы и 
в'Ьровашя египтянъ. Свдш е греческаго и туземнаго элементовъ было 
действительно достигнуто Птоломеями въ значительной степени и упро
чило обладаше ихъ египетскимъ царствомъ.

При первыхъ Птоломеяхъ Египетъ сделался средоточ1емъ всем1рной 
торговли, центромъ промышленности и александрШской образованности, 
названной такъ по резиденцш ихъ Александрш. Созданные уже Птоло- 
меемъ Сотеромъ флотъ и войско дали возможность ему и преемникамъ 
его увеличить владЬшя свои некоторыми пршбретешями, важными для 
расширенin торговли и благосостояшя Египта; таковы были завоевашя 
области Вирены, острова Кипра, части М. Азш и др.; потомъ Птоломей 
стали также стремиться къ покорению Сирш и всехъ земель до Евфрата. 
Во время продолжительного и мирнаго царствовашя втораго Птоломея 
почти все берега, острова и приморсше города восточной части Среди-



земнаго моря и Аравхйскаго залива были подвластны Египту или нахо
дились подъ его вяяш емъ. Такимъ образомъ при первыхъ Птоломеяхъ 
царство ихъ заключало въ себе плодороднейшая, населеннейпйя и важ
нейшая въ торговомъ отношенш страны древняго Mipa. Еакъ распро
странена была тогда морская торговля Египта, видно йзъ того, что 
Птоломею II принадлежало Сюл-Ье 4,000 купеческихъ кораблей. Владешя 
Птоломеевъ доставляли имъ огромный матер1альныя сокровища, большую 
часть которыхъ тратили они на украш ете своей столицы, на различныя 
затеи восточной роскоши, а также на ноощреше ученымъ и художни- 
камъ. Заботливость Птоломеевъ объ украшенш ихъ столицы Александры* 
доказывается лучше всего гаванями, улицами, каналами, водопроводами 
и здатям и этого города. Къ числу величест веннМшихъ сооружен! й 
Александры принадлежали такъ называемый гептастад it ,  каменный молъ, 
длиною около версты, соединявпий съ твердою землею лежавшш передъ 
гаванью островъ Фаросъ, далее, построенный на этомъ острове знаме
нитый маякъ и, наконецъ, музей. Построенный Птоломеемъ II Филадель- 
фомъ музей им'Ьлъ чисто ученое назначеше и примыкалъ къ огромному 
здашго царскаго дворца. Въ музее помещалась огромная библютека, 
основанная еще первымъ Птоломеемъ и значительно увеличенная его 
преемникомъ. Полагаютъ, что число рукописей доходило до 700,000. 
Кроме помещешя для библштекй въ музее находились всевозможный 
дособ1я для заняйя науками, такъ что онъ соответствовалъ и универ
ситету, и академш наукъ. Одна часть здашя музея была • занята поме- 
щешями для знаменитейшимъ ученыхъ, постоянно жившихъ въ музее 
на царскомъ иждивенш, другая часть музея занята была залами для 
учебныхъ занятш и преподавашя, наконецъ третья отведена была для 
переписчиковъ, постоянно занятыхъ переписывашемъ рукописей. Кроме 
всехъ этихъ номещешй, при музее находились еще портики и сады, такъ 
какъ гречеш е учителя читали большею частью свои лекцш, прогули
ваясь взадъ и впередъ со своими учениками. На содержаше музея от
ведены были определенный земли. Какъ Птоломей II Филадельфъ, кото
рому нринадлежитъ слава учреждены музея, такъ и его преемники 
приказывали собирать и переписывать для музея не одни гречесшя 
книги, но и сочинешя другихъ народовъ, потому'что, по ихъ мысли, 
библютека александрШская должна была заключать въ себе произведешя 
литературъ всехъ народовъ.

Особенное содейств1е оказывали первые Птоломей успехамъ есте- 
ственныхъ наукъ устройствомъ физическихъ кабинетовъ, коллекцШ есте- 
ственныхъ предметовъ и зверинца, где они, не жалея издержекъ, со
держали много редкихъ животныхъ. Покровительствуя успехамъ есте- 
ствознашя, Птоломей руководствовались не стремлешемъ къ чисто на
учному познашю природы, а жёлашемъ воспользоваться естественными 
науками для удовлетворешя матер1альныхъ потребностей жизни. Вообще, 
александрШская эпоха была перюдомъ быстраго и высокаго разви та
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всгЬхъ наукъ и искусствъ, им'Ьющихъ примкнете къ промышленности, 
мореплавашю, архитектуре, медицин!* и военному делу, и успехи реаль- 
ныхъ наукъ составляютъ наиболее замечательное явленie александрШской 
образованности. Особенно замечательны успехи медицины, математики, 
механики и астрономы. Прочное основаше медицине положено было при 
Нтоломеяхъ научною разработкою анатом in. Математичешя знан1я были 
впервые приведены въ стройную систему знаменитыми учеными Эвкли- 
домъ: они составили геометрш и изобрели методу пренодавашя матема
тики, сохранившей свое значеше до нашего времени. Сознаше огромной 
важности математики въ приложены къ мореходству, торговле и про
мышленности выразилось въ основан!и целаго ряда школъ математиче- 
скихи въ важнейшихъ торговыхъ и приморскихи городахъ того времени, 
какъ въ Александры, Родосе, Византы и др. Замечательнейшими мате- 
матикомъ после Эвклида въ александрыскую эпоху былъ Эратосвенъ,. 
бывший при Нтоломее III начальникомъ АлександрШской библиотеки: 
они оказали значительный услуги географы и наблюдательной астроно
мы. Еще большее значеше въ развиты математическихъ наукъ имеетъ 
современники Эратосеена Архимедъ, уроженецъ Сиракузъ, ведичайшш 
механики древности, получившш свое образован1е въ Александры. Кроме 
практичеекаго применешя математики къ военному искусству и практи
ческой механике, Архимедъ замечателенъ какъ творецъ статики, науки 
о законахъ равновешя* телъ; онъ первый указали значеше и определили 
положеше центра тяжести телъ. Архимедъ оказалъ также большую 
услугу астрономы, устроивъ планетары, представляющей наглядно дви
ж ете небесныхъ светили. Къ александрШской-же эпохе принадлежитъ 
величайшШ астрономъ древности и основатель астрономической науки 
Гиппархи, живпнй уже во II веке до Р. X.

Съ Птоломея IY начинается въ Египте ряди несиособныхъ царей. При вихъ 
!1иешн1я завоевашя, сдеданиыя при первыхъ Птоломеяхъ, особенно въ Снрш и 
Малой Азш, были скоро потеряны, Со вступлешя-же на нрестолъ малолетняга 
Птоломея V Эпифана, рпоры изъ-за престолонаслед1я въ Египте, быстрое подчи- 
ueeie Антюхомъ III египетскихъ влад1*тй въ Cupin и Малой Азш и ,. наконецъ, 
завоеваше самого Египта сиршскимъ царемъ Антюхомъ IV Эпифавомъ послужили 
иоводомъ къ вмешательству римлянъ въ дела Египта. Римляне заставили Антюха 
IV Очистить Егдпетъ. Въ конце*же перваго века (30 г. до Р . Х.)Егинетъ обращенъ 
былъ въ римскую провинщю.

Сир1я. Самыми обширными изъ государству на которыя распалась 
Александрова монарх1я, было царство Сиршское, основанное Селевкомъ 
Никаторомъ и потому называемое также царствомъ Селевкидовъ. Оно 
простиралось въ цветущую пору своего существования отъ Тавра, Фи
ниши, Египта и АравШской пустыни вплоть до Инда, а на севере да 
Яксарта. Но самая обширность владешй Селевкидовъ и разнородный на
циональный составъ ихъ служили одною изъ главныхъ причини непроч
ности царства Селевкидовъ. Между теми, они, не довольствуясь достав
шимися на ихъ долю владешями, постоянно стремились къ расширешю-



158

пред'Ьловъ своего государства подчинетемъ себе Македонш, Грецш и 
Египта и мечтали такимъ образомъ о возстановленш подъ своей властш 
всей монархш Александра Великаго. Эта ложная политика Селевкидовъ 
привела ихъ къ продолжительной кровавой борьба съ правителями Грецш 
и Македонш, ослабившей значительно силу ихъ государства. И во внут- 
реннемъ управленш Селевкиды также держались превратной политики, 
относясь почти съ презр'Ьшемъ къ туземному населенш, его обычаямъ 
и вероватямъ, и стараясь навязать ему греческое образоваше, веру и 
нравы грековъ и не применяясь нисколько къ внешней обстановке и 
местнымъ услов1ямъ жизни. Селевкиды окружаютъ себя почти исключи
тельно греками и македонянами; изъ нихъ составляется ядро войска, 
только изъ нихъ назначаются начальники войска. Резиденщею своею 
Селевкиды избираютъ вновь основанный ими городъ Антюхш, который 
по своей обширности, населенности, богатству и образованности въ продол- 
жеше многихъ столетШ былъ первымъ городомъ Азш. Селевкиды основали 
также множество другихъ городовъ, которые старались населить при
влекаемыми изъ Европы греками и македонянами, которые составляли во 
всехъ отношешяхъ привиллегированный классъ населешя въ царстве 
Селевкидовъ. Такою превратною политикою Селевкиды оттолкнули отъ 
себя туземное населеше. Къ тому-же преемники Селевка Никатора были 
большею часНю неспособные правители, утопавшие въ неге, роскоши и 
разврате и склонные къ деспотизму. Все это способствовало быстрому 
упадку государства Селевкидовъ. Только Антюхъ III или Велишй снова 
возвысилъ было Сирш и возвратилъ ей некоторое значеше. Но стрем- 
л ёте-его  къ покорешю Македонш и Грецш и связь его съ Аннибаломъ 
привели его къ столкновешю съ Римомъ, которое было гибельно для 
Сирш. Вскоре после его смерти при АнтюхГ IY Эпифане; Сиршское 
царство еще более ослабело, и различима составныя части его начали 
стремиться къ самостоятельности. Первые возстали противъ Селевкидовъ 
худей, подъ предводительствомъ Маккавеевъ, возмущенные гонешемъ 
Антюха Эпифана на 1удейскую религию и насильственнымъ навязывашемъ 
имъ греческаго язычества. Следств1емъ этого возсташя было освобождеше 
худеевъ отъ сирШскаго владычества. Въ половине III века отложи
лись отъ Сирш пареяне, покорившие мало по малу всю страну отъ Е в
фрата до Инда. Мало по малу и друия области СирШскаго государства, 
•бывшая во время персидскаго владычества наследственными сатращями 
(какъ Понтъ, Виеишя и др.), стали совершенно независимыми государ
ствами. Такъ на севере Малой Азш по берегу Чернаго моря образовалось 
царство ПонтШское, на западномъ берегу Малой Азш— Пергамское, на 
верхнемъ течеши Евфрата—Армянское и друия.

Но почти все эти государства, образовавшаяся изъ распавшейся 
монархш Селевкидовъ, за исключешемъ Пареянскаго, были покорены 
-одно за другимъ римлянами, которые къ концу I  века до Р. X. подчи
нили себе мало по малу почти весь древшй м!ръ.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

И С Т О РI Я РИМА.





ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОБЗОРЪ ДРЕВНЕЙ ИТАЛШ..

Подобно Грецш, Италия представляетъ полуостровъ, далеко прости
рающейся на югъ. Съ севера замыкается онъ высокой гранитной стеной 
Альповъ, а съ остальныхъ сторонъ омывается волнами Тирренскаго, 1они- 
ческаго и Адр1атическаго морей. По пространству и по протяжешю съ 
С. на Ю. Итал1я значительно превосходитъ Грецш, въ развитш-же 
береговъ уступаетъ ей. Бол'Ье другихъ развита береговая лишя Тир
ренскаго моря, омывающаго Италш съ западной стороны, а это возбу
ждало жителей прилегающихъ къ нему странъ къ предпршмчивости и 
деятельности. Бурное-же Адр1атическое море, не имеющее на восточ- 
номъ берегу Италш ни одной удобной гавани, имело очень , мало зна- 
чешя для нея. Не достаетъ Италш также обильнаго островами моря. 
Въ Тирренскомъ море есть несколько острововъ, снособствующихъ мо- 
реплаванш, какъ Сищшя, Сардишя, Корсика, Эльба, Эгатсте острова 
и некоторые друпе; но Тирренское море не.можетъ идти въ сравнеше 
съ усеяннымъ многочисленными островами Эгейскимъ моремъ. Поверх
ность Италш не представляетъ такого поразительнаго разнообраз1я горъ 
и долинъ, такого разветвлешя горныхъ группъ, какъ поверхность Гре
цш. Образующая какъ-бы остовъ Италшскаго полуострова цепь Апле- 
нинскихъ горъ, примыкая къ западной ветви Альповъ, идетъ по на- 
нравленш къ юго-востоку. Достигну въ Адр1атическаго моря, Аппенин- 
скш хребетъ заворачиваете на, югъ, тянется по всей Италш и, разде
лившись на юге на несколько ветвей, образуетъ два узкихъ полуос
трова; наконецъ, перерезавъ Мессенскш проливъ, продолжается въ раз- 
личныхъ направлетяхъ по острову Сицилш. Но, уступая Грецш въ раз- 
нообразш устройства поверхности, Итал1я превосходитъ ее богатыми реч
ными равнинами и плодородными, или луговыми скатами горъ, благо- 
пр1ятными для земледел1я и скотоводства. Въ северной части Италш 
между Альпами и Алпенинами простирается обширная равнина, орошае
мая полноводною рекою По (Падусъ) съ его притоками (Тичино, Адда, 
Tpe6in) и рекою Эчъ (Атезисъ), изливающеюся въ Адр1атическое море. 
Долина р. По отличается чрезвычайно теплымъ климатомъ и могучею 
растительносию.

и



162

На востоке Италии Аппенины круто спускаются къ Адр1атическому 
морю и близко подходятъ къ нему; тутъ нйтъ значительныхъ и удоб- 
ннхъ для судоходства р^къ. На западномъ берегу, где Аппенины спу
скаются отлого, разстилается широкая область, перерезанная несколь
кими побочными ветвями Аппениновъ и спадающими съ нихъ реками, 
изъ которыхъ особенно значительны Тибръ и Арно. Эта область нред- 
ставляетъ разнообраз1е долинъ, холмовъ и болотистыхъ низменностей.

Большая часть Итальяяскаго полуострова, именно средина его, раз
деляется хребтомъ Аппенинскихъ горъ на две неравныя половины: во
сточную—узкую и чрезвычайно гористую, и западную— более широкую, 
низменную и болотистую. Западная часть изобиловала пашнями, восточ
ная— пастбищами.

Въ отношеши климата И та л in пользуется умеренной температурой 
и здоровымъ воздухомъ на высокихъ горахъ и вообще въ долинахъ и 
равнинахъ. Только по западному берегу Италш, вследств!е недостаточ- 
наго стока для рекъ, текущихъ съ Аппениновъ, образовались обширным 
болотистыя пространства, заражакпщя воздухъ своими злокачественными 
испарешями. Таковы Мареммы— болотистая местность около устья Арно, 
далее на югъ ПонтШсшя и Минтурнсшя болота.

Итал1я, подобно Грецщ, разделялась въ древности на три части: се
верную или верхнюю, среднюю и южную или нижнюю, изъ которыхъ 
каждая подразделялась на несколько различныхъ областей.

A. Верхняя Итал1я, обнимающая долину р. По и простирающаяся 
отъ Альповъ до Рубикона, населена была преимущественно гальскими 
племенами и потому называлась у римлянъ Галл1я Цизалыййская (т. е. 
предъалыийская) въ отлич1е отъ Галлш Трансальшйской (заальпшской) 
или нынешней Францш. Цизальшйская Галл1я делилась течешемъ р. 
По на две области: Галлш  Транспаданскую, лежащую за Падусомъ, и 
Циспаданскую, лежащую по сю сторону, т. е. къ югу отъ Падуса. На 
северномъ берегу По замечательнымъ галльскимъ племенемъ были ин- 
субры, у которыхъ былъ городъ Медюланумъ (Миланъ); на южномъ бе
регу р. По обитали бойи, у которыхъ были города Боношя (Болонья), 
Парма, Мутина (Модена), и друия племена. Южнее всехъ жило галль
ское племя сеноновъ, которые вели продолжительныя войны съ римля
нами. По берегу Тирренскаго моря въ верхней Италш находилась область 
Jlnrypia съ городомъ Генуа, а по северному берегу Адр1атическаго моря 
находилась область Венетовъ съ городами Аквилея и Патав1умъ и др.

B. Средняя Итал1я делилась на следу юнця области: 1) Этрур1я 
или Тусщя, населенная этрусками и представлявшая до покорешя рим
лянами союзъ изъ 12-ти городовъ: Клуз1умъ, Тарквинш, Вей и др. Во 
время господства римлянъ важнейшими городами были здесь Пиза и 
Флоренщя въ долине реки Арно.

2) Къ югу отъ Этрурш простирается Лащумъ, колыбель римскаго 
государства. Отъ Этрурш Лащумъ отделяется р. Тибромъ, на обоихъ
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берегахъ котораго поднимаются умеренныя возвышения. Местность. Ла
щума представляетъ широкую значительно поднятую равнину. На подо- 
6ie острововъ поднимаются на поверхности ея частыя крутыя известко
вым скалы, часНю вулканичесшя возвышешя, noracmie кратеры которыхъ 
сделались озерами. Значительнейшая между ними есть Альбанская, 
представлявшая жителямъ Лащума и самый здоровый климатъ, и самые 
свеж1е источники и безопасныя поселешя. Здесь находилась Альба- 
Лонга, метрополия всего Лащума, все города котораго (а ихъ было до 
30) считались колошями ея. На левомъ берегу Тибра, не особенно да
леко отъ устья, лежитъ городъ Римъ.

3) Къ югу отъ Лащума простирается благословенная равнина Кам- 
панш, по справедливости называемая „садомъ Италш“ . Отъ Лащума 
отделялась она рекою Лирисомъ. Орошенная Вултурномъ и многими 
другими реками, Кампашя покрыта роскошными лугами и нивами и уже 
въ древности славилась своими виноградниками. Поверхность Этрурш, 
испытавшая въ глубокой древности множество вулканическихъ перево- 
ротовъ, изобилуетъ вулканами, а ВезувШ еще до сихъ поръ продолжаетъ 
извергать изъ своихъ недръ пламя и лаву. Изъ городовъ Кампанш бо
лее замечательны: Капуа, Неаполь (Партенопея), Кумы и др.

По восточному берегу, по направленно съ севера на югъ, находи
лись также три области: 1) Умбр1я съ городомъ Ариминумъ. 2) Пице- 
нумъ съ важнымъ торговымъ городомъ Анкона. 3) Самшумъ, суровая 
лёсистая горная страна, занимавшая самую высокую часть Аппениновъ 
и населенная различными сабельскими племенами.

С. Нижняя Итал1я, называемая также Великою Грещею, по множеству 
береговыхъ греческихъ колотй (Тарентъ, Сибарисъ, Кротонъ и друшя). 
населена была племенами осскаго и сабельскаго происхождешя и мно- 
жествомъ греческихъ переселенцевъ, подчинявшихъ себе туземное ита- 
лШское насел erne. Нижняя Итал1я делилась на три части: 1) Апул1я 
съ Калабр1ею, которыя занимаютъ юго-восточную оконечность Италш. 
2) Лукашя, между Тарентскимъ заливомъ и Тирренскимъ моремъ, про
резана скалистыми горами и изобилуетъ лесами и богатыми пастби
щами. 3) Брущумъ—самая южная область Италш, съ такимъ-же харак- 
теромъ, какъ и Лукашя. Но хотя Итал1я и разделялась на множество 
областей, въ ней все-таки легче, чемъ въ Грецш, могло образоваться 
одно государство, такъ какъ области эти были не такъ замкнуты, какъ 
въ Грецш, и въ самомъ характере итал1йскаго населешя не было того 
стремлешя къ обособленно, какъ въ характере эллиновъ.

Господство надъ всей Итал1ей мало по малу получили римляне, т. е. 
жители-города Рима, принадлежащее къ латинскому племени. Они под
чинили себе сначала все города Лащума, потомъ всю среднюю и юж
ную Италйо и наконецъ уже верхнюю Италш.

Впоследствш-же въ составъ римскихъ владешй вошли почти все 
иеторичесшя земли древняго Mipa и Римъ сделался столицею Mipa.

— — -----  11*
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НАСЕЛЕН1Е ДРЕВНЕЙ ИТАЛШ.

О первомъ переселенш народовъ въ Италш н&тъ никакого известия., 
ни даже предашя. Лишь путемъ сравнительнаго изучешя языковъ тйхъ 
племенъ, которыя населяли И талш  въ начал!* Римской исторш, дознано, 
что кореннное туземное населеше Италш составляли, главнымъ образомъ. 
латины и умбро-сабеллы —  две главныя отрасли одного и того-же ита- 
лШскаго племени, и этруски.

Италшцы и Греки. Что касается до происхождешя италШскаго пле
мени, составлявшаго самую важную часть населешя всего полуострова, 
то сравнительное изучеше языковъ, в-Ьрованхи и обычаевъ италшцевъ 
и грековъ не только доказываетъ близкое- родство ихъ между собою, но 
не оставляетъ /а ж е  сомнешя въ томъ, что предки грековъ й италШцевъ 
первоначально . составляли одно греко-италшское племя и что, только 
по истеченш долгаго времени, италШцы отделились отъ грековъ п въ 
свою очередь разделились на две отрасли—латиновъ и умбро-сабелловъ- 
Где и когда произошли эти разделешя, языкъ не можетъ дать верныхъ 
указашй. Сравнительное изучеше языковъ италшцевъ и грековъ доказы
ваетъ только, что еще до разделешя ихъ уже совершенъ былъ ими пе- 
реходъ отъ пастушеской жизни къ земледелш. Устройство греческаго 
дома, какъ оно описано у Гомера, въ существенныхъ чертахъ своихъ 
осталось то-же и въ Италш. Одежда древнихъ грековъ и италгйцевъ въ 
сущности одинакова: туника вполне соответсвуетъ греческому хитону, 
а тога есть лишь просторный иматшнъ. Главное оруж1е того времени копье 
(lancea, также сходно у обоихъ народовъ, какъ наслед1е греко-йта-
ЛШСКОЙ эпохи.

Но если такимъ образомъ, въ области матер1альной или внешней 
обстановки, жизнь грековъ и италшцевъ представляетъ первоначально, 
по своей основе, удивительное сходство, .то въ области духовной, въ 
сфере религш и искусства, обнаруживается между италшцами и элли
нами, при внешнемъ сходстве, и глубокое внутреннее различ1е.

Въ характере эллиновъ и основавши всей исторической ихъ жизни лежитъ 
свободное развийе личности въ сфере семьи и государства; въ характере ита- 
лШцевъ, напротивъ,^ограничеше личности и подчинеше всехъ интересовъ го
сударству. Въ характере грековъ—художественное чутье и понимаше; въ харак
тере, италшцевъ—-полное отсутств1е ихъ. Свойственное уму грековъ стремлеше 
къ идеальному и возвышенному и способность ихъ въ поэтическому творчеству 
резко отличали ихъ отъ чисто практическихъ, по направленно своего ума, рим- 
лянъ, почти чуждыхъ поэзш. Но особенно резко выступаетъ внутреннее разли- 

(nie въ складе ума грековъ и римлянъ въ сфере религш. Главныя божества гре- 1 
гковъ и римлянъ были, повидимому, совершенно тождественны и отличаются 
только по имени, какъ Зевсъ и Юлитеръ, Гера и Юнона, Афродита и Венера, 

?Аресъ и Марсъ, Посейдонъ и Нептунъ. Богиня домашняго очага Веста лользо- * 
валась у римлянъ такимъ-же поклонетемъ, какъ Геспя у грековъ. Вера въ жизнь.
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умершихъ подъ образомъ т*ней была какъ у грековъ, такъ и у риылянъ такъ-же, 
какъ и вера въ проявлен!е воля боговъ въ различныхъ знамешяхъ. Но, при всей 
родственности римской релиии съ греческой, есть между ними и существенный 
раздич1я. Грекамъ вей нхъ боги являлись въ живыхъ, конкретныхъ, тйдесныхъ 
образахъ, между тймъ какъ римляне представляли себе своихъ боговъ въ бодйе 
отвлеченной форме, лишенной полной индивидуальности. Во всей природе рим- 
лянинъ чтилъ духовную общую сторону явлешя, и потому онъ старался одухо
творить всякое явлеше, всятй предметъ. Человеку и дереву, государству и 
двору, границе и т. д. былъ приданъ особый духъ, происходяпцй одновременно 
съ предметомъ и съ нимъ погибающШ. Такимъ образомъ явилось у римлянъ 
иредставлеше о духе или богй гранишь—Термине, о домашнихъ богахъ, покро- 
вителяхъ домовъ — пенатахъ. Точно также одухотворялось и каждое дййств1е; 
такъ, въ молитве за земледельца призывался духъ пахашя, ейяшя, боронетя н 
т. п. По поняНямъ римлянъ, выснйя божества ихъ—Юпитеръ, Юнона, Минерва 
и др. не вступали въ бракъ н не рождали детей, какъ- боги грековъ, не стран
ствовали незримые между смертными и не нуждались въ нектаре. Не нужда
лись они также ни въ изображены, ни въ храмахъ, ибо явлеше боговъ есть 
земной м1ръ и здйсь-же ихъ пребывате. Лишь подъ вл1ян!емъ греческимъ уже 
рано вошли въ обычай и въ Италш какъ пзображете боговъ, такъ и связанное 
■ съ ними nocTpoeHie храмовъ. Греческое-же поклоненье героямъ было совершенно 
чуждо римлянамъ.

Латины и умбро-сабеллы. Точно такъ-же, какъ при общемъ проис- 
хожденш и родстве грековъ и италшцевъ, каждый изъ этихъ народовъ 
развилъ, подъ влш темъ особенныхъ историческихъ условШ жизни, свои 
нащональныя особенности, такъ и различный италшешя племена, при 
своемъ близкомъ родствй' и общихъ нащональныхъ чертахъ, развили съ 
течешемъ времени, подъ вл1яшемъ новыхъ условШ жизни въ различныхъ 
частяхъ Италш, свои племенным особенности въ отношенш языка, быта 
и вйровашй. Такимъ образомъ, латины и умбро-сабеллы, при нйкоторыхъ 
основныхъ чертахъ сходства, представляютъ некоторым рйзшя, характе- 
ристичесшя особенности, которым только впоследствии, чрезъ сближеше 
и взаимодййств1е различныхъ племенъ, стушевались и слились въ обще- 
нащональныхъ чертахъ римской народности.

Новейшее изеледоваше языка латиновъ и различныхъ племенъ умбро- 
сабельскихъ (умбры, сабины, самниты, вольски и др.) представило не
сомненным доказательства, что все они говорили на различныхъ д1алек- 
тахъ одного и того же языка, которые находятся между собою въ такомъ- 
же отношенш, какъ различные д1алекты языка греческаго. Релипозное 
поклонеше умбро-сабелловъ основывается на одинаковыхъ воззрешяхъ съ 
латинскимъ, лишь видоизмененныхъ местными услов1ями. Главнымъ бо- 
жествомъ у всехъ италШскихъ племенъ былъ 1овисъ или Юпитеръ. Сильно 
развитое поклонеше богине Весте (гр. 'Eoxiot), богине домашняго очага 
и покровительнице семейной жизни, такъ-же какъ и богамъ покровите- 
лямъ земледел1я (Сатурнъ, Опсъ и др.) было обще обоимъ племенамъ. Но 

/ были некоторый божества, принадлежашшя первоначально лишь тому 
или другому племени, какъ,Янусъ, богъ солнца у латиновъ, или Марсъ, 
богъ войны, первоначально лишь божество сабиновъ. Наблюдете полета
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птицъ есть обпцй обоимъ шгеменамъ способъ узнавать волю боговъ. Но 
въ отношенш общаго характера жизни и государственнаго устройства 
между этими племенами представляются и существенныя разлишя, обу
словливаемом отчасти характеромъ местности занятыхъ ими областей. 
Латины пришли въ Италш раньше умбро-сабелловъ и потому заняли 
плодородную равнину въ западной части Италш, именно въ Лащуме, а 
одно время занимали и Кампанш. Умбро-сабеллы-же, какъ позже при
людные въ Итал1ю, должны были удовольствоваться горными областями 
Аппениновъ и лишь позднее сошли съ горъ п вдвинулись отчасти между 
латинскими племенами. Латины, занимая плодородную равнину, были 
народъ по преимуществу земледЬльчесшй, но, кроме того, они уже рано 
начали заниматься также промышленное™ и торговлею, что обусловли
валось и самымъ характеромъ Лащума: Тибръ есть естественный торго
вый путь Лащума; его устье на берегу, б'Ьдномъ гаванями, есть приста
нище для мореплавателей; сабельсшя-же племена, занимаясь земледМемъ 
и особенно скотоводствомъ, были чужды промышленной деятельности.

Латины, окруженные враждебными имъ пограничными племенами эк- 
вовъ, сабиновъ, герниковъ, вольсковъ и рутуловъ, постоянно должны 
были быть настороже отъ враждебныхъ набеговъ, и потому ихъ древ
нейшая поселешя, имевпия первоначально характеръ родовыхъ общинъ, 
побуждаемы были общею опасностш къ сближешю между собою и обра- 
зовашю прочныхъ союзовъ. Это-же стремлеше къ безопасности побуж
дало союзниковъ искать защиты отъ нашеств1я враговъ въ укреплен- 
ныхъ городахъ. Въ этихъ местахъ находились обыкновенно и священным 
места поселянъ известнаго округа, сюда сходились для общихъ празд- 
нествъ и совещашй. Такимъ образомъ, соединеше многихъ соседнихъ 
слободъ съ ц *л ш  общей безопасности послужило первымъ зародышемъ 
городскихъ союзовъ. Такихъ городскихъ союзовъ было сначала въ Ла
щуме много, пока они не соединились все въ одинъ латинскШ союзъ 
подъ гегемошею Альба-Лонги. Каждый изъ городовъ, входившихъ въ со
ставь этого латинскаго союза, былъ совершенно самостоятеленъ въ сво- 
ихъ внутреннихъ делахъ и имелъ свой сенатъ, но вместе съ темъ все 
тридцать городовъ составляли одну крепкую федеращю съ общимъ глав- 
нымъ сеймомъ, и все члены союза были связаны между собою общими 
политическими и релииозными учреждешями. Это-то стремлеше къ по
литическому единству и крепкой общественной организащи и составляетъ 
характерную особенность латиновъ. Умбро-сабельсмя племена (родона
чальниками которыхъ были сабины и потому называемым часто сабинами), 
живя въ горной области, обличались слабостно федеративныхъ связей и 
недостаткомъ крепкой внутренней организации Городская жизнь почти 
вовсе не развилась у нихъ, такъ какъ защиту отъ враговъ они находили 
въ самыхъ горахъ и въ мелкихъ укреплешяхъ, а для торговыхъ сноше- 
шй они жили слишкомъ далеко отъ моря. У сабельскихъ племенъ было 
въ обычае жить въ открытыхъ неукрепленныхъ селешяхъ.
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Только самниты, составлявшее главное изъ сабельскнхъ племенъ, были еще 
скреплены между собою тесною политическою связью, и это-то дало имъ позд
нее силу бороться съ Римомъ за первенство въ Италш; но, уступая рпылянамъ 
в'Ь крепости политической организации они должны были подчиниться имъ. Про
тивоположность лативовъ и еабелловъ отразилась также въ пхъ д1аметрально про
тивоположной системе колонизации Римляне, распространяя свое владычество въ 
И тал in, постоянно содержали свои колоти въ строгой зависимости отъ метропо- 
лш. Сабеллы-же, по слабости федеральныхъ связей, предоставляли полную сво
боду своимъ выходцамъ, не заботясь нисколько о томъ, чтобы удержать нхъ хотя 
въ некоторой зависимости отъ ихъ первоначальной родины. Поэтому-то сабель- 
CKie народы, нереселивнпеся въ друия области Италш изъ своихъ первоначалъ- 
ныхъ поселетй, какъ кампанцы, луканы и др., такъ скоро отчуждались отъ сво
его кореннаго племени и, забывъ свое происхождеше, нередко даже враждовали 
противъ своихъ родичей. Между тЬмъ, у еабелловъ существовалъ одинъ древнШ 
священный обычай, который много способствовалъ тому, что племя это постоянно 
расширяло свои пределы новыми прюбр-Ьтетями. Когда следовало опасаться из
лишка населешя и недостатка пастбищъ, то назначалось праздноваше такъ-на- 
зываемой «священной весны», состоявшее въ торжественномъ обете принести 
чрезъ 20 лФ>тъ въ жертву или выпустить на волю весь родивпийся въ этотъ годъ 
скотъ и выслать на поселеше въ отдаленный земли вс'кхъ молодыхъ людей, ко
торые достигнуть къ тому времени 20-ти летняго возраста.

Сабины, смешавшись мало по малу съ латннами, имели огромное вл1яше на 
.развитое характера римской нащональности. Твердое нравственное и редипозное 
чувство, строгость домашнихъ нравовъ и вообще все основныя черты naTpiap- 
хальваго устройства сохранились въ большей чистоте и свежести у суроваго гор- 
наго сабинскаго племени, чемъ у латиновъ, народа более подвижнаго и разви- 
таго, котораго гораздо более коснулась цивилизащя вследств1е раннихъ сноше- 
кш съ другими более образованными народами, эллинами, этрусками и карфаге
нянами.

Этруски. Племенное происхождапе этрусковъ или тусковъ, а также 
место, откуда они пришли въ Итал1ю, известно лишь по догадкамъ. 
Полагаютъ, что они принадлежатъ къ индоевропейскому племени и при
шли въ Италш съ севера или запада. Исторья застаетъ ихъ уже еъ 
северной Италш, где они сначала мшли лишь на С. отъ р. По. Оттуда 
они двинулись далее на югъ и утвердились, наконецъ, въ области, на
званной но ихъ имени Этрур1ей, между Арно и Тибромъ. Этруски нахо
дились въ резкой противоположности какъ съ латинскими п сабинскими 
племенами, такъ и съ греками. Уже по самому строенш тела, малорос
лые этруски съ большою ^головою и толстыми руками резко отличались 
отъ рослыхъ и стройныхъ грековъ и италШцевъ. Подтверждетемъ глу- 
бокаго и лервоначальнаго различ1я этрусковъ отъ греко-италШцевъ слу- 
житъ также и этрусетй языкъ, который хотя, по всей вероятности, и 
нринадлежитъ къ индо-европейскимъ нареч1ямъ, резко, однакожь,'отли
чается по своей грубости, твердости и неблагозвучности отъ всехъ греко- 
италШскихъ нарйчгй, мягкихъ и благозвучныхъ. Языкъ этрусковъ рим
ляне называли также варварскимъ, какъ непонятный для нихъ. Не менее 
резко отличались этруски отъ греко-италШцевъ по своимъ нравамъ и 
обычаямъ, особенно по религш, которая носитъ мрачный, таинственный 
характеръ.



Между богами этрусковъ резко выдаются злыя и здорадныя боже
ства. Самый культъ ихъ былъ дикъ и страшенъ и доиускалъ принесете 
въ жертву пл'Ьнныхъ. Представлешя о загробной жизни отличались также 
мрачнымъ характеромъ. По представленш этрусковъ, души умершихъ каз
нятся въ преисподней ударами и змеями, между тймъ какъ латины 
представляли себе загробное царство помещающимся въ глубине земли 
снокойныыъ м1ромъ добрыхъ отшедшихъ духовъ. Особенно важное место 
занимало въ религш этрусковъ объяснеше знамешй и чудесъ. Въ мол- 
шяхъ и во внутренностяхъ жертвенныхъ животныхъ этруссше жрецы 
читали будущность человека до мельчайшихъ подробностей.

Политическое устройство этрусковъ представляетъ некоторое сход
ство съ латинскимъ, представляя союзъ 12-ти городскихъ общинъ. Ранняя 
наклонность этрусковъ къ мореплаванно, торговле и промышленности 
должна была способствовать развитие городскаго общиннаго быта. Во 
главе каждаго города стоялъ царь или лукумонъ, но союзное устройство 
не отличалось такою крепостио, какъ у латиновъ. Хотя городсшя об
щины ВЪ/ .Этрурш и признавали одну метрополно (именно городъ Воль- 
сишй) и одного верховнаго главу союза, въ лице верховнаго жреца или 
лукумона, но все-таки центральная власть была слишкомъ слаба, такъ 
что даже во время общей союзной войны не было обязательно для каждой 
этрусской общины действовать сообща съ другими городами противъ 
общаго врага. Этимъ недостаткомъ политической организацш такъ-же, 
какъ и резкой противоположное™ между господствующимъ классомъ 
этрусковъ и находившимся въ угнетенномъ положенш низшимъ классомъ 
населены], объясняется легкое покореше Этрурш римлянами.

Что касается до переселешя. этрусскихъ общинъ въ Римъ, то сохра
нилось и з в е т е ,  что еще въ первое время политического существовашя 
Рима одна этрусская дружина пришла въ Римъ, где и поселилась на Це 
лШскомъ холме. На нодобное-же переселеше указываетъ существоваше 
въ Риме Русской слободы (Vicus Tuscus) у Палатинскаго холма. Известно 
также достоверно, что родъ последняго изъ римскихъ царей происхо- 
дилъ изъ Этрурш. Однако-же этруски никогда не составляли существен- 
наго элемента римскаго народа.

Въ отношеши развиНя торговли, промышленности и особенно искус
ства, какъ и вообще образованности, этруски значительно опередили 
латиновъ. Ихъ торговый флотъ соперничалъ съ кареагенскимъ. Металли- 
чесюя издел1я ихъ литейныхъ заводовъ славились въ древности. Жрецы 
этруссше имели сведеш я изъ астрономш и медицины. Остатки, сохра
нившееся отъ этрусскихъ памятниковъ искусства, свидетельствуютъ объ 
успехахъ въ зодчестве и отчасти въ живописи. Таковы уцелевпия отг 
части колоссальныя стены Волатерръ и другихъ городовъ, развалины 
колоссальныхъ храмовъ, следы огромныхъ плотинъ, каналовъ, дорогъ, и 
такъ называемыя этруссшя вазы, т. е. украшенные живописью глиняные 
сосуды и урны.

3 6 8
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Всл,Ьдств1е своего превосходства надъ иташйцами въ отношенш обра
зованности и особенно техническихъ знашй, ремеслъ и искусствъ, этруски 
имгЬли известное вл1яше на Римъ. Но это вл!яше ограничивалось лишь 
сферою искусства и нйкоторыхъ особенностей во внешней обстановка 
римской жизни. Существеннаго-же вл1яшя на жизнь Рима и особенно  ̂
на характеръ римской нащональноети этруски никогда не им'Ьлй.

Языкъ, государство и релипя римлянъ свидРтельствуютъ о само- 
бытномъ пацюнальномъ развитш римскаго народа.

ПЕНОДЪ ЦАРЕЙ (753— 510 г. до Р. X.).
j ■/"  ̂ -----

Основаме Рима. Не далеко отъ устья Тибра, на лЪвомъ берегу его, 
лежитъ семихолмный Римъ. Первоначальная истор1я этого города басно
словна и представляетъ следующее народное поэтическое нредаше. Царь 
города Альба-Лонги Нумиторъ, потомокъ троянскаго героя Энея, былъ 
свергнутъ съ престола братомъ своимъ Амул1емъ, а дочь его Рея Силь- 
Bia посвящена въ число дРвственныхъ жрицъ богини Весты, Но когда 
она родила двухъ близнецовъ, Ромула и Рема, отцомъ которыхъ пре- 
даше называетъ бога войны Марса, то жестокШ дядя предалъ ее казни, 
а д'Ьтей приказалъ бросить въ р'Ьку Тибръ. Но д'Ьти были выброшены 
рфкою на берегъ и вскормлены волчицей. Затймъ нашелъ ихъ царскш 
пастухъ и прштйлъ ихъ у себя. Съ детства оба брата отличались силою' 
и смелостью въ борьба съ дикими зверями. Узнавъ случайно о своемъ 
происхожденш, Ромулъ и Ремъ решились отомстить Амулю за 'своего 
Д'Ьда и свою мать. Собравъ толпу бездомныхъ скитальцевъ, они убили 
его и возвели снова на лрестолъ своего д'Ьда Нумитора. Въ благодар
ность за это получили они отъ него позволеше основать поселете на 
томъ м^стР (холм'й Палатинскомъ), куда они были выброшены Тибромъ. 
При самомъ оснфваши братья заспорили о томъ, чьимъ именемъ назвать 

, городъ. Ромулъ убилъ Рема и назвалъ городъ по своему имени Коша. 
Основаше города относятъ обыкновенно къ 753 году до Р. X., и отъ 
него вели римляне свое лйтосчислеше.

Шггъ coMaieia, что въ мнеическомъ сказанш объ, основанш вЬчааго города 
Ромуломъ и Ремомъ н^тъ никакой исторической достоверности. Целью этого ска- 
зашя было, очевидно, представить въ образе связь Рима съ Альба-Лонгой, какъ 
съ общей метрошшей Лащума. Однакожь, само нредаше, кроме двухъ братьевъ, 
не упоминаегъ о другихъ выходцахъ изъ Альба-Лонги, ни тёмн более объ уча- 
стш альбанской общины'въ основанш города. Уже самый вьтборъ места для ое- 
иованщ Рима сильно говорить противъ мысли о колоши, такъ какъ прежде, ч Ьыъ 
произведена была осушка болотъ, римская местность была неудобна для постоян- 
наго жительства и крайне нездорова-

Дредаше объ основаши Рима носить все типичные признаки миеическаго 
сказашя: н вмешательство боговъ, и прямое у ч aerie животныхъ въ д-Мствм. Исто
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рическою'п филологическою критикою дознано теперь, что не Роыулъ даль свое 
имя Риму, а, наоборотъ, имя основателя произошло отъ назвашя города.

Несомненно также, что основаше Рима не можетъ быть отнесено къ извест
ному году и что эра, начинающаяся основащемъ города, есть произвольная. По
степенное возникновете города Рима объясняется естественно его географиче- 
скимъ поюжешемъ, важнымъ въ отношевш торговомъ и стратегическому, поло- 
жешемъ на судоходной реке, вблизи моря, на семи холмахъ, на границе съ 
Этрур1ей. Никакое место не представляло такихъ удобствъ для пограничнаго 
укрёилешя и для складочнаго рынка морской и речной торговли Лащума (осо
бенно при тогдашнемъ состоянш судоходства), какъ то место, где основанъ былъ 
Рймъ, Оно представляло лучшую защиту отъ морскихъ разбойниковъ, нежели 
места, лежапця непосредственно у берега моря; оно соединяло выгоды контп- 
нептальнаго положешя съ непосредственнымъ соседствомъ реки. Не случайно 
было то, что Римъ прежде другихъ италшскихъ государствъ сталъ чеканить свои 
деньги и что уже въ очень отдаленное время заключалъ онъ торговые договоры 
съ кареагенянами и греками. Вопреки предашю, которое связываетъ заложете 
первой стены въ Римё съ ироисхождетемъ римской общины, необходимо приз
нать, что община эта существовала уже прежде, чемъ возникли стены на Ка- 
нитолш и Палатине, и что римсще поселенцы имели на этихъ холмахъ свои свя
тилища и место убежища задолго прежде, чемъ судоходство и защита границъ 
сделали Римъ важнымъ пунктомъ для Лащума. Какъ древни были иоселешя 
римстя, доказываетъ и то, что уже въ древнейшее время римское гражданство 
само представляло союзъ трехъ одноплеменныхъ и равноправныхъ общинъ: Ram- 
nes’:;Titii и Luceres. Изъ нихъ Тицш были, несомненно, сабинскаго происхожде
ния, а Рамны и Луцеры латинскаго. Хотя и неизвестно, когда и какимъ обра- 
зомъ эти три общины соединились между собою, но уже самый фактъ достиже- 
шя этого единства представляетъ, безъ сомиешя, результатъ продолжительная и 
постепеннаго сближен \я.

Римъ при первыхъ царяхъ. По предашю, первымъ царемъ Рима былъ 
миеическш основатель этого города Ромулъ, дружина когораго составила 
первоначальное населете Рима; но для увеличешя населенья города 
Ромулъ предоставилъ селиться въ немъ всЬмъ чужестранцамъ и бегле- 
дамъ; римлянамъ не 'доставало, однакожь, женъ, такъ какъ сос-Ьдше 
народы считали стыдомъ вступать въ родственные союзы съ ними. Тогда 
Ромулъ, для привлечешя соседей, придумалъ торжественный праздникъ 
съ военными играми, на который приглашены были с<&еди изъ ближ- 
нихъ и дальнихъ городовъ. Во.время игръ, по данному царемъ знаку,- 
толпа. римскихъ юношей съ мечами и копьями въ рукахъ бросилась на 
гостей ж захватила девццъ, а безоружные гости обратились въ бегство. 
Больше всего было на празднике сабинянъ, и потому собьте это из
вестно подъ именемъ похищешя сабинянокъ. Оскорбленные сабиняне 
пошли на Римъ войною подъ предводительствомъ своего царя Тита 
Тащя.' Но война эта скоро прекратилась посредничествомъ похищен- 
ныхъ сабинянокъ. По услотпямъ мирнаго договора, римляне и сабиняне 
решились слиться въ одинъ народъ- и образовать одно государство подъ 
еоединеннымъ правительствомъ Тита Тащя и Ромула. По смерти-же 
ихъ, цари должны были избираться попеременно изъ латинянъ и саби
нянъ сенатомъ, составленнымъ изъ старейшихъ родоначальниковъ того
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и другаго племени. Ромулу, который по смерти Тащя одинъ управлялъ 
государствомъ, предаше приписываетъ всю первоначальную государствен
ную и военную организацш Рима, а также счастливые успехи въ вой- 
нахъ съ соседними народами. Поэтическое предаше о РомулЬ оканчи
вается чудесными переселешемн его на небо, послЬ чего онъ были при- 
численъ къ лику боговн подъ именемъ Квирина (Quirinus). Народи 
римскШ стали посл'Ь этого называться populus romanus et Quirites, a 
позже populus romanus Quiritium.

По смерти Ромула избрани были сенатомн ви цари сабинеци Нума 
ПомпилШ, зять царя Тац1я. Ви противоположность Ромулу, какн царю 
воинственному, предаше изображаети Нуму крайне миролюбивыми госу- 
дареми. Они старался смягчить суровые нравы римляни и пр1учить ихи 
ки мирными заняНямн, главными образомн, ки земледЬл1ю и промышлен
ности. По преданш, Нума роздали бЬднЬйшимн гражданами земли, до
бытым завоевашями Ромула, и учредили древнЬйипе ремесленные цехи. 
Ему-же приписывается установлеше религ1озныхи учрежден1й и обря- 
дови, каки напр., учреждение различныхи жреческихи коллегш. Таковы 
были: коллеия понтифексови для общаго надзора за богослужешемн и 
жертвоприношен1ями (pontifices), коллепя авгурови или птицегадателей 
и др. Для служешя каждому изи трехи первостепенныхн божествн, т. е. 
Юпитеру, Марсу, и Квирину, Нума установили особеняыхн фламинови 
(жрецовн возжигателей) и ввели поклонеше богинЬ домашняго очага, 
ВестЬ, учредивши для служешя ей коллегш весталоки, которыя давали 
клятвенный обЬтн цЬломудр1я и должны были поддерживать ви храмЬ 
неугасаемый жертвенный огонь. Во все время правлешя Нумы Помшшя 
ви римскомп государствЬ господствовали внутренн1й и внЬшшй мири. 
Врата храма Януса, бога солнца и времени, охранителя мира, постоянно 
открывавшиеся ви военное время, не отрывались ни разу при НумЬ 
Помпилш. По предашю, Нума ПомпилШ ввели всЬ релипозныя учреж- 
д етя , по непосредственному внушения нимфы Эгерш, что указываети на 
его миеическШ характери. Каки ви царствован1и Ромула предаше оли
цетворило первоначальныя государетвенныя учреждешя Рима, таки въ 
царствоваши Нумы Помпшпя—релипозныя.

При слЬдующихи за Нумою Помпил1еми царяхп, ТуллЬ Гостил1и, 
АнкЬ Марщи и Тарквиши ПрискЬ, Римъ получили мало по малу значе- 
ше важнаго, торговаго и военнаго пункта и, присоединиви ки себЬ уже 
силою оружш мноие ближайш1е города, начали оспаривать первенство 
ви ЛащумЬ у Альба-Лонги. По предан1ю, война между Римоми и Альба- 
Лонгой была рЬшена единоборствоми трехи братьеви Горащевн со сто
роны Рима и трехи Кур1ащеви со стороны Альба-Лонги. ПобЬда оста
лась за Римоми. Тогда Альба-Лонга была разрушена римлянами, а жи
тели ея большею частщ переведены ви Рими. ПослЬ падешя Альбы 
всЬ латинские города мало по малу должны были признать первенство 
Рима. Покореше Альба-Лонги приписывается Туллу Гоетшню, а окон
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чательное подчинея1е латинскихъ городовъ—Анку Марщю и Тарквинш 
Приеку.

Форма римской гегемоны въ Лащуы'Ь была вообще форма равнаго союза 
между римскою Общиною съ одной—и латинскимъ союзомъ съ другой стороны, 
вслфдств1е чего утверждался вечный миръ и вФчвый союзъ оборонительный и 
наступательный. Во внутреннемъ своемъ управленш отдельный общины остались 
самостоятельными. Союзная арм1я составлялась изъ римскихъ и латинскихъ 
вой.скъ. Пр1обрФтенныя въ общей войне земли и добычи делились поровну между 
Римомъ и оетальнымъ Лащумомъ. Такимъ образомъ, во всЪхъ внутреннихъ отно- 
шев1яхъ сохранялось строгое равенство правъ и обязанностей между Римомъ и 
союзными городами. Но во внФшнихъ отношетяхъ представительство принадле
жало одному Риму. Все договоры съ иностранными державами заключались отъ 
имени союза однимъ Римомъ.

Тулла Гостшпя предаше изображаетъ только воинственнымъ царемъ; 
преемникъ-же его, Анкъ Марщй, какъ сабинянинъ по происхождешю, 
является не только завоевателемъ, но, подобно НуьгЬ, внукомъ котораго 
онъ былъ,. поощрителемъ мирныхъ занятШ, землед,Ьл1я и промышленности, 
и возстановителемъ религюзныхъ обрядовъ и церемонШ, остававшихся 
въ небреженш при Тулле Гоетилш. Наиболее важнымъ д^ломъ его было 
построеше гавани Остш у устья Тибра, имевшей такое важное значе
ние для торговли Рима.

Изъ д'Ьятельнаго торговаго города Римъ сделался мало по налу 
могущественною столицею цветущей области, центромъ многочисяенныхъ 
союзныхъ городовъ. Основанный на холме Палатинскомъ, онъ; распро
странился мало по налу и по шести другимъ сосгЬднимъ холмамъ (Ка- 
питолШскому, Авентинскому, Квиринальскому, Целшскому, Виминаль- 
екому и Эсквилинскому*). При такомъ положенш, естественно, началъ 
изменяться и внешшй ,видъ Рима, который сталъ украшаться замеча
тельными памятниками. Украшеше Рима различными сооружешями при- 
надлежитъ Тарквинно Ириску, который, по преданш, былъ этрусскаго 
происхождения й, благодаря своимъ личнымъ достоинствамъ, былъ из- 
бранъ римскими народомъ въ цари. Онъ положилъ начало сооружение 
знаменитаго Канитолшскаго кремля и величественнаго храма Капитол1я, 
лосвященнаго капитолшскимъ божествамъ: Юпитеру, Юноне и Минерве. 
Въ долине между холмами Палатиномъ и Авентизомъ. устроилъ онъ 
огромный циркъ („Circus maximus(‘)? предназначенный для совершешя 
въ честь капитолШскихъ божествъ состязаний на колесницахъ и въ скач- 
кахъ и въ другихъ гимнастическихъ играхъ цирка (ludi circenses). Кроме 
того, Тарквишй Прискъ положилъ начало осушешю болотистой долины 
между Капитол1емъ и Палатиномъ и другими холмами посредствомъ 
огромныхъ подземныхъ каналовъ или клоакъ (Cloaca maxima) изъ плит

*) Включеше въ пределы Рима Эсквилинскаго и Вимияальскаго ходмовъ было уже 
д^ломъ предаосл’Ьдняго римскаго царя Серв1я Тулл1я, при которомъ Римъ сталъ, дей
ствительно, „семихолмнымъ“.
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няка, существующихъ и до настоящаго времени. Такимъ образомъ стало 
возможно взять осушенный долины подъ площади для общественныхъ 
потребностей. Место народнаго собрашя, находившееся прежде на Ка- 
питолшскомъ холме, перенесено было теперь на равнину между Пала- 
тиномъ и Капитол1емъ, именно на городскую площадь, где по об'Ьимъ 
сторонамъ новаго римскаго рынка (forum Romanum) построены были 
лавки. Тарквишй Прискъ началъ также построеше вокругъ Рима новой 
каменной стены; но онъ долженъ былъ оставить дело неоконченнымъ какъ 
всл,Ьдств1е безпрерывныхъ войнъ, такъ и вслгЬдств1е громадности нача- 
таго сооружешя. Оно было окончено уже при преемнике Тарквишя 
Приска Сервш Туллга, который еще более способствовалъ ограждешю 
Рима возведешемъ огромнаго вала и прорьшемъ глубокого и широкаго 
рва вдоль восточной части г. Рима, ‘ наиболее доступной для нападешй.

Тарквишй Прискъ первый принялъ внйтш е знаки верховной власти: 
седалище изъ слоновой кости (sella cnrulis), 12 ликторовъ съ пучками 
прутьевъ (fasces) и др.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
РИМА ВЪ ПЕРЮДЪ ЦАРЕЙ.

■ #

Семейный и родовыя отношешя. Семейная жизнь древняго Рима въ 
царсмй пер1одъ характеризуется совершенной патр1архальностш от- 
ношешй родоваго быта и безграничнымъ авторитетомъ отцовской вла
сти. Семейство управляется всемогущею волею отца. Ему принадле
ж и м  безграничное право надъ жизнш и имуществомъ всЬхъ членовъ 
семьи. Власть отца и домохозяина, какъ представителя кровнаго и 
релишознаго единства дома и заступника всЬхъ его членовъ, остается 
нерушимою до самой его смерти. Эта власть не прекращается даже съ 
потерею, умственныхъ способностей отца. Отецъ имйетъ право и обязан
ность судьи надъ всёми членами семьи и, смотря по вине, можетъ лишить 
ихъ свободы и жизни. Онъ можетъ даже продать своего сына въ полную 
собственность третьему лицу, какъ раба, если покупатель чужеетранецъ 
(такъ к(акъ римляне не могли быть настоящими рабами другъ друга).

Если отцовская власть встречала какое-либо ограничеше, то не со 
стороны государства, которое вовсе не вмешивалось въ сферу семейныхъ 
отношен1й, а со стороны религш, служившей первоначально главною 
связью вс^хъ членовъ семьи и рода: отца, слишкомъ злоупотреблявшаго 
своими правами, постигало религ1озное проклят1е. Единство семейства 
было такъ сильно, что не разрушалось и со смертаю отца. По смерти4 
отца, сыновья его, наследуя его права, делаются самостоятельными до-
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мохозяевами, къ нимъ-же переходить власть или опека (tutela) надъ ма
терью и незамужними сестрами, которыя, какъ женщины, не могли, по 
древнему римскому воззрйшю, иметь власти ни надъ другими, ни надъ 
собою- Такимъ образомъ продолжала поддерживаться связь между всеми 
самостоятельными членами семьи и ихъ ближайшими родственниками, - 
составлявшими одну семью или фамилш; но, съ течешемъ времени, съ 
дальнЬйшимъ разветвлешемъ семьи, первоначальная связь все более 
слабела. Мало по малу семья разросталась въ родъ, члены котораго 
были связаны происхождешемъ отъ общаго родоначальника. Роды имели 
каждый своихъ особенныхъ родовыхъ боговъ и героевъ, въ честь кото- 
рыхъ совершались обряды и жертвоприношешя въ особыхъ родовыхъ 
храмахъ.

Но, кроме* близкихъ и дальнихъ родственниковъ, въ составь рода, 
въ обширномъ смысле слова, входило также известное число чуждыхъ 
ему' по своему происхождешю людей, такъ называемыхъ 1шентовъ. Это 
были отпущенные на волю рабы и иностранцы, преимущественно пере
селенцы изъ различныхъ городовъ Лащума, которые приписывались къ 
тому или другому роду коренныхъ римскихъ гражданъ и жили въ доме 
своихъ патроновъ или покровителей въ качестве людей подзащитныхъ, 
такъ какъ безопасное™  въ Риме и защитою суда могли пользоваться 

" только лица, принадлежавший въ действительности или формально къ 
тому или другому роду. Все, принадлежавшие къ одному роду, носили 
общее, родовое имя (Fabius, Claudius и др.); это родовое имя распро
странялось и на ш ен товъ . Отношешя кл1ентовъ къ патронамъ опреде
лялись обычаемъ, въ силу котораго хозяинъ дома обыкновенно защи- 
щалъ личность и интересы своихъ м ен товъ , а они почитали его, какъ 
отца, и добровольно ему повиновались; поэтому хозяинъ дома и назы
вался почетнымъ отцомъ или патрономъ (patronus отъ слова pater), 
а  они послушными, м ен там и  (clientes отъ cluere —повиноваться). Какъ 
обязанное™  патрона было выручить своего м е н т а  изъ всякаго затруд- 
нительнаго положешя, такъ и кл1енты обязаны были поддерживать сво
его патрона въ денежномъ отношенш въ техъ случаяхъ, когда честь или 
нужда требовали отъ него чрезвычайныхъ издержекъ; если-же м е н т ъ  
умиралъ безъ прямыхъ наследниковъ, то все его" имущество доставалось 
лгатрону, который после родныхъ былъ къ м е н т у  ближе всехъ.

Государственное устройство.— Власть царя. Форма государственнаго 
устройства совершенно соответствовала форме семейныхъ отношешй. 
Какъ во главе семьи стоить отецъ, такъ во главе государства стоить 
царь съ пожизненною властно. Царь (гех) назначался своимъ предше- 
етвенникомъ, а если после дшй не оставлялъ себе преемника, то по 
назначешю междуцаря (interrex), выбраннаго старейшинами на пять 
дней. /

Власть, царя получала законную силу только после формальнаго 
утверждешя его co6paHieMb свободныхъ коренныхъ гражданъ Рима, спо-



собныхъ носить opyiKie. Съ этой поры царь иагЬлъ въ общине полную 
власть, подобно тому, какъ отецъ въ семье. Какъ отецъ семейства есть 
представитель его въ отношенш релшчозномъ, такъ и царь сносится съ 
богами отъ лица общины, вопрошаетъ и умилостивляетъ ихъ. Его власть 
(imperiura) всемогуща въ мире и на войне, что выражается символически 
въ предшествующихъ ему при должностныхъ выходахъ 24-хъ ликторахъ 
съ секирами и пучками прутьевъ. Царь собираетъ народъ на войну и 
большею частно самъ предводительствуетъ войскомъ. Договоры, заклю
чаемые имъ отъ имени римской общины съ чужими народами, обяза
тельны для всего народа. Какъ отецъ и домохозяинъ въ дому одинъ, 
им-Ьетъ всю власть, такъ и царь въ государстве есть единственное 
имеющее власть лицо, и всякш, облеченный властш въ государстве, 
получаетъ ее только отъ царя и на столько времени, на сколько хочетъ 
послйдшй. Такъ, назначались царемъ следователи объ убшствахъ (quaes- 
tores parricidii), начальники отрядовъ пехоты и конницы и др. Законное 
ограничеше царской власти заключалось въ томъ, что онъ имелъ право 
только исполнять законъ, а не изменять его, такъ что повелеше царя, 
противное обычаю и не утвержденное верховною властш народа, не 
имело никакой законной силы. Царская власть (какъ говоритъ СаллюстШ) 
была неограниченная и въ то-же время она была связана * законами 
(imperium legitimum).

Сенатъ. Неограниченная власть царя была, однако-же, стеснена 
темъ, что самыхъ важныхъ. делъ, кроме военныхъ и судебныхъ, онъ не . 
могъ решать безъ совета старейшинъ или сената (senatus), такъ-же 
какъ и отецъ семейства, при всей неограниченности своей власти, въ 
случаяхъ какого нибудь важнаго решешя, долженъ былъ выслушать 
м н ете семейнаго совета изъ ближайшихъ родственниковъ. Сенатъ не 
былъ простымъ собрашемъ доверенныхъ лицъ царя, но постояннымъ 
политическим^ учреждетемъ, состоявшимъ первоначально изъ пожизнен- 
ныхъ старейшихъ представителей (patres) отъ каждаго изъ составляв- 
шихъ государство патрищанскихъ родовъ. Вследств1е этого число сена- ” 
торскихъ местъ было постоянное и соответствовало чйслу родовъ, такъ 
что присоединеше къ Риму новыхъ общинъ, также состоявшихъ изъ ро
довъ, необходимо соединено было съ умножешемъ сенаторскихъ местъ. 
Но мало по малу, по мере слиНя всёхъ народовъ въ единую римскую 
общину, выборъ сенаторовъ перешелъ фактически въ свободное распо- 
ряжеше царя. Эти вновь назначенные сенаторы имели особое назваше 
прииисанныхъ (conscripti). По предашю, при Ромуле сенатъ состоялъ 
изъ 100 членовъ, впоследствш число ихъ возрасло до 300. Сенатъ не 
могъ собраться самъ собой, безъ приглашешя царя; точно также сена
торы могли подавать голосъ только тогда, когда царь обращался къ 
нимъ съ вопросомъ. Решеше. сената не было обязательно для царя.

Народное сображе. Въ техъ случаяхъ, когда царь замышлялъ войну 
или. какое либо изменете въ существующихъ законахъ, онъ долженъ

1 7 5  _
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былъ спрашивать соглаая народнаго собрашя, въ которомъ участвовали 
все корённые граждане Рима или патрицш (patricii). Но граждане со
бирались только тогда, когда царь нриглашалъ ихъ. Въ народномъ соб
рание им’Ьлъ право говорить только царь, или тотъ, кому онъ давалъ 
на это право; д'Ьло народа было просто отвечать на вопросъ утверди
тельно или отрицательно, но не обсуждать его. Такимъ образомъ, уча- 
CTie народа въ управленш было чисто пассивное. Но народу принадле
жало одно важное право въ сфере суда. Собственно судъ* производив- 
ппйся на основанш обычая, принадлежалъ царю и т£мъ лицамъ, кото- 
рымъ поручалъ онъ следствие надъ преступниками и составлеше приговора. 
Право помиловашя осужденныхъ на смерть преступниковъ принадле
жало не царю, а народу. Царь могъ только дать или не дать осужден
ному права просить помиловашя (provocatio).

Трибы и курш. Въ народномъ собранш граждане совещались по ку- 
р1ямъ (curia — опека), и потому собрашя эти назывались кур1ятскими 
(comitia curiata). Курш-же были въ свою очередь подразделешями трехъ 
частей или трибъ (tribus— часть), на который делились все римсше граж
дане, соответственно первоначальному тройственному составу римскаго 
государства изъ трехъ общинъ: Рамновъ, Тищевъ и Луцеровъ. Каждая 
триба состояла изъ десяти курШ. Каждою itypieio заведывалъ курювъ 
(curio), который былъ представителемъ курш лередъ богами. Въ древ
нейшее время каждая Kypin въ свою очередь подразделялась еще на дет 
сять родовъ, общее число которыхъ было 300: впоследствш курш не 
имели подразделешй. На трибы и курш подразделялись не только граж
дане, но и земля. Принадлежность къ той или другой трибе и курш 
было существеннымъ услов1емъ права гражданства въ Риме, какъ въ 
Аеинахъ принадлежность къ филе и к ъ , фратрш. Граждане же всехъ 
трибъ и Kypit имели равныя права и обязанности. Изъ нихъ состав
ляется воинство (populus). Для набора (legio) каждая триба выставляетъ 
бдинаковое число всадниковъ (celeres) и пешихъ воиновъ (peclites): пер- 
выхъ по сту (centuria), вторыхъ по тысяче, такъ что войско составля
лось въ Риме первоначально изъ 300 всадниковъ и 3000 пешихъ. Каж
дая сотня всадниковъ имела своего начальника (tribunus celerum), точно 
такъ же, какъ каждая тысяча пехоты своего (tribunus militum). Тягость 
войны не падала на государственную казну, такъ какъ граждане несли 
военную службу безвозмездно, но граждане не платили никакихъ правиль- 
ныхъ прямыхъ податей, и только въ чрезвычайныхъ случаяхъ делалась 
всеобщая раскладка подати (tributum). Поселивпиеся же въ Риме чуже
странцы платили известный взносъ въ казну за оказываемое имъ покро
вительство. Личныя повинности гражданъ не падали на чужестранцевъ, 
но зато они не имели учаспя и въ правахъ грааданъ. Но если чуже
странцы были лишены всехъ политическихъ правъ, то они пользовались 
очень важнымъ грдждаяскимъ правомъ—правомъ прюбретать въ Риме 
движимое и даже недвижимое имущество; это право предоставлялось
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лишь тому чужестранцу, который переселялся въ Римъ на долгое время 
и отдавалъ себя въ покровительство и подчинете какому-нибудь рим
скому дому, а  также переселенцамъ изъ союзныхъ латинскихъ городовъ. 
Это право чужестранцевъ, при важномъ торговомъ значенш Рима, есте
ственно привлекало въ него большое число переселенцевъ.

Патрицш и плебеи. Всл&дств1е добровольнаго переселешя въ Римъ 
жителей союзныхъ городовъ, а также насильственнагб перемещения въ 
него жителей покоренныхъ городовъ Лащума, въ Риме мало по малу 
образовался изъ переселенцевъ особый классъ наеелешя, составлявший, 
въ противоположность потомкамъ первоначал ьнаго кореннаго насёлетя, 
замкнутому классу патрищевъ, массу неполноправныхъ гражданъ или 
негражданът—плебеевъ (plebs отъ pleo, plenus). Граждане союзныхъ ла
тинскихъ общинъ жили въ РимгЬ не по милости царя или другаго граж. 
данина, а по праву союза или договора и не нуждались въ .покрови
тельстве отдельныхъ патроновъ; переселенцы - же изъ покоренныхъ ла
тинскихъ общинъ поступали большею частш прямо въ т е н т ы  царя, 
число которыхъ съ течетемъ времени, по мере уменыпетя значешя 
родовъ, все более увеличивалось. Такимъ образомъ, рядомъ съ патри- 
щями и т е н т а м и  явился новый классъ населетя въ Риме, который 
наравне съ т е н т а м и  принадлежалъ къ негражданамъ, не пользуясь ни
какими политическими правами, но имелъ то преимущество предъ ними, 
что пользовался покровительствомъ царя и не зависели ни отъ какого 
ютдельнаго члена общины.

Если положеше каждаго изъ плебеевъ было более независимо, чемъ 
положеше т е н т о в ъ , то положеше плебеевъ, какъ целаго класса въ го
сударстве, было вполне подчиненное по сравнешю съ патрищями. Пат- 
рицш одни имели право на заняие всехъ государственныхъ должностей 
(jus honorum), право подавать голосъ въ народныхъ собрашяхъ или ко- 
мищяхъ (jus suffragii), право вступать въ законный бракъ съ свободно
рожденною римлянкою (jus connubii), почетное право служить въ лепо- 
нахъ (jus militiae); патрицш также одни пользовались правомъ участ1я 
въ завоеванномъ общественномъ поле (ager publicus) и другими пре- 

- имуществами. *
Вследств1е замкнутости патрицщнской общины, она естественно съ 

течетемъ времени должна была уменьшаться; классъ-же плебеевъ, 
вследств1е пОстояннаго прилива переселенцевъ, долженъ былъ, напро- 
тивъ, все более увеличиваться; а такъ какъ военная повинность лежала 
на однихъ патрищяхъ, то они стали наконецъ тяготиться ею и требо
вать привлечешя къ ней и плебеевъ. Плебеи-же, въ числе которыхъ 
были MHorie переселенцы, богатые и знатные на своей первоначальной 
родине или же разбогатевпйе уже въ Риме, должны были тяготиться 
своимъ безлрав1емъ и стали стремиться къ получение гражданскихъ правъ 
царавне съ патрищями. Следствгемъ такого пояожешя делъ было начало 
уравнешя плебеевъ и патрищевъ, сделанное царемъ Серв1емъ Тулд1емъ.

12
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Законодательство Серв>я Тулл1я. Желая преобразовать военное и 
гражданское устройство Рима, СервШ ТуллШ наложилъ обязанность воен
ной службы и связанную съ нею въ случай нужды денежную подать 
(tributum) Ha всйхъ землевладйльцевъ какъ патрищевъ, такъ и плебеевъ, 
сообразно съ ихъ поземельнымъ иыуществомъ или дензомъ. По величин^ 
участковъ земли, обязанное военною службою яародонаселете Рима было 

’разделено на пять классовъ и переходъ одного класса въ другой обу
словливался лишь имущественнымъ состояшемъ гражданъ. Къ первому 
классу принадлежали самые богатые землевладй лыщ , владйвпие участ- 
комъ земли, оцйненнымъ не менйе, чймъ во 100,000 ассовъ (2,300 руб. 
сер.); они должны были платить наиболее податей и, какъ преимущест
венно призванные^ къ военной службй (classici), выставлять тяжеловоо- 
руженныхъ и всадниковъ; они обязаны были также сражаться въ пер- 
выхъ рядахъ. Къ слйдующимъ четыремъ классамъ принадлежали менйе 
значительные землевладйльцы: такъ, ко 2-му классу владельцы участ-- 
ковъвъ 75,000 ассовъ, къ 3-му—въ 50;000, къ 4-му—ъъ 25,000, къ 5-му— 
въ 12,500 ассовъ. Послйдше четыре класса гражданъ также обязаны 
были податями и военною службою, но отъ нихъ не требовалось пол- 
наго вооружешя. Неосйдлые-же, бездомовные люди, или имйвние учас- 
токъ земли менйе, чймъ въ 12,500 ассовъ, составляли классъ пролета- 
р1евъ (proletarii или capite censi). Они выставляли ремесленпиковъ и 
музыкантовъ и известное число запасныхъ людей (adcensi), которые 
следовали за войскомъ безоружные и занимали на полй битвы мйста 
раненыхъ или убитыхъ, надйвая ихъ оруж1е. Постоянное регулярное 
войско составляли, впрочемъ, только всадники (eqnites), остальное-же 
пйшее войско созывалось только въ случай войны.

Для облегчешя народа, а' также для уничтожешя въ войскй раз- 
личгя между гражданами и негражданами, городъ и все населеше его 
были раздйлены Серв1емъ Тулл1емъ на 4 мйстныхъ трибы, или части, 
вмйсто прежняго дйлешя на 3 трибы, имйвшихъ родовое значеше. Каж
дая изъ 4-хъ трибъ выставляла равное число людей для войска. Въ от- 
ношенш отбывашя податей и воинской повинности, а также подачи го- 
лосовъ въ народномъ собранш СервШ ТуллШ подраздйлилъ вей классы 
на центурш или сотни *), общее число которыхъ [было 193. Изъ нихъ 
80 центурШ пйхоты' и 18 центурш всадниковъ принадлежали къ первому 
классу, а остальныя 95 центурш ко веймъ остальными классамъ, вмйстй

* )  Относнтёдьно значешя центурш существуетъ въ исторической наук# большое раз - 
ноглайе. Одни (какъ Момсенъ) придаютъ центурш значеше ариеметической единицы, 
т. е., сотня составляла иодраздйдеше гражданъ въ отношенш военномъ. (Истор1я Рима 
т. I часть I стр. 69—72). По миЬншже другихъ (Schwegler. В. I s. 748) центур1я 
им-Ьла значеше единицы имущественной и составляла подраздйдеше гражданъ въ отно- 
шеши политическомъ,
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взятымъ. Изъ нихъ классъ пролетар1евъ составлялъ лишь одну цен- 
турш.

Для приведешя въ известность всего наличнаго имущества каждаго 
изъ гражданъ, обязанныхъ службою и денежными повинностями, введена 
была особая запись, въ которую все землевладельцы должны были вне
сти съ точностно количество своихъ земель со всеми принадлежностями, 
рабами, скотомъ и проч. Ведете этихъ списковъ гражданъ съ оценкою 
ихъ имущества лежало на обязанности участковыхъ старшинъ Рима 
(majores vici), и чрезъ каждые пять летъ производилась ревизхя этихъ 
поземельныхъ записей (lustratio).

У частш различныхъ клаесовъ гражданъ въ военныхъ и денежныхъ 
повинностяхъ соответствовало и вл1яше этихъ клаесовъ на государствен
ный дела. Въ народныхъ центур1атскихъ собрашяхъ (comitia centuriata), 
въ которыхъ принимали учасНе и патрицш, и плебеи, наибольшее число 
голосовъ принадлежало гражданамъ перваго класса, и ими, главными 
образомъ, решались все дела. Это объясняется темъ, что въ центур1ат- 
скихъ собрашяхъ голоса подавались не поголовно, а по центур1ямъ, при 
чемъ р еш ете  большинства каждой центурш составляло одинъ голосъ. 
Между темъ, первыя 98 центурШ были по преимуществу патрищанешя, 
и при согласш ихъ не приходилось даже обращаться къ центур1ямъ 
следующихъ клаесовъ. Такими образомъ, при новомъ положенш дела 
патрицш удержали въ своихъ рукахъ вл1яше на государственныя дела, 
именно, въ отношенш учасНя ихъ въ народномъ собраши.

Вследств1е преобразовашя Серв1я Тулл1я плебеи, на которыхъ на
ложена была подать и обязанность военной службы, получили возмож
ность становиться и центурюнами, и трибунами въ войске (т. е. на
чальниками сотень и трибъ). СервШ Туллш роздалъ также бедными пле- 
беямъ участки изъ пртбретенныхъ войною обхцественныхъ полей. Но и 
после всехъ этихъ преобразован^ плебеи не имели, въ действительно
сти, почти никакого участия въ управленш и не могли вступать въ браки 
съ патрищями. Господствующимъ классомъ съ правами полнаго граж
данства (jus civitatis optimo jure) остались по прежнему одни патрицш. 
Не смотря на то, СервШ своими преобразоватями возбудили противъ 
себя ропотъ со стороны патрищевъ и пали жертвою заговора, состав- 
леннаго на его жизнь. Во главе этого заговора стояли зять Серв1я Тул
лш —Тарквишй. v

Тарквитй Гордый. По смерти QepBjn Тулл1я царемъ сделался Тарк
ви тй  (этрусскаго происхожден1я), который не былъ утвержденъ ни се- 
натомъ, ни народнымъ собратемъ. За свое высокомерное отношете къ 
патрищями Тарквитй получилъ прозваше Гордаго (Superbus). Это былъ 
царь воинственный и деятельный, который старался расширить пре
делы римскаго господства завоеватями и утверждетемъ гегемон1и Рима 
въ Лащуме. Они удачно воевали съ соседними сабельскими народами, 
вольсками, рутулами и покорили некоторые города ихъ. После 22-хъ-'

12*
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летней войны съ вольсками взялъ онъ ихъ главный городъ (Суэссу 
Помецш). Въ покоренныхъ земляхъ Тарквишй Гордый старался утвер
дить власть Рима посредствомъ устройства въ нихъ римскихъ колоши*. 
Онъ упрочилъ также союзъ Рима съ латинскими городами отчасти по- 
средствомъ оруж1я, большею-же частш  посредствомъ дружескихъ связей 
съ знатными фамшпями Лащума. Счастливыя войны и прюбр'Ьтенная 
имъ богатая добыча дали Тарквинш возможность украсить Римъ раз
личными сооружешями. Онъ окончилъ построеше замечательна™ Капи- 
толШскаго храма, продолжали сооружеше громадныхъ водосточныхъ 
клоакъ, возвелъ сильныя укреплешя на вершине Капитол1я. Но, вместе 
съ заботливостш о политическомъ могущества и возвеличенш Рима, 
Тарквишй Гордый обнаружилъ также стремлеше возвысить и свою соб
ственную власть и сделать царское достоинство неограниченнымъ и на
следственными, опираясь на вооруженной силе. Все важнейшая дела 
государства онъ решали по собственному усмотренш, безъ одобрешя 
сената и народа. Онъ*почти даже не созывалъ сената и, вопреки уста
новившемуся обычаю, оставлялъ места выбывшихъ членовъ сената не
занятыми; плебеевъ-же раздражалъ онъ усиленными повинностями и 
налогами и теми, что лишалъ ихъ даже предоставленныхъ имъ Сер- 
в1емъ Тулл1емъ правъ. Такимъ образомъ наступило господство жес- 
токаго произвола.

Устрашенные общею опасностт со стороны деспотическаго царя, 
плебеи и патрицш соединились на время и возстали, руководимые въ 
этомъ деле родственниками царскаго дома Лущемъ Юшемъ Брутомъ, 
начальникомъ, всадниковъ (tribunus celerum), и Коллатиномъ, начальни- 
комъ города (praefectus urbis), который управляли имъ за отсутств1емъ 
царя, осаждавшаго въ это время горную крепость рутуловъ Ардею. По- 
водомъ къ возстанш послужило оскорблеше, нанесенное сыномъ Тарк- 
винш женЬ Коллатина .Лукрецш, которая не перенесла оскорблешя и 
лишила себя жизни. Тогда Брутъ произнесъ. у трупа Лукрецш пламен
ную речь къ собравшемуся народу, призывая его къ мщешю царство
вавшему роду Тарквишевъ за совершенный имъ насил1я. Воспламенен
ные речью Брута, ярко обрисовавшею насшпя Тарквишя и его сына, 
патрицш и плебеи единогласно отрешили царя и осудили его на из- 
гнаше со веймъ родомъ. Это было въ 510 году до Р. X .

ч

ПЕРГОДЪ РЕСПУБЛИКИ (510-30 г. до Р. X.).

По' изгнанш Тарквишя Гордаго римскш народъ далъ формальный 
обЬтъ никогда более не возстановлять царской власти, и самое назваше 
царя (гех) стало равносильными, по значенш, съ назвашемъ деспота. 
Всякому, даже подозреваемому въ стремленш. къ царской власти, законъ



181

грозилъ смертной казшю. Римъ сделался республикой, въ которой вся 
сила принадлежала патрищямъ. Изъ ихъ среды избирались ежегодно два 
правителя, получившие впосл^дствш назвате консуловъ, т. е. сотоварищей 
по управленш (consules, сначала они назывались praetores), къ которымъ 
перешла почти вся власть, принадлежавшая прежде царю. Первыми 
консулами избраны были народомъ Юшй Брутъ и Коллатинъ, такъ 
какъ имъ, главнымъ образомъ, обязанъ былъ Римъ своею свободою. По
добно царямъ, консулы были верховными правителями римскаго народа, 
судьями (judices) и полководцами (praetores); подобно царямъ, они моли
лись богамъ за- всю римскую общину, приносили жертвы и отъ лица 
республики испытывали волю боговъ при посредстве опытныхъ въ этомъ 
деле жрецовъ. Консуламъ принадлежало также право созывать народный 
центур1атсшя собратя. Именами обоихъ консуловъ назывался въ кален
даре каждый годъ республики. Внешними знаками отлич1я каждаго изъ 
консуловъ были, кроме курульнаго кресла, тога, обшитая пурпуромъ (toga 
praetexta) и сопровождавшая ихъ при должностныхъ выходахъ свита 
изъ 12-ти ликторовъ съ пучками прутьевъ, а вне Рима со вложенными 
въ эти пучки секирами (что указывало символически на безграничную 
власть консуловъ, какъ военачальниковъ, надъ жизнш и смертно граж- 
данъ). Но хотя власть' консуловъ, по своей полноте и силе, и равня
лась почти власти царя, она была однакожь значительно ограничена. 
Уже одновременное назначеше двухъ совершенно равноправныхъ санов- 
нвковъ или магистратовъ, изъ которыхъ каждому порознь вручалась пол
ная верховная власть, представляло для каждаго изъ нихъ сильное огра- 
ничёше. Каждый изъ консуловъ имелъ право кассировать или отменять 
(intercedere) поведете своего равноправнаго товарища, и уже этимъ 
предотвращалась возможность единоличная произвола. Еще сильнее- было 
ограничете власти консуловъ срокомъ ихъ власти и ответственное™  
за ихъ действ!я: они избирались только на одинъ годъ и, но истечети 
срока ихъ должности, могли быть привлечены сенатомъ къ ответствен
ности за всякое злоупотребление. Право произнесешя окончательнаго 
приговора надъ уголовными преступниками, принадлежавшее сначала кон
суламъ, было уже скоро отнято у нихъ и предоставлено народному со
бранно. Въ силу закона Вадерм Публикол!^ (lex Valeria de provocation, 
245 an. а Б Г Т Г Г Т С  или 509 г. до Р. X.), коясулъ обязанъ былъ давать 
подсудимому провокацио .к^ народайгу собращю, ,ёсли только' онъ осу- . 
дйлъ его на смерть или телесное наказаше (не во время войны), а позд
нее, даже въ случае приговора подсудимаго къ денежной пене. ВыспцЁ^ 
надзоръ за управлешемъ, . за судебной: частью и за финансами цринад^ 
лежала, сенату^ 'Сёнатъ предписывалъ взысканю наМотбвъ, опредгЬлялъ 
расходы; ему-же принадлежало управлеше общественною землею. На 

• сенате, по преимуществу, лежала забота о религюзномъ почитанш бо
говъ, о праздникахъ и жертвоприношешяхъ. Внешнее представительство 
Рима, ведете дипломатическихъ сношенш съ чужими народами и послами,
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какъ при объявлены войны и заключены мира и различныхъ догово- 
ровъ, принадлежало сенату. Сенату принадлежало также важное право 
предварительнаго разсмотрЗшя новьгхъ законовъ и м^ръ и- право утверж- 
д е т я  или отвержешя выборовъ и законовъ, принятыхъ центур1атскими 
народными собрашями. Постановлетя сената (senatus consulta) не редко 
имели даже подобный закону авторитетъ.' Местомъ засйдангя сената 
служили особыя здашя, носивш1я назван1е кур1я (curia), или какой 
либо изъ храмовъ. Засйдашя открывались жертвоприношетемъ и мо
литвою и происходили три раза въ м'Ьсяцъ (въ календы, ноны и иды) 
подъ предсЬдательствомъ правительствующихъ магистратовъ, именно, 
консуловъ.

Въ особенно затруднительномъ положены государства, какъ наир,, 
во время большой опасности внутренней или внешней, сенатъ могъ об
лечь консуловъ безграничною властго, предоставляя имъ заботиться о 
томъ, чтобы республика не потерпела никакого ущерба (videant consules 
ne quid respublica detrimenti capiat). Но и въ случаяхъ крайней необ
ходимости, когда положение дЬлъ требовало скорыхъ и р’Ьшительныхъ 
м£ропр1ятш, для которыхъ двоевлаш е консуловъ оказывалось неудоб- 
нымъ, избирался изъ патрищевъ срокомъ на шесть мЬсяцевъ диктаторъ 
(dictator), въ рукахъ котораго сосредоточивалась вся верховная власть,, 
такъ что ему безусловно подчинялись все остальные сановники (какъ 
начальникъ конницы, квесторы и др.) Диктаторъ им'Ьлъ безграничную 
власть не только на войне, какъ консулъ, но и въ предЬлахъ Рима. На 
ръшеше диктатора не могло быть аппелляцы къ народному собранно.

Такимъ образомъ въ начала римской республики патрицы, достигли 
полнаго обладашя политическимъ могуществомъ: они господствовали 
чрезъ сенатъ и избираемыхъ изъ ихъ среды магистратовъ, они имели 
исключительный доступъ ко веЬмъ должностями гражданскими и жре- 
ческимъ, они имели сильное вл1яше на голоса въ центур1атскихъ на- 
родныхъ собрашяхъ и, яаконецъ, имели возможность при посредства 
сената утверждать или отрицать всякое оцредЬленхе центургй.

' Но если фактически вся власть была въ рукахъ патрищевъ, то 
юридически,—то есть по праву, и плебей принимали теперь значительное 
участае въ управлеши, по крайней мере, гораздо большее, чЬмъ при 
царяхъ, такъ какъ центур1атскимъ собрашями, въ которыхъ участвовал# 
и плебеи, принадлежали т а т я  важныя политичесшя права, какъ H36paHie 
магистратов^  или государственныхъ сановниковъ, приняты законовъ и 
право помиловашя уголовныхъ преступниковъ. Во всемъ этомъ Нклю- 
чалеяау же ' и будущаго могущее 
ства; римской республики. . Это уравнеше сословий было . результатомъ 
вековой борьбы ихъ и совершилось съ чрезвычайною постепенное™* 
Но замечательно то, что) даже во время самой жаркой борьбы, римская 
община сохранила свое< единство, и передъ государственными интересами 
смолкали- притязашя^гбтдельныхъ сословий.
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Борьба республики съ Тарквишемъ Гордымъ и его союзниками. Еще не
успела установиться новая форма правлетя въ юной республике, какъ ей 
пришлось выдержать опасную борьбу съ Тарквишемъ Гордымъ, который 
стремился достигнуть возстановлешя своей власти сперва при содействия 
преданной ему партш въ самомъ Риме, а потомъ при помощи соседей 
и враговъ ,Рима. Удалившись въ этрусскШ городъ Церы, Тарквишй 
сталъ возбуждать оттуда чрезъ доверенныхъ ему людей знатную моло
дежь въ Риме, преданную еще прежней монархической форме правлешя, 
къ заговору съ целш  возвратить изгнанный царсмй роди. Мнопе граж
дане, и въ числе ихъ даже сыновья Брута, вступили въ переговоры съ 
Тарквишемъ. Но заговоръ былъ открыть, и виновники строго наказаны; 
при этомъ консулъ Брутъ, по словамъ сказашя, не пощадилъ и своихъ 
собственныхъ сыновей, и даже самъ присутствовалъ при смертной казни 
ихъ. Коллатинъ-же, какъ близкШ родственникъ Тарквишевъ, возбудилъ 
подозреше народа и, но совету Брута, вскоре добровольно оставить 
Римъ. На его место избранъ былъ консуломъ Публш ВалерШ Публикола.

После неудачи сделаннаго въ пользу Тарквишя заговора, онъ сталъ 
возбуждать некоторые этрусскхе города (Тарквинш, Беи) къ войне 'Съ 
Римомъ, надеясь при ихъ помощи возвратить утраченную власть. Онъ 
успелъ также склонить къ войне противъ Рима Порсенну, могуществен- 
наго даря этрусскаго города Клуз1ума., Порсенна, пользуясь случаеыъ 
нанести ударъ постоянно усиливавшемуся Риму, двинулся на него съ 
многочисленными войскомъ подъ нредлогомъ возстановлешя изгнаннаго 
Тарквишя. Римъ былъ въ величайшей опасности. Уже Порсенна разбилъ 
на берегу Тибра главный силы римлянъ, овладелъ Яникуломъ и едва 
не вторгся въ городъ по деревянному мосту; но тутъ, по народному 
преданш, онъ былъ задержанъ Горащемъ Коклесомъ, который одинъ 
защищали отъ непр1ятеля мостъ, пока римляне* не разрушили его. Тогда 
Горащй бросился въ Тибръ, переплыли его подъ непр1ятельскими стре
лами и былъ съ восторгомъ принять своими согражданами. Между теми, 
Порсенна со всехъ сторонъ осадили Римъ и въ городе скоро открылся 
голодъ. Тогда, говорить предаше, одинъ молодой римлянинъ, МуцШ 
Сцевола, решился для спасешя отечества на отчаянное предпр!ят1е. Онъ 
пробрался въ непр1ятелыянй лагерь съ целью убить Порсенну, но по 
ошибке убилъ, вместо него, одного изъ военачальниковъ его. Схваченный 
и приведенный къ Порсенне, Муцш объявили, что 300 римскихъ юно
шей, составивъ заговоръ на жизнь этрусскаго царя, бросили между собой 
жребШ, который и достался ему; но такъ какъ онъ не успели убить 
царя, то это удастся кому-нибудь изъ остальныхъ. Когда Муцш стали 
грозить пыткою, то онъ, v чтобы показать, какъ римляне нрезираютъ те
лесный страдашя, протянули свою правую руку въ огонь, горевппй на 
жертвеннике й сжегъ ее даже безъ выражещя боли въ лице, отчего онъ 
и получили прозваше Сцеволы (левша). Исполненный удивлешя къ 
храбрости римлянъ, говорить сказаше, Порсенна не только отпустили
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Мущя, но и снялъ осаду с ъ ‘ Рима. Но, вопреки этому поэтическому 
сказашю, составившемуся подъ вшяшемъ гордаго патрштизма римлянъ, 
достоверно известно изъ позднейшихъ известШ, что Порсенна, действи
тельно, взялъ Римъ (507) и оставилъ его только после того какъ рим
ляне выдали ему заложниковъ и уступили третью часть своихъ владешй. 
Несомненно также, что Порсенна вступилъ въ войну съ Римомъ не за 
изгнаннаго Тарквишя, такъ какъ, оставшись победителемъ, онъ не вклю- 
чилъ въ услов1я мира возстановлешя его власти. Могущество Порсенны 
скоро, внрочемъ, рушилось въ борьбе его съ некоторыми изъ латинскихъ 
городовъ (Арищи и др.), римляне-же, напротивъ того, скоро оправились 
отъ поражешй Порсенны. Но и после этой новой неудачи Тарквишй 
все-таки не терялъ еще надежды на возстановлеше своей власти. Онъ 
обратился за помощш къ латинскимъ городамъ, 'которые рады были 
воспользоваться ослаблешемъ Рима, чтобы принудить его отказаться отъ 
первенства надъ ихъ союзомъ. Но, после лоражешя латинцевъ при Ре- 
гильскомъ озер'е (496 г.), они принуждены были заключить съ Римомъ 
вечный миръ. Тарквишй-же, после всехъ тщетныхъ попытокъ возста- 
новить потерянную власть, долженъ былъ отказаться отъ этой надежды 
и умеръ въ неизвестности.

Учреждеше должности народныхъ трибуновъ.— Пока патрицш нужда
лись въ помощи плебеевъ для борьбы съ изгнаннымъ царемъ и съ его 
союзниками, они щадили плебеевъ и старались ихъ расположить раз
личными мерами въ пользу происшедшей перемены правлешя, то есть., 
въ пользу ^правлешя знати. Действительно, въ первое время республики 
таможенныя пошлины были уменьшены, во время дороговизны хлеба 
закупалось его большое количество на счетъ государства, чтобы прода
вать его беднымъ гражданамъ но дешевой цене; съ тою-же целью пра
вительство приняло на себя продажу соли. Но, когда страхъ внешней 
опасности миновалъ, патрицш начали теснить плебеевъ до того, что 
положеюе ихъ стало гораздо хуже, чемъ было оно при царяхъ, которые, 
какъ покровители плебеевъ, защищали ихъ своимъ авторитетомъ отъ 
всякихъ несправедливостей со стороны патрщцевъ. Цари, свободно рас
полагавшее общественными пастбищами, давали право пользоваться ими 
и плебеямъ; сенатъ-же, заведуя финансами и общественными угодьями, 
предоставилъ это право только патрищямъ и принятымъ въ сенатъ бо- 
гатымъ плебеямъ; мелше-же землевладельцы изъ плебеевъ были лишены 
этого права. При царяхъ и въ самомъ начале республики значительную 
статью государственныхъ доходовъ представляли поступавппя въ казну 
деньги за насущ1йся скотъ (scriptura); теперь квесторы изъ патрищевъ 
зтали небрежно относиться къ этому сбору и потомъ совсемъ оставили 
зго; а вследств1е этого возрасла тягость податей. Прежде всяшй разъ, 
какъ пршбретались войною новыя земли, часть ихъ разделялась поровну 
между гражданами въ собственность или въ аренду, при чемъ прини
мали въ разсчетъ всехъ беднейшихъ гражданъ и обывателей. Теперь
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раздача общественной земли (ager publicus) плебеямъ прекратилась, и 
земля отдавалась только привиллегированнымъ лицамъ въ безденежное 
пользоваше (occupatio), которое могло быть, правда, во всякое время 
отнято. Между т'Ьмъ, войны съ соседями не прекращались и плебеи, 
отягченные налогами и участвуя въ походахъ, должны были оставлять 
поля невозделанными, не пользуясь выгодами победъ, одержанныхъ об
щими усшйями чсословШ. Доведенные до совершеннаго раззорешя плебеи 
большею частно должны были сделаться должниками патрищевъ и отда
вать въ залогъ не только свое имущество, но свое собственное тело. 
Римсше-же законы о долговыхъ обязательствахъ отличались чрезвычайною 
строгостш и даже жестокостш. Должники, въ случае неуплаты долга 
въ определенный срокъ, попадали въ полное рабство или кабалу къ своимъ 
заимодавцамъ. Кредиторы, если ихъ было несколько, имели даже право 
убить несостоятельнаго должника и разделить его трупъ между собою. 
Несостоятельные должники, закованные въ цепяхъ, должны были рабо
тать на своихъ кредиторовъ, терпеть побои и всяшя лритеснешя, или 
томиться въ тюрьмахъ. Строгое исполнеше долговаго права возбудило 
раздражеше во всемъ земледельческомъ классе. Когда въ 495 г. до Р. X. 
определенъ былъ наборъ для предстоявшей опасной войны съ вольсками, 
плебеи отказались идти въ походъ. Въ такой крайности консулъ Нубл1й 
СервилШ остановилъ на время действ1е долговыхъ законовъ и приказалъ 
даже выпустить сидевшихъ въ долговыхъ тюрьМахъ людей. Тогда плебеи 
стали въ ряды и помогли одержать победу. Но, когда они воротились 
съ поля битвы домой, опять съ безжалрстною строгостш начали при
водиться въ исполнеше долговые законы. К огд а 'въ  следующемъ году 
война возобновилась, слово консула не имело уже никакого значешя для 
плебеевъ. Только назначенному диктатору Манно Валерш подчинились 
плебеи, побужденные всего более доверенности) къ его народнымъ чув- 
ствамъ и справедливости. Когда Машй ВалерШ издалъ эдиктъ объ осво
бождены кабальныхъ (nexi) и вообще о прекращены д е й с т я  долговыхъ 
законовъ, плебеи стекались во множестве подъ его знамена, и скоро 
победа была опять на стороне римлянъ. Но когда победители вороти
лись и диктаторъ предложйлъ сенату утвердить эдиктъ объ освобождены 
кабальныхъ, то, встретилъ въ сенате упорное противодействш/ Войско 
еще не разошлось и стояло по обычаю передъ воротами города, когда 
пришло и з в е т е  о несогласш сената на предложение диктатора; войско 
оставило полководца и лагерь, двинулось въ военномъ порядке отъ 
Рима и расположилось укрепленнымъ лагеремъ на Священной йоре (въ 
3-хъ римскихъ миляхъ отъ Рима), делая видъ, что хочетъ строить 
новый плебейский городъ. Сенатъ пришелъ въ ужасъ отъ такого решешя 
плебеевъ и счелъ за лучшее начать съ ними переговоры, чтобы путемъ 
уступокъ достигнуть примирешя. Посредникомъ этого чпримирешя былъ 
диктаторъ. Плебеи выговорили себе ручательство въ томъ, что на бу
дущее время они будутъ иметь средство защиты отъ патртцевъ—въ
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лице плебейскихъ трибуновъ. Договоръ подтвержденъ были клятвой, и 
плебеи опять возвратились въ Римъ. Внешнее единство ' было такимъ 
образомъ возстановлено.

Народные трибуны (tribuni plebis). Трибуны избирались на одинъ 
годъ изъ среды плебеевъ. въ собрашяхъ по кур!ямъ, сначала въ числе. 
двухъ, потомъ пяти и наконецъ десяти. Они были покровителями и за
щитниками каждаго плебея, руководителями народа. Ихъ личность объяв
лена была неприкосновенною (sacrosancti), и весь народъ поголовно пок
лялся за себя и за 'дЬтей своихъ защищать трибуна. Они были совер
шенно независимы какъ отъ консуловъ, такъ и отъ сената. Трибуны по
лучили право уничтожать своимъ протестомъ (in ter се ssio) всякое распо- 
ряжеше другаго сановника, если плебей, котораго оно касалось, чувство
вали себя обиженными (jus auxilii). Такъ трибуны могли остановить тю
ремное заключеше осужденнаго должника, прекративъ вовсе следств1е и 
т. п. Для того, чтобы помощь трибуна была всегда готова и близка, по
становлено было, чтобы трибунъ не проводили ночи вне города и чтобы 
дверь его дома была день и ночь отворена. Трибуны имели также право 
возражешя (veto) противъ постановлешй сената. Сами трибуны были 
облечены неограниченною судейскою властно относительно постановлешя 
приговоровъ въ уголовныхъ дфлахъ и защиты этихъ прйговоровъ въ слу
чай провокацш передъ народными собрашемъ. Въ силу своей судейской 
должности трибуны могли пригласить къ себе чрезъ своихъ посланцевъ 
(viatores) всякаго гражданина, даже консула, могли приказать схватить 
ослушника (jus prehensionis), посадить его въ заключеше или отпустить 
на поруки и потомъ судить уголовнымъ судомъ, определяющими смерт
ную казнь или денежный штрафъ. Трибунами даны были въ помощ
ники и исполнители — два вмйстй съ нимъ назначаемыхъ народныхъ 
эдила (aediles plebis),' которые судили менйе важный дйла, оканчивав- 
ппяся денежными штрафомъ, и вместе съ тймъ были надзирателями 
на рынкахъ.

Мало по малу трибуны распространили свое право на созваше на- , 
роднаго собрашя и обращеше къ нему рйчи не только для утверждешя 
своихъ судейскихъ приговоровъ, но и для другихъ дйлъ. Такъ какъ три
буны не им^ли военной власти, которая и давала консулами право со
зывать центургятсшя собрашя, то введенъ былъ новый способъ подачи 
голосовъ по трибамъ или кварталами. Вместо прежнаго дйлешя Рима 
на 4 трибы, Римъ и его область разделены были ни 21 трибу. Право 
подавать голоса въ трибахъ принадлежало въ сущности всймъ осйдлымъ 
жителями; но различ1е правъ, обусловливаемое имущественными цен- 
зомъ, равно какъ и право патрищевъ на первые голоса, какъ было это 
въ центургятскихъ собрашяхъ, уничтожалось въ трибахъ. Впоследствш, 
по предложенью трибуна Публ1я Валерона (470 до Р. Хр.), избраше 
трибуновъ перешло отъ курШ .къ трибамъ. Мало по малу собран1я по 
трибамъ (comitia tributa) получили право обсуждать и решать не толь
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ко д'Ьла однихъ плебеевъ, но и всгЬ общегосударственные вопросы. Впро- 
чемъ, постановления народнаго собрашя по трибаыъ или плебисциты не 
имели сначала силы законовъ безъ утверждешя сената и курШ.

Гай Марцш Коршанъ. Только крайняя нужда въ помощи плебеевъ 
заставила патрищевъ согласиться на учрежден1е народныхъ трибуновъ, 
и потому патрицщ рады были при первомъ удобномъ случай отнять у 
плебеевъ дарованное имъ право защиты, но это оказалось уже невоз- 
можнымъ. Доказательствомъ этому служить дЪло сенатора Гая Марщя, 
храбраго патрищя, получившаго за взят1е города Коршлы прозваше Ко- 
рюлана. Раздраженный отказомъ центурш въ консульстве, посов-Ьтовалъ 
онъ сенату воспользоваться наступившимъ голодомъ и остановить про
дажу хлеба изъ государственныхъ магазиновъ, пока голодный народъ не 
откажется отъ трибуната. Тогда трибуны потребовали Корюлана къ суду; 
онъ - же бйжалъ къ врагамъ Рима, вольскамъ, повелъ ихъ на Римъ, 
обложилъ его и сталъ опустошать поля плёбеёвъ. Только уступая моль- 
бамъ матери и жены, въшедшихъ къ нему изъ города, решился Kopio- 
ланъ отступить отъ Рима; но вольски, раздраженные приказомъ Kopio- 
лажа объ отступлеши, убили его.

Законъ Kaccia о разделе полей. Прюбретши съ учреждешемъ три- 
- буната новую силу, плебеи стали требовать также учасНя въ обществен- 
ныхъ поляхъ, которыми пользовались до этого времени одни латрицш, 
платя за это государству самую ничтожную десятину, или получая ихъ 
на праве оккупацш почти въ полную собственность. Но вопросъ объ 
общественныхъ поляхъ былъ ноднятъ въ первый разъ не трибунами, а 
однимъ изъ патрищевъ-же—-Снур1емъ Кассгемъ.

Спурш Кассш, уже два раза бывшш консуломъ, еще прежде заслу- 
жилъ любовь плебеевъ своими, хотя и неудачными, попытками возстано- 
вить во время голода нормальный цены на хл-Ьбъ. Въ свое третье кон
сульство (486 г. до Р. Хр.) КассШ первый предложилъ аграрный или 
поземельный законъ, т. е., законъ о дарованш плебеямъ участая въ поль- 
зованш государственными землями. Сенатъ, раздраженный предложетемъ 
К а т я ,  изм'Ьнившаго интересамъ своего сош ш я, решился лишить его- 
расположешя плебеевъ: онъ об&щалъ дать плебеямъ часть государствен
ныхъ земель, но при этомъ обвинилъ Kaccia въ нам^ренш воспользо
ваться любовью народа для достижешя царской власти. Плебеевъ-же 
легко было возстановить противъ К а т я ,  такъ какъ его честолюб1е было 
вс'Ьмъ известно и такъ какъ они были недовольны т-Ьмъ, что Кассий хо- 
т'Ьлъ дать и латинскимъ; союзникамъ долю при разделе полей, какъ тре
бовало того союзное право и справедливость. Не доверяя Кассш, пле
беи ничего не сделали, для его спасешя, когда, обвиненный въ измене, 
онъ былъ призванъ къ суду кур1ятскихъ комищй. Преданный въ руки 
своихъ враговъ, Кассш былъ приговоренъ въ смерти и подвергся позор
ной казни. Домъ его былъ разрушенъ среди проклятой народа.

Такъ какъ консулы, следовавшие за Касшемъ, не думали вовсе при
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водить въ исполнение обйщаше, данное сенатомъ относительно раздела 
общественныхъ полей, то трибунъ Генуей потребовалъ въ 473 г. до Р. 
Х р ., чтобы все консулы, следовавшие за Касшемъ до этого года, были 
призваны къ суду народа за неисполнеше даннаго сенатомъ об&щашя. 
Первыми были призваны консулы предшествовавшая) года. Патрицш 
старались всеми мерами воспрепятствовать этому, но старашя ихъ оста
лись безуспешными, и консулы были-бы наверно осуждены, еслибытри- 
бунъ Генуцш не былъ умерщвленъ въ ночь накануне суда и народъ 
не разошелся по домамъ, пораженный вестью объ его смерти.

Децемвиры. Учреждеше трибуната, крайне непр!ятное для патри- 
щевъ, не обезпечивало вполне личной и имущественной безопасности 
плебеевъ и правильнаго хода судопроизводства, такъ какъ, не смотря на 
громадную власть трибуновъ въ отношенш суда, законы и формы судо
производства составляли тайну однихъ патрищевъ, почерпавшихъ юри- 
дичеешя знашя изъ устныхъ предашй и таинственныхъ жреческихъ 
книгъ, наизвестныхъ плебеямъ. Поэтому народный трибунъ Гай Терен- 
тил1й Арса (въ ,461  г. до Р. Хр.) предложилъ назначить коммиссш для 
соетавлешя общихъ для всего народа писанныхъ законовъ, которыми кон
сулы были-бы связаны въ своей судебной деятельности. Патрицш силь
но воспротивились требованш плебеевъ, но плебеи и на следуюлце годы 
избирали все однихъ и техъ-же трибуновъ, которые настойчиво и энер
гично отстаивали требоваше писаннаго права.

Вследств1е несоглашя соеловШ снова возникли въ Риме волнешя и 
смуты. Пользуясь этимъ, вольски и эквы вторглись въ пределы Рима и 
сильно стеснили римлянъ. Въ виду опасности отъ враговъ, стихла на- 
время горячая борьба сословш. Сенатъ решился избрать диктатора и 
вручить ему неограниченную власть надъ государствомъ. Диктаторомъ 
избранъ былъ более чемъ 60-ти-летнш Цинцинатъ, известный какъ от
личный военачальникъ и одинъ изъ ревностнейшихъ противниковъ даль- 
нейшаго расширешя правъ плебеевъ, особенно требовашя Терентшпя 
Арсы. Бодро пошли римляне, предводимые Динцинатомъ, на встречу 
врагамъ. Эквы потерпели решительное поражете и должны были от
ступить *). ..

Когда внешняя опасность, угрожавшая Риму со стороны эквовъ, 
миновала, возобновилась борьба между сослов1ями по поводу писанныхъ 
законовъ. Патрицш надеялись еще удовлетворить плебеевъ некоторыми 
уступками. Такъ, они согласились умножить число трибуновъ до десяти, 
что придало новую силу всей коллегш трибуновъ. Въ 456 г. были раз

* )  По преданш, посланные къ Цинцинату для извйщешя его объ избранш въ дик
таторы нашли его въ поле за плугомъ. Выслушавъ приказаше сената, Цинцинатъ тот- 
часъ поспешилъ въ Римъ; но уже скоро после победы, одержанной надъ врагами Рима, 
онъ, не смотря на восторженный пр1емъ, встреченный здесь, сложилъ съ себя диктату
ру и возвратился къ своему плугу (457 г. до Р. X.).
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делены между плебеями государственный земли на А^ентинскомъ холме, 
представлявшемъ до того времени священный л’Ьсъ и необитаемое место. 
Въ то-же время постановлено было, что сенатъ долженъ принимать на 
обсуждеше плебисциты, причемъ трибунамъ предоставлено право защи
щать ихъ. Не смотря на все эти уступки, плебеи все-таки продолжали 
настаивать на требованш писанныхъ законовъ. Тогда только патрицш 
решились наконецъ уступить. Прежде ч'Ьмъ приступить къ составленш 
общаго для обоихъ сословШ законодательства, послано было (въ 454 г. 
до Р. Хр.) въ Грецш посольство изъ н'Ьсколькихъ сенаторовъ для соб- 
рашя Солоновыхъ и другихъ греческихъ законовъ. Наконецъ для 
составлешя законовъ избраны были (451 г.) изъ патрищевъ десять 
мужей съ консульскою властш (decern viri consular! imperio legibus 
scribundis). Децемвирамъ поручено было также управлеше государ- 
ствомъ, и до окончашя занятш они были исключительными представи
телями верховной власти, такъ что даже должность трибуновъ была на 
это время отменена. Децемвиры 451 г., въ которое избраны были са
мые ревностные защитники патрищанскихъ привиллеий, представили 
законы свои народу, которыми они и были утверждены; после этого они 
были вырезаны на 10-ти мгЬдныхъ доскахъ и прибиты на площади около 
ораторской каеедры вблизи сената; но такъ какъ, по заявление самихъ 
децемвировъ, законы эти необходимо было дополнить, то въ сл'Ьдующемъ 
году (450 г .) назначены были опять десять мужей, которые и приба
вили еще две доски. Такими образомъ произошли первые пиойнные за- 

, коны Рима, законы X II таблицъ. Законы эти не заклк^Йи въ себе 
почти никакихъ нововведенш. Даже для смягчешя долговыхъ законовъ 
не сделано было ничего, кроме опред'Ьлешя процентовъ (S 1k \ )  и на- 
значешя строгаго наказания ростовщику. Въ главныхъ же своихъ осно- 
вашяхъ долговой процессъ не были изм^ненъ. Еще менее перемени 
сделано было въ правахъ сословш; различ1е между патрищями и пле
беями и незаконность браковъ между ними была вновь подтверждена 
законами X II таблицъ. Особенность законовъ X II таблицъ составляете 
строгость наказанШ относительно преступлен^ противъ собственности. 
Такъ напр., воръ,,застигнутый ночью, можетъбыть убитъ безнаказанно,, 
а также и днемъ, если онъ будетъ защищаться. ,Но существенное по
литическое значеше законовъ X II таблицъ заключалось не столько въ  
ихъ содержант, сколько въ формальномъ обязательстве консуловъ сле
довать имъ въ своихъ приговорахъ, чрезъ что правосуд1е сделалось бо
лее гласными, а гласность должна была принудить консуловъ къ боль
шей . справедливости.

Децемвиры исполнили возложенное на нихъ пору чете, и имъ оста
валось уже только обнародовать две последтя таблицы и потомъ усту
пить. место обычной магистратуре; между темъ, они медлили и продол- 
жали, по прошествш года, свою должность подъ предлогомъ, что законы 
еще не готовы. Стремлеше децемвировъ къ удержатю власти въ своихъ
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рукахъ на ОолЪе долгое время вызвало волнешя въ народа. Даже на
беги на Римъ вольсковъ и сабиновъ и угрожавшая отъ нихъ опасность 
не усмирили на этотъ разъ брожешя умовъ. Безъ сопротивлешя соб
раны были две армш; но римляне, предводимые некоторыми изъ децем- 
вировъ, разбиты были во всгЬхъ сражешяхъ. Жестокое обращеше децем
вировъ съ римскими войсками вызвало сильное волнеше въ среде ихъ. 
Волнеше войска перешло скоро въ явное возсташе, когда на децемви- 
ровъ пало обвинеше въ убшстве бывшаго народнаго трибуна Лущя 
Сикщя Дентата, известнаго своимъ либеральнымъ образомъ мыслей и своей 
замечательной храбростш. Дальнейшими поводомъ къ возсташю былъ не
справедливый приговоръ главы децемвировъ Апшя Клавд1я въ деле о 
свободе Виргинии, дочери ц^ентуршна Лущя Виргишя, невесты бывшаго 
народнаго трибуна Ицшпя, въ которую Апшй Клавщй самъ влюбился. 
Чтобы овладеть Виргин1ей, Апшй Клавдш прибегнулъ къ постыдной 
клевете. По его внушенш одинъ изъ его ш ен товъ  явился предъ су- 
домъ и объявилъ Виргинда своею беглою рабыней. Апшй Клавдш при- 
судилъ выдать ему Виргинш, которую немедленно и отвели-бы силой 
въ его домъ, если-бы этому не помешали отецъ ея и женихъ И щ ш й. 
Этотъ приговоръ такъ поразилъ отца несчастной девушки, что онъ для 
спасешя своей дочери отъ позора решился вонзить ей ножъ въ грудь 
на площади предъ массою собравшагося народа. Между темъ какъ на
роди, изумленный и испуганный неслыханнымъ деломъ, стоялъ вокругъ 
трупа прекрасной девушки, Апшй КлавдШ повелелъ своимъ служите
лями привести отца и жениха на судъ къ нему для ответа за ослуша- 
ше противъ его власти. Это окончательно возмутило нородъ. Между 
темъ какъ сенатъ трепещетъ и колеблется, отецъ и женихъ съч много
численными свидетелями страшнаго дела являются въ оба лагеря, вой
ска оставляютъ своихъ предводителей, проходятъ въ боевомъ порядке 
городи и располагаются лагеремъ на Авентине. Децемвиры все еще от
казываются сложить свою власть. Тогда плебеи еще разъ идутъ на Свя
щенную гору и тамъ избираютъ себе трибуновъ. Лишь теперь, когда 
ежеминутно могло начаться въ стенахъ Рима кровопролшче, отказались 
децемвиры отъ своей обезславленной власти. Между патрищями и пле
беями состоялось соглашеше, въ силу котораго трибунатъ былъ возста- 
новленъ. Обвинешя противъ децемвировъ кончились темъ, что два на
иболее виновные изъ нихъ, Апшй Клавдий и Спурт Опшй, лишили себя 
жизни въ темнице, остальные восемь отправились въ изгнаше, а имешя 
ихъ конфискованы.
{] Законы Валерия и Горащя. Посредниками этого втораго соглашешя 
между патрищями и плебеями были Луцщ Валдай и Маркъ Гор&щй. 
Благодаря ихъ содействш, а также дружными и настойчивыми требова-, 
шямъ вновь избранныхъ трибуновъ, по уничтоженш децемвирата, воз- 
етановлено было прежнее государственное устройство съ темъ новымъ 
услов1емъ, чтобы все постановлешя трибутскихъ комищй имели силу за



кона и чтобы впредь каждый магистратъ, даже диктатора ^авалъ при 
своемъ назначенш обязательство допускать провокацт.

Избранные въ консулы, Дуди! ВалерШ и Маркъ ГорацШ обратили эти столь 
важный для плебеевъ постановлешя въ положительные законы, яредставпвъ ихъ 
на утверждеше народ ныхъ собратй. По закону Валер1я, постановлешя комицШ 
по трибамъ стали обязательными для всего римскаго народа. Съ этого времени 
трибунамъ и трибутскимъ комищямъ было также предоставлено вл1яше на адми- 
нистращю и финансы. Управлеше военною казною было отнято у консуловъ и 
отдано двумъ квесторамъ изъ иатрищевъ. Еще болйе важнымъ по своимъ по- 
сл,1дств1ямъ нововведен1емъ было то, что трибунамъ предоставленъ былъ совеща
тельный голосъ въ сенате. Но сенату казалось сначала унижешемъ своего до
стоинства впустить плебейскихъ трибуновъ въ курш сената, а потому для нихъ 
поставлена была скамья у дверей въ вестибуле (vestibulum), откуда они могли 
следить за совещан1ями. тёмъ не менее уже нельзя было теперь воспретить 
трибунамъ вмешательство въ определешя сената, и такимъ образомъ установи
лось мало-цо-малу новое положеше, по которому всякое определеше сената 
могло быть остановлено вмешательствомъ одного трибуна чрезъ его veto (jus 
intercedendi) *). Такимъ образомъ съ постепеннымъ развипемъ значетя трибут- 
скихъ собратй, особенно со времени закона Валер1я, последовательно, хотя и 
медленно^ возрастало вл1яше трибуновъ на определешя сената и наконецъ до
стигло такой силы, что сенатъ во всехъ общегосударственныхъ мерахъ долженъ 
былъ предварительно спрашивать мнешя трибуновъ.

Заиоиъ Канулея; борьба за государственный должности. После уни- 
чтожетя децемвирата и возвещешя авторитета трибутскихъ комищй и 
трибуновъ, некоторый изъ знатнейшихъ плебейскихъ фамилШ, получив- 
нйя съ самаго начала республики доступъ въ сенатъ и примкнувпия 
своими интересами къ господствовавшему классу патрищевъ, обратили 
теперь внимаше на положеше своихъ низшихъ собратШ и стали стре
миться къ тому, чтобы  ̂ стать во главе ихъ путемъ занят1я вл1ятельной 
должности трибуновъ и употребить свое вл1яте для политическаго воз- 
вышешя своего сослов1я. Только съ этого времени уравнеше сосХовШ 
начало быстро двигаться впередъ. Уже менее чемъ чрезъ 4 года после 
низложеш.я децемвировъ были уничтожены самыя существенныя препят
ствия къ сближенио между собой сословШ, именно, незаконность брака 
между патрищями ц плебеями и недопущеше последнихъ къ занятсю 
должностей. Въ 445 году закономъ К-анулеевымъ было определено, что 
бракъ между патрищями и плебеями считался законнымъ римскимъ 
бракомъ (сошшЬшга) и рожденныя отъ него дети следовали-бы состоя- 
шю отца; далее было определено, вместо консуловъ, избирать военныхъ 
трибуновъ съ консульскою властно (tritmni militares consulari potestate) 
и допустить къ этой должности какъ патриц1евъ, такъ и плебеевъ, обя- 
йанныхъ военною службою. Но патрйцш еще долгое время не могли 
помириться съ этой последней уступкой, и ежегодно возобновлялся споръ
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*) Виосл'Ьдствш до плебисциту Аушя, (129. г. до Р. X.) трибуны являются настоя
щими сенаторами и получаютъ право созывать сенатъ (jus cum patrlbus agendi или 
jus senatus habendji) и делать ему представлешя (jus interferrendi).
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о томъ, выбирать-ли консуловъ изъ патрищевъ, или военныхъ трибуновъ 
съ консульскою властно изъ обоихъ сословШ. При этомъ патрицш при
бегали къ всевозможнымъ мерамъ и хитростямъ чтобы не допустить пле- 
беевъ къ должности военныхъ трибуновъ съ консульскою властш. Съ 
этой ц М ю  патрицш старались действовать на выборы посредствомъ 
подкупа и угрозъ и посредствомъ авторитета жреческихъ коллеий. Когда 
выборы оказывались неблагощиятными для патрищевъ, тогда спрашивали 
жрецовъ, не было-ли при этихъ выборахъ какого либо упущешя въ птице- 
гаданш, или въ другихъ релипозныхъ церемошяхъ, и жрецы не затрудня
лись въ такомъ случае открывать кашя либо мнимыя упущешя, вследств1е 
чего выборы считались уже недействительными. Такимъ образомъ, только 
въ 400 г., т. е. чрезъ 45 летъ после формальнаго допущешя плебеевъ 
къ занятно должности военныхъ трибуновъ съ консульскою властш, 
состоялся первый выборъ плебея въ эту должность. Уступивъ наконецъ 
плебеямъ то, что составляло самую сущность консульской власти, патри- 
щи отказывали имъ, однакожь, въ почетномъ имени консула и въ  ̂до- 
пущенш ихъ къ чести триумфа. Мало того: чтобы умалить значеше воен
ныхъ трибуновъ съ консульскою властш, въ которой получили доступе 
й плебеи, патрицш стали раздроблять прежнюю нераздельную власть 
консула, стараясь сохранить исключительно въ рукахъ своего сослов1я 
некоторый права консульской- власти. Такимъ образомъ, составлеше бюд-. 
жета, переписи гражданъ и реестровъ податей, принадлежавшее прежде 
консуламъ или назначеннымъ ими чиновникамъ, было уже въ 443 г. 
передано двумъ оценщикамъ или цензорамъ (censores), выбираемымъ 
центур1ями лишь изъ патрищевъ. Главная обязанность цензоровъ заклю
чалась въ оценке имущества гражданъ, находившейся въ тесной связи 
не только со всею финансовою системою государства, но и съ подразде- 
лешемъ гражданъ на центурш и съ основаннымъ на немъ у ч а т е м ъ  
каждаго въ государственномъ управленш. Немедленно по вступленш въ 
должность, цензоры собирали народъ на Марсовомъ поле, производили, 
перепись имуществу гражданъ и соединенный съ нею смотръ военными 
силамъ республики. Все граждане являлись вооруженные и ноочереди 
объявляли цензору подъ присягою свое имущество. За ложное показаше 
лишали имущества и свободы. Не явившшся на цензъ терялъ право- 
гражданства. Изъ собранныхъ данныхъ цензоры составляли податной 
реестръ и списокъ гражданамъ по классамъ, цензур1ямъ й трибамъ. 
Впоследствш съ важной обязанное™  цензора относительно ценза сое
динилось наблюдете за нравами гражданъ, военною дисциплиною, на- 
значешемъ податей и адмйнистращей. Впрочемъ, надзоръ за нравами, 
возложенный на цензоровъ, былъ собственно надзоръ не за нравств
енное™  гражданъ въ современномъ смысле этого слова, но касался того, 
что составляло особенность нащональнаго характера римлянъ, ихъ ста- 
ринныхъ нравовъ и поняий. Право надзора за сохранешемъ старинныхъ 
нравовъ и образа мыслей давало цензорамъ большое вл!яше на государ-
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ство. Они справлялись объ образа жизни и репу тацщ каждаго римлянина 
и имЬли право, для искоренешя всЬхъ вредныхъ для семейной и госу
дарственной жизни проступковъ и привычекъ, подвергать наказашямъ 
гражданъ всЬхъ классовъ. Они могли даже исключить изъ сената недо- 
стойныхъ членовъ, но только на пять лЬтъ, потому что новые цензоры 
имЬли право допустить ихъ снова въ число сенаторовъ. Сначала цензоры 
избирались чрезъ каждыя пять л'Ьтъ, такъ какъ первоначально перепись 
гражданъ и оцЬнка ихъ имуществъ или цензъ производились чрезъ 
каждое пятилЬНе (lustrum); но уже чрезъ 9 лЬтъ по утверждены цен
зуры былъ изданъ законъ, по которому цензоры не могли занимать еврей 
должности долЬе 18-ти мЬсяцевъ.

Во время борьбы между патрищями и плебеями Римъ неоднократно 
подвергался нападешямъ отъ сосЬднихъ народовъ, отъ сабиновъ, эквовъ 
вольсковъ и др.; но всяшй разъ, когда внЬшше враги угрожали госу
дарству, оба сослов1я прекращали свои распри и старались превзойти 
другъ друга воинскою доблестью. Благодаря такому патрютическому 
единодушно, эквы и вольски къ концу пятаго вЬка были уже совершенно 
побЬждены. Значительная часть земель покоренныхъ народовъ была роз
дана римскимъ и латинскимъ поселенцамъ. Но, по окончанш этихъ войнъ, • 
опять начались-внутреншя волнешя и борьба парий.

Нашествие галловъ. Едва римляне побЬдоносно окончили войны съ 
сосЬдними вольсками и эквами, а также успЬли покорить пограничный 
съ Лащумомъ сильно укрЬпленный этруссшй городъ Вейи и проложили 
себЬ такимъ образомъ путь къ покоренно всей Этрурш, какъ Римъ самъ 
едва не погибъ отъ нашеств1я галловъ.

Еще во время первыхъ римскихъ царей галлы перешли изъ ны- 
нЬшней Францш чрезъ Альпы въ сЬверную Италш. Отсюда это дикое, 
воинственное племя стало распространяться на югъ. Въ 390 г. до Р. X. 
галлы стали приближаться къ Риму. Вышедшее къ нимъ на встрЬчу 
римское войско въ числЬ^ 40,000 потерпЬло рЬшительное поражете при 
рЬчкЬ Аллш, на лЬвомъ берегу Тибра, такъ что только незначительная 
часть римскаго войска, спасшаяся бЬгствомъ, укрЬпилась въ городЬ Вейяхъ. 
Дорога въ Римъ была открыта галламъ. При извЬстш объ испытанномъ 
отъ галловъ поражены, въ РимЬ распространился ужасъ. Кто могъ —  
спасался бЬгствомъ въ южную Италш; тысячи мужественныхъ гражданъ 
заперлись въ крЬлости Рима— Капитолш. Въ городЬ остались только 
старЬйппе изъ сенаторовъ, не желавпые пережить гибель роднаго города. 
Галлы безпрепятственно вступили въ опустЬвппй, беззащитный Римъ, 
перебили сенаторовъ, разграбили и сожгли городъ. ЗатЬмъ они стали 
осаждать Капитолш *). Но когда жизненные припасы осажденныхъ стали

*) По нредашю, они однажды въ темную ночь взобрались уже на крепостную стену, 
но, крикъ священныхъ гусей въ храме Юноны во время разбудилъ Марка Маншя, ко
торый сбросилъ въ пропасть перваго изъ взбиравшихся на стену варваровъ и этиыъ 
сиасъ Римъ.
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истощаться, они предложили осаждающими выкупъ за сняие осады, 
Галлы т'Ьмъ охотнее согласились войти въ соглашеше съ римскимъ гар- 
низономъ, что и ихъ съестные припасы быстро истощались въ разграб
ленной страна, а л'Ьтшя римсшя лихорадки опустошали ихъ ряды. Пред
водитель галловъ (бреннъ) потребовалъ 1,000 ф. золота. Римляне согла
сились. Галлы ушли после семимесячной осады и съ добычей своей 
счастливо вернулись въ отечество. Но римское предаше разсказываетъ. 
что галлы изгнаны были Маркомъ Фур1емъ Камилломъ, который npio6- 
р^лъ уже до того времени известность покорешемъ Вейевъ. Будучи из- 
бранъ въ диктаторы укрывшимися въ Вейяхъ римлянами, Камиллъ будто- 
бы прибыль съ войскомъ на выручку Рима въ то самое время, когда римляне 
отвешивали галламъ золото, и заставилъ ихъ удалиться во свояси.

: Законы Лициш'я и Секспя и окончательное уравнеже сословш въ Риме. 
"Уже скоро после изгнашя галловъ снова возникли въ Риме прежшя внутрен- 
ш я распри, вызванныя, главнымъ образомъ, всеобщей нуждой, бывшей след- 
с/шемъ галльской войны. Неизбежное возвышеше налоговъ, возстановле- 
ше разрушенныхъ жилищъ, поправка опустошенныхъ полей и необходи
мость прюбретать вновь рабоч1я оруд1я и скотъ вовлекли большую часть 
парода въ долги. Корыстолюбивые-же богачи изъ латрищевъ и плебеевъ 
пользовались этими денежными затруднешями, и должники были при
нуждены испытывать на себе всю строгость и жестокость долговыхъ за- 
коцовъ. Между патрищями явились некоторые, желавпйе помочь всеоб
щей нужде, но йхъ стремления увенчались не лучшимъ усдехомъ, чемъ 
благородное стремлеше Cnypia Kaccia. Особенно ревностнымъ защит- 
никомъ утесненныхъ выступилъ Маркъ Манлш, спаситель Капитол1я, 
во время осады его галлами прославивпийся своею храбростпо. Одного 
храбраго офицера хотели посадить въ долговую тюрьму. МанлШ всту
пился за него и внесъ за него свои деньги. Онъ освободилъ также мно- 
гихъ заключенныхъ за долги, ссудивъ ихъ деньгами безъ ироцентовъ, и 
предложилъ въ продажу свои поместья, громко объявляя, что пока у 
него есть хоть пядень земли, онъ не потерпитъ такихъ несправедливо' 
стей. Затемъ онъ пошелъ еще дальше и предложилъ, чтобы для пога- 
ш еш я долговъ была продана часть государственныхъ земель. Этого было 
достаточно для того, чтобы вся правительственная пария, патрицш и 
знатные плебеи, соединилась противъ опаснаго нововводителя. Обвине- 
ш е въ государственной измене, въ стремленш къ царской власти, по
действовало на народъ. Народные трибуны формально подтвердили въ 
центур1атскихъ комищяхъ направленное противъ Машйя обвинеше въ 
государственной измене. Манлш былъ приговоренъ къ смерти и, со
гласно предписанному въ законе наказашю за намереше разрушить су
ществующей государственный порядокъ, былъ низвергнуть съ Тарпей- 
ской скалы, а жилище его сравнено съ землею (383 г. до Р. X .).

Но уже чрезъ несколько летъ по смерти Машпя снова возгорев
шаяся борьба между патрищями и плебеями была окончательно решена
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въ пользу последних!». Это было достигнуто законами Кая Лицишя Сто
лона и Лущя С е к с т  Латерана. ЛицинШ Столонъ былъ знатный плебей, 
женатый на дочери патрищя и пользовавшШся такимъ уважешемъ на
рода, что могъ надеяться быть избраннымъ въ консулы, какъ только 
достоинство это сделается доступнымъ для плебеевъ. Поэтому онъ со
единился съ другимъ знатнымъ пдебеемъ Секс'йемъ Латераномъ, и оба 
они решились добиться звашя народныхъ трибуновъ, чтобы затймъ стре
миться къ уничтоженпо запрещешя для плебеевъ з а н я т  консульской 
должности и къ осуществлешю н^которыхъ существенныхъ мгЬръ для 
облегчешя страдающаго отъ долговъ и бедности, землед’Ьльческаго класса. 
Избранные въ 376 г. въ народные трибуны, Лицишй и СекстШ предло
жили сл’Ьдуюнце законы: во 1-хъ, отменить должность военныхъ трибу
новъ съ консульскою властно и вместо нихъ выбирать двухъ консуловъ, 
изъ которыхъ по крайней м&р’Ь одинъ былъ-бы плебей, и вместе съ 
т^мъ открыть плебеямъ доступъ въ одну изъ трехъ высшихъ жреческихъ 
коллег1й, именно въ коллегда хранителей оракуловъ (decemviri sacris 
faciundis), во 2-хъ, предоставить всгЬмъ гражданамъ право на пользова- 
Hie государственными землями (ager pubiicus), но съ тЬмъ ycлoвieмъ, чтобы 
каждый изъ патрищевъ могъ удержать не более 500 югеровъ (ок. 150 
десятинъ) и, въ 3-хъ, дозволить должникамъ уплачивать накошшшеся 
долги съ разсрочкою, засчитывая при этомъ въ счетъ долга уплаченные 
уже проценты.

Напрасно употребляли патрицш все возможный средства противъ 
этихъ законовъ. Лицишй и СекстШ, 10 л'Ьтъ сряду избираемые въ три
буны, съ замечательною энерией отстаивали свои законы, не смотря не 
только на упорное сопротивлеше патрищевъ, но даже на встреченную 
вначале оппозицш со стороны остальныхъ 8-ми трибуновъ. Когда-же, 
наконецъ, между трибунами установилось единодушие, сенатъ думалъ 
отсрочить необходимую уступку, провозгласивъ диктаторомъ Камилла, 
ревностнаго защитника патрищанскихъ интересовъ. Но настойчивость 
народныхъ трибуновъ ничто не могло поколебать. Патрицш соглаша
лись уступить требовашямъ относительно общественнаго поля и относи
тельно ограничешя меры владешя общественнымъ полемъ, но не могли 
долгое время решиться допустить плебеевъ къ должности консула. Три- 
буны-же соединили все эти требовашя въ одно предложеше (rogatio). 
Наконецъ, после Ю-ти-летняго тщетнаго сопротивлешя, сенатъ долженъ 
былъ уступить, и предложешя Лицинш получили силу закона (366 г. 
до Р. Х.)« Въ следующемъ-же году избранъ былъ консуломъ СекстШ 
Латеранъ.

Въ первое время после принят1я Лицишевыхъ законовъ они были 
часто нарушаемы назначешемъ обоихъ консуловъ изъ патрищевъ, но съ 
343 г. до Р. X. этого уже более не встречается.

Какъ только консульство стало доступно плебеямъ, патрицш, чтобы 
удержать хоть часть своихъ привиллегШ, настояли на томъ, чтобы выс-
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ш ая судебная власть отделена была отъ консульства подъ предлогомъ, 
что право известно исключительно однимъ патрищямъ. Такимъ образомъ для 
судопроизводства назначенъ былъ особый третш консулъ или, какъ онъ 
обыкновенно называется, преторъ, избиравшийся лишь изъ патрищевъ. 
Преторъ былъ товарищемъ консуловъ по заняНямъ, наравне съ ними 
избирался въ центур1атскихъ комищяхъ, съ соблюдешемъ т^хъ-же ре- 
лииозныхъ церемошй, и въ отсутствш консуловъ заступалъ ихъ место. 
При вступленш въ должность, преторъ излагалъ свои воззр^шя и осно- 
вашя, которыми онъ намеревался руководствоваться въ судопроизводстве; 
эти ежегодные эдикты преторовъ содействовали мало-по-малу выработке 
положительнаго римскаго законодательства, вполне применимаго къ по- 
тробностямъ времени. Число преторовъ постепенно возрастало: вместо 
одного стали избирать позже 2-хъ, 4-хъ и наконецъ 10 преторовъ. Что 
касается до полицейскаго судопроизводства, то оно перешло въ -руки 
двухъ вновь назначенныхъ патрищанскихъ эдиловъ, которые для отли- 
4ia отъ плебейскихъ названы эдилами курульными, т. е. съ судейскимъ 
кресломъ (aediles curules). На эдиловъ была возложена обязанность рас
поряжаться публичными играми. Они наблюдали также за торговлей, 
за общественными здашямй и сооружешями, за чистотою и порядкомъ 
на улицахъ и площадяхъ. Въ Риме было всегда по два плебейскихъ и 
но два курульныхъ эдила.

Кроме двухъ вновь учрежденныхъ должностей, патрицш удержали 
за собой еще на некоторое время диктаторство, цензорство и должности 
жрецовъ; но, уже скоро после учреждешя курульныхъ эдиловъ, и плебеи 
получили доступъ къ этой должности. Уже черезъ 10 летъ после при- 
нят!я Лицишевыхъ законовъ (35j5 г.), плебей былъ избранъ въ дикта
торы. Въ 338 году плебеи получили доступъ къ цензорству, а черезъ 
два года после этого и къ преторству. Наконецъ черезъ 40 летъ после 
того, именно въ 302 году до Р. X ., плебеямъ открылся доступъ и къ. 
должности верховнаго жреца.

ЗАВОЕВАШЕ СРЕДНЕЙ ЙТАЛ1И РИМЛЯНАМИ.

После уравнешя плебеевъ съ патрищями, когда внутренше раздоры 
въ Риме совершенно прекратились, римляне, сильные единодупиемъ и 
соревновашемъ гражданъ въ служенш отечеству, сделались могуществен- 
йейшимъ народомъ на Аппенинскомъ полуострове и подчинили себе 
мало-по-малу всю Италш. Но до этого имъ пришлось выдержать целый 
рядъ упорныхъ войнъ съ самнитами, латинами, съ Тарентрмъ и съ циз
альпинскими галлами.
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Первая война съ самнитами. Въ то время, какъ римскШ народъ всту- 
палъ въ першдъ полнаго развитая своихъ силъ и стремился упрочить 
связь съ своими колошями, основанными на вновь прюбретаемыхъ зем- 
ляхъ, Самшумъ все более слаб'Ьлъ вслйдств1е постепеннаго выселешя 
изъ него н'Ькоторыхъ племенъ и основашя самнитскихъ городовъ въ 
Кампанш и въ н^которыхъ областяхъ Южной Италш (въ Лукаши и 
Врущум-Ь). Падеше этрусскаго могущества около половины У вгЬка и 
упадокъ греческихъ колоши въ половине IY века дали самнитскому 
племени, стесненному въ горномъ Самшуме, большой просторъ для пе- 
редвижешя на западъ и на югъ, и съ этихъ поръ толпы самнитовъ на
чали одна за другою покидать свою первобытную родину. Распространяясь 
по Южной и отчасти по Средней Италш, самнитское племя распалось 
на множество народовъ, изъ которыхъ некоторые мало по малу утратили 
почти совершенно свой первоначальный характеръ подъ вл1яшемъ но- 
выхъ местныхъ и историческихъ условШ. Такая перемена произошла 
особенно въ характере самнитовъ, утвердившихся въ Кампанш, кото
рые, какъ подъ вл1яшемъ климата и роскошнаго плодород1я своего но- 
ваго отечества, такъ и подъ вл!яшемъ усвоенныхъ ими греческихъ нра- 
вовъ и образовашя, утратили прежнюю энерпю и простоту нравовъ 
своего племени. Коренные же самниты, оставшиеся въ горномъ Самшу- 
ме, вполне еще сохраняли свои древшя нащональныя учреждешя и пер
вобытную простоту нравовъ. Этотъ-то храбрый и- сильный народъ всту- 
пилъ съ римлянами въ борьбу, продолжавшуюся съ небольшими проме
жутками 50 летъ и окончившуюся утверждешемъ римскаго господства во 
всей Средней Италш, такъ какъ, при всемъ мужестве самнитянъ и ихъ 
воинственности, имъ совершенно не доставало прочной политической ор- 
ганизацш и единства, именно того, что составляло основаше могущества 
Рима въ перюдъ полнаго развиИя внутреннихъ его силъ.

Поводъ къ первой самнитской войне былъ данъ утвердившимися въ 
Кампанш самнитами, которые около половины У века отняли эту область 
у господствовавшихъ надъ ней этрусковъ. Между темъ эти кампансше 
самниты пришли въ столкновеше, въ половине 1У века, съ коренными 
горными самнитами, когда последше попытались покорить издревле жив- 
пия на границахъ Самшума племена, изъ которыхъ одно племя, сиди- 
цины, призвало къ себе на помощь кампанскихъ самнитовъ изъ Капуи. 
Кампанцы обещали сидицинамъ свою помощь, но въ то-же время, опа
саясь превосходства силъ своихъ горныхъ соплеменниковъ изъ Самшу- 
ма, сами обратились за помонцю къ Риму. Римляне, незадолго предъ 
темъ заключившие. союзъ съ с̂амнитами, боялись вступить въ союзъ съ 
кампанцами и потому обещали имъ помощь только подъ темъ услов1емъ, 
чтобы кампанцы признали надъ собою господство Рима и темъ самымъ 
дали-бы ему право принять ихъ подъ свою защиту. Въ виду этого, кам
панцы формальнымъ договоромъ признали себя римскими подданными. 
Тогда Римъ потребовалъ отъ самнитовъ, чтобы они прекратили враждеб-
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ныя д’Ьйств1я противъ кампанцевъ, какъ признавшихъ надъ собою власть 
римскаго народа. Самниты не только отвергли такое требоваше, но даже 
объявили заключенный съ кампанцами договоръ нарушешемъ мира. Тогда 
въ Кампанш двинулись римсше лепоны подъ предводительствомъ обоихъ 
консуловъ—Валер1я Корва и Корнел1я Косса.

Подробности самаго хода первой самнитской войны (какъ изложены 
они у Т. Лив1я) крайне сбивчивы и недостоверны. Верными можно счи
тать только то, что въ силу мирнаго договора, заключеннаго между рим
лянами й самнитами, первые удержали за собой Капуу, а последними 
предоставленъ былъ, поводимому, городъ сидициновъ Теанумъ. Уступчи
вость римлянъ объясняется теми, что они торопились окончашемъ вой
ны, вследств1е наступлешя серьезной и опасной для нихъ войны съ ла- 
тинами.

ЛаТйнская война (340— 838). Латины, тяготясь своими подчиненными 
положешемъ относительно Рима, решились воспользоваться завязавшею
ся уже борьбою между римлянами и самнитами для достижешя полнаго 
политическаго равенства съ римскими гражданами и для полнаго сл1я- 
ш я латинскихъ городовъ съ Римомъ въ одно государство. Такими обра- 
зомъ, латины потребовали отъ . Рима права участвовать въ сенате, въ 
консульстве и во всехъ должностяхъ. Римляне не хотели уступить, и 
потому завязалась у нихъ ожесточенная война съ латинами. Такъ какъ 
последте соединились съ кампанцами и некоторыми другими народами 
Италш, то въ Кампашю были тотчасъ-же посланы две римсшя армш 
подъ начальствомъ консуловъ Тита Машпя Торквата и Публ1я Дещя 
Муса. Здееь, у подошвы Везув1яг произошла (340 г. доР. X .) решитель
ная битва, доставившая римлянамъ первенство во всей Италш. Консулы, 
начальствовавшие наДъ римлянами въ этой битве, прмбрели геройскую 
славу и считались впоследствш идеалами римскаго мужества, дисципли
ны, самопожертвовашя и любви къ отечеству.

По преданно, консулъ Манлш Торкватъ предъ сражешемъ зап- 
ретилъ, подъ страхомъ смертной казни, кому-либо изъ римскихъ вои- 
новъ вступать въ единоборство съ непр1ятелемъ. Между темъ, сынъ 
Машин Торквата, встретившись во время разведокъ съ однимъ изъ ла
тинскихъ военачальниковъ, принялъ предложенный имъ въ насмешку 
вызовъ На единоборство и, убивъ его, съ торжествомъ возвратился въ 
лагерь. Тогда Манлш Торкватъ, чтобы показать войску примерь страш- 
наго наказашя за нарушение дисциплины, пожертвовали единственными 
сынОмъ: собравъ всё войско, Машпй Торкватъ объявили, что подвиги 
сына радуетъ его, какъ отца, но что, какъ консулъ, онъ долженъ за 
это наказать, и-приказали подвергнуть сына смертной казни. Другой-же 
консулъ, П. Дещй Мусъ, пртбрелъ еще большую славу, обрекши само
го себя на смерть ради еласешя отечества. По предашю, предъ нача- 
ломъ битвы у подошвы Везув1я оба консула слышали во сне предвещав 
Hie о томъ, что въ предстоящемъ сражеши должны погибнуть: съ одной -
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стороны—войско, а съ другой—одинъ изъ предводителей, какъ жертва 
преисподнимъ богамъ. Чтобы обратить это предсказаше въ пользу рим- 
лянъ, консулъ Дещй Мусъ, увид-Ьвъ, что крыло, которыми» онъ началь- 
ствовалъ, уже въ самомъ начала сражешя начало отступать, решился 
принести себя въ жертву подземнымъ богамъ (dii Manes или indigetes). 
Попросивъ главнаго жреца произнести надъ нимъ предсмертное напут- 
ств1е, онъ надЬлъ сенаторскую тогу, всталъ на свой мечъ и, покрывъ 
голову, громко произнесъ заклинате, которымъ онъ приносилъ себя какъ 
очистительную жертву (piaculum) подземнымъ богамъ за все римское 
войско. Потомъ онъ бросился въ ряды латиновъ и палъ, пронзенный ихъ 
стрелами *). Сражеше у подошвы Везув1я было очень кровопролитно и, 
благодаря самопожертвование Дещя Муса, победа осталась за римля
нами, такъ какъ единоверные съ римлянами латины, испугавшись само- 
пожертвовашя римскаго полководца, совершенно пали духомъ: едва чет
вертая часть латинскаго войска ушла съ поля битвы.

Отъ этого поражешя латины скоро оправились. Между т£мъ, полок 
жеше римлянъ сделалось весьма затруднительнымъ: не только кампанцы, 
не смотря на недавно предложенное имъ добровольное подданство Риму, 
приняли участ1е въ деле латинскаго союза, но и вольски воспользова
лись возсташемъ латиновъ, чтобы сделать последнюю попытку освобо
диться отъ римскаго владычества. ВслгЬдств1е возсташя латиновъ и воль- 
сковъ, римсше лепоны, занявшие Кампанш, были совершенно отрезаны 
отъ отечества. Только решительная победа могла ихъ спасти. Къ еча- 
CTiio для римлянъ, консулъ Манлш Торкватъ одержалъ вскоре реши
тельную победу надъ латинами и ихъ союзниками, вследств1е которой 
силы латиновъ были окончательно разстроены и древтй союзъ латиновъ 
совершенно распался. Лишь некоторые латинсше города продолжали 
еще сопротивляться; поэтому война затянулась еще на два года, пока 
она не окончилась совершеннымъ покорешемъ всего Лащума. Держась 
обычнаго правила своей политики: разделяй и властвуй (divide et impera), 
римляне постарались разъединить интересы покоренныхъ городовъ, да- 
ровавъ имъ различный права. Съ городами, оказавшими наибольшее 
сопротивлеше римлянамъ, было поступлено наиболее жестоко: жители, 
этихъ городовъ должны были переселиться въ Римъ, а земли ихъ роз
даны были римскимъ поселенцамъ; некоторыми городамъ даны были 
права римскаго гражданства съ различными ограничешями; большая-же 
часть латинскихъ городовъ получили полное право римскаго граждан

*) По словамъ 1 ив1я, каждому военачальнику представлялось по усмотр&нш обре
кать въ жертву подземнымъ богамъ не только себя самого, но и всякаго другаго, слу
жащего въ лейон4, если это делалось съ цйлш погубить совершенно непр1ятельское 
войско. Если посвященный подземнымъ богамъ не находилъ желаемой смерти, то онъ 
считался въ продолжите всей своей жизни нечистыыъ, и вместо него приносилась очи
стительная жертва: дйлали изъ дерева статую человека, зарывали ее въ землю и1 на 

, этомъ же мйстй убивали быка.
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ства. Часть земель, отнятыхъ у латинскихъ городовъ, разделена была 
между римскими гражданами. Для обезпечешя Риму обладашя всею 
латинскою областью основаны были тамъ двгЬ новыя колонш, отр'Ьзавпйя 
вмйст'! съ т !м ъ  латиновъ отъ моря, которое римляне ревниво прибере
гали для себя: ни одинъ латинскш городъ не им'Ьлъ права содержать 
военные корабли. Такимъ образомъ римляне окончательно утвердили свое 
владычество въ ЛащумгЬ .4

Вторая самнитская война. Пятнадцать л£тъ спустя посл'Ь первой 
войны римлянъ съ самнитами, между ними снова завязалась упорная 
война, продолжавшаяся слишкомъ 21 годъ (326—306 г .) и вызванная 
соперничествомъ римлянъ и самнитовъ въ стремлеши къ покорешю 
плодоносной Кампанш. Считая войну съ самнитами чрезвычайно опасною 
и важною, римляне избрали диктаторомъ одного изъ знаменитМшихъ 
полководцевъ Лущя Папир1я Курсора, которому удалось въ скоромъ 
времени нанести такое поражеше самнитамъ, что. они принуждены были 
просить мира. ПапцрШ, опасаясь раздражить самнитовъ отказомъ и до
вести этотъ энергическш народъ до отчаяннаго сопротивлешя, согла
сился заключить миръ, удовольствовавшись тМ ъ , что самниты признали 
превосходство римлянъ и заплатили денежную пеню; но римскш сенатъ 
согласился только заключить перемир1е на одинъ годъ.

По возобновлен^ войны, римляне, предводимые прославившимся уже 
въ начала этой войны . консуломъ Кв. Фаб1емъ Максимомъ Рулл1аномъ, 
вели войну съ такимъ усиЬхомъ, что самниты вторично должны были 
просить мира: но тяжелыя требовашя, предъявленный римскимъ сена- 
томъ, вызвали самнитовъ на отчаянную и продолжительную борьбу.

На пятый'годъ войны (321 г.) самнитяне, предводимые талантли- 
вымъ и храбрымъ полководцемъ Понщемъ, жестоко отомстили римлянамъ 
за ихъ высокомерная требовашя и унизительный отказъ въ просимомъ 
мир-fe. Хитрому Понцш удалось завлечь все римское войско въ засаду, 
гд-fe онъ расчитывалъ легко уничтожить его однимъ ударомъ. Вдавшись 
въ обманъ, римляне, углубились въ горы и очутились въ долин'!, замы
каемой съ обоихъ концовъ ущельями, называемыми по имени сос!дняго 
самнитскаго города’Каудгумъ— Кавдинскими ущельями. Римляне съ 
ужасомъ увидали себя окруженными со вс !хъ  сторонъ главными силами 
самнитовъ. Въ этомъ безвыходномъ положеши римсше консулы принуж
дены были сдаться со всЬмъ своимъ войскомъ (отъ 40 до 50 т. чел.). 
По договору, вынужденному Понщемъ у консуловъ, римляне обязывались 
очистить в с ! самнитсшя влад !ш я, уничтожить основанный тамъ коло
нш и хранить миръ съ самнитами. Къ довершенно позора, римское 
войско, отпущенное самнитами, принуждено было пройти подъ ярмомъ, 
оставивъ у самнитовъ 600 всадниковъ въ качеств1!  заложниковъ.

Изв!ст1е о пораженш въ Кавдинскихъ ущельяхъ и о возвращеши 
обезчещеннаго войска произвело въ Рим1!  ужасное и подавляющее впе
чатлите. Весь городъ оделся въ трауръ, в с ! д !л а  были остановлены;
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на место консуловъ, сложившихъ свое зваше, назначенъ былъ диктаторъ. 
РимскШ сенатъ отказался принять заключенный договоръ и выдалъ сам- 
нитамъ т-Ьхъ, которые заключили его. Такимъ образомъ удалось сенату 
возстановить упадпйй духъ римскаго войска. По словамъ римскихъ исто- 
риковъ, честь римлянъ была возстановлена уже на следующей годъ после 
Кавдинскаго поражешя блистательными победами римскихъ консуловъ 
надъ самнитами. Въ особенности удалось загладить кавдинскШ позоръ 
консулу Лудш Папирш Курсору, который не только освободилъ нахо
дившихся у самнитовъ римскихъ заложниковъ, но одержалъ въ одномъ 
сраженш (въ Any л in) решительную победу надъ самнитами и заставилъ 
вс£хъ схваченныхъ пленныхъ, и въ числе ихъ самого Понщя, пройти 
подъ игомъ. Но и после этого война, благодаря упорному сопротивле- 
нш самнитовъ, продолжалась еще 16 летъ. Перевёсъ оставался большею 
част1ю на стороне римлянъ, покорившихъ себе во время этой войны 
окончательно всю Ацулш. Оставленные всеми союзниками самниты про
сили мира, но напрасно. Лишь падеше самнитской столицы Бов1анума, 
взятой съ боя соединенными римскими армиями после решительной по
беды, положило конецъ войне. Однакожь, по договору, заключенному 
въ 305 году, самниты сохранили свою самостоятельность и не потеряли 
ничего изъ своихъ владенШ, но должны были также признать незави
симость подвластныхъ имъ до того времени лукановъ.

Во время второй самнитской войны этруски и соединившееся съ ними 
умбры, а также герники, эквы и др. незначительные горные народы 
Средней Италш подняли противъ Рима оруж1е, надеясь воспользоваться 
затруднительнымъ положешемъ римлянъ; но римляне, сильные полити- 
ческимъ и военнымъ единствомъ, победили всехъ своихъ враговъ. Сла
бый союзъ этрусковъ совершенно распался, и отдельный государства 
его заключили съ Римомъ миръ. Умбры покорились римлянамъ на весьма 
тягостныхъ услов1яхъ; мелые-же сабельсше народы —* одни покорились 
окончательно римлянамъ, друие поставлены ими въ отношен1е союзни- 
ковъ.

Третья самнитская война: Не прошло более шести летъ со времени 
окончашя второй самнитской войны, какъ снова вспыхнула война между 
римлянами и самнитами. Поводомъ къ третьей самнитской войне послу
жило то, что римляне приняли подъ свою защиту Лукашю, снова почти 
совершенно завоеванную самнитами. Положеше Рима было темъ более 
затруднительно, что съ самнитами соединились также недавно еще по
бежденные римлянами этруски, умбры- ц  апуюйпы. а. также га&щ , раз
драженные противодейстшемъ римлянъ своимъ хищническимъ набегамъ 
на Среднюю Италш. Римляне, стремясь разъединить силы союзныхъ 
враговъ, еще въ начале войны заняли все горные проходы, которые 
вели изъ Самшума въ земли ихъ союзниковъ. Обезопасивъ себя со сто
роны этрусковъ, умбровъ и апулшцевъ, римляне направили все свои 
силы противъ самнитовъ, и, ожесточенные' долговременною войною съ
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ними, вели на этотъ разъ войну съ крайнею безчеловйчностью, систе
матически опустошая всю страну. Самымъ р&шительнымъ моментомъ 
этой войны былъ 295 годъ, когда она приняла опасный поворотъ для 
римлянъ, такъ какъ самниты, покинувъ свою опустошенную страну, 
перешли въ Умбрпо и соединились тамъ съ этрусками, умбрами и гал
лами. Римляне избрали на этотъ годъ консулами Кв. Фаб1я Максима 
Рулл1ана и Публ1Я Дещя Муса, сына прославившагося во время латин
ской войны Дещя Муса. Римсше консулы двинулись противъ соединен- 
ныхъ непр!ятельскихъ войскъ и встретились съ ними при умбрскоыъ 
городе Сентинуме. Союзные враги римлянъ превосходили ихъ числомъ, 
но ихъ силы были ослабляемы господствовавшимъ между ними тайнымъ 
недовер1емъ. Битва была чрезвычайно упорною, и победа долго колеба
лась, пока наконецъ самоотвержеше П. Дещя Муса не склонило ея на 
сторону римлянъ: когда находившаяся подъ начальствомъ Дещя римская 
конница была уже приведена въ замешательство гальскими колесницами 
и леионы начали уже отступать, ПублМ ДецШ, следуя примеру отца 
своего, принесъ себя въ жертву подземнымъ богамъ, бросившись въ са
мую густую толпу галловъ и найдя тамъ смерть, на которую себя обрекъ. 
Это геройское самопожертвованге любимаго полководца возстановило 
мужество его воиновъ: отступавпые солдаты остановились, храбренные 
снова устремились впередъ, чтобы отмстить смерть своего вождя или 
умереть вместе съ нимъ. Къ счастно, въ это-же время подоспела по
мощь отъ консула Фаб1я. Галлы сильнымъ натискомъ обращены были 
въ бегство, а вследъ затемъ и самниты были совершенно разбиты. Цветъ 
самнитской армш легъ на месте битвы. Однакожь, и после этого воен- 
ныя действ1я въ Этрурш и Самшуме продолжались еще несколько летъ. 
Война въ Самшуме сделалась въ последше годы еще ожесточеннее, 
чемъ въ начале. Самниты геройски защищали свою независимость и 
после неоднократныхъ поражешй снова вступили въ бой съ римлянами, 
пока последше не опустошили въ конецъ всего Самшума. Победы рим- 
скихъ консуловъ Mania Kypia Дентата и Кв. Фабхя Максима Младшаго 
окончательно сломили силы и стойкость еамнитовъ, которые должны 
были признать верховное владычество римлянъ. Покоретемъ еамнитовъ 
было положено прочное основаше римскому владычеству въ Италш. Въ 
годъ окончан!я самнитскихъ войнъ (290 г.) окончательно покорены были 
римлянами и сабины, благодаря также победамъ Ман1я Kypia Дентата. 
Затемъ, следуя своей обычной политике, римляне постарались закрепить 
за собой сделанный уже завоевашя основашемъ новыхъ колошй.



203

УТВЕРЖДЕН1Е ВЛАДЫЧЕСТВА РИМА ВЪ ЮЖНОЙ
ИТАЛШ.

Подчинивъ себе Среднюю Италию, римляне стали стремиться къ 
подчиненш и Южной Италш, которая привлекала ихъ своими богатыми 
торговыми городами. Съ этою ц£лш искали они только случая вме
шаться въ раздоры, происходившие тамъ какъ между различными насе
лявшими ее народами (греки, луканы и др.), такъ и между греческими 
колониями. Поводъ къ вторженно римлянъ въ Южную Италш и къ за
воеванию ея подали луканы нападешемъ на греческий городъ Турш, 
отдавшийся подъ покровительство Рима, а затймъ Тарентъ — дерзкимъ 
нападешемъ на римсшй флотъ въ тарентинской гавани.

Во время самнитскихъ войнъ луканы были союзниками римлянъ и 
много способствовали успешному для нихъ окончанш этихъ войнъ, от
влекая тарентинцевъ отъ у ч а т я  въ войне противъ римлянъ. Изъ бла
годарности къ луканамъ римляне предоставили имъ гречесше города, 
находивпиеся въ ихъ области; но луканы, при покореши ихъ, проявили 
большую жестокость. Тогда одинъ изъ этихъ городовъ, Турш, доведен
ный до крайности нападешями лукановъ, обратился къ Риму за по
мощью и отдался подъ его покровительство. Римляне, не нуждавшиеся 
уже более въ луканахъ, приняли туршцевъ подъ свою защиту и потре
бовали отъ лукановъ, чтобы они оставили въ покое городъ Ту pin. Это 
раздражило лукановъ, и они завязали сношешя съ самнитами и тарен- 
тинцами, стараясь образовать противъ Рима новую коалищю. Римскихъ 
пословъ, отправленныхъ къ нимъ для дальнейшихъ переговоровъ, лу
каны захватили и начали войну съ Римомъ новьшъ нападешемъ- на Ту- 
pin. Въ то-же время они призвали къ участш въ борьбе противъ Рима 
этрусковъ, умбровъ и галловъ. Скоро вся северная Итал1я возстала противъ 
Рима. Между темъ, римляне не теряли времени и, пока еще союзники 
договаривались и собирались съ силами, нанесли быстрый и решитель-, 
ный ударъ сенонскимъ галламъ, которые после того были отчасти ис  ̂
треблены мечомъ, отчасти-же вытеснены изъ Итал1и. Такимъ образомъ,

( еще прежде чемъ успела образоваться коалищя противъ Рима, галлы— 
самый опасный членъ ея —  были уже побеждены имъ. Это развязали 
руки римлянамъ для более энергичныхъ действш въ Южной Италш, 
где они явились вскоре съ сильнымъ войскомъ на выручку Тур1евъ, 
освободили этотъ городъ и разбили лукановъ на-голову. Уничтожевпе 
сеноновъ имело еще то важное последств1е для римлянъ, что отдало во 
власть ихъ значительную полосу Адр1атическаго моря, и потому они 
спешили воспользоваться этимъ, какъ-бы предвидя близкую войну съ 
Тарентомъ: въ прежнюю столицу сенонской области, гавань Сену (ны
нешнюю Сенигалш), отведена была колотя римскихъ гражданъ, и въ 
то же время римскому флоту приказано было изъ Тирренскаго моря от
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правиться въ Адр1атическое, съ ц'Ьлш прикрывать римск1я влад&шя на 
берегу его. На пути своемъ римсшй флотъ вошелъ въ тарентинсшя воды 
и сталъ на якорь въ гавани Тарента съ полною вЪрою въ дружествен
ное расположеше тарентинцевъ, которые съ конца второй самнитской 
войны жили съ Римомъ въ ненарушимомъ мирТ.

Между тЬмъ тарентинцы воспользовались этимъ случаемъ, чтобы 
дать волю долго сдерживаемому раздраженда противъ Рима. Какъ только 
римскш флотъ вошелъ въ тарентинскую гавань, тарентинцы устремились 
неожиданно бешеною толпой на римскш флотъ и посл'Ь жаркаго боя 
овладели имъ; пять кораблей были взяты, а экипажъ ихъ убитъ, или 
проданъ въ рабство. Не довольствуясь этимъ, тарентинцы напали потомъ 
на Турш, захватили въ расплохъ римскШ гарнизонъ и наказали турш- 
цевъ за то, что они передались на сторону Рима.

Римсшй сенатъ, желая какъ: можно долЪе удержать Тарентъ ней
тральным^ отправилъ туда посольство съ предложешемъ миролюбивой 
сделки на ум'Ьренныхъ услов1яхъ, согласныхъ съ честш Рима. Когда-же 
попытка римскаго сената сохранить миръ съ Тарентомъ осталась тщет
ною, а тарентинская чернь даже оскорбила самымъ недостойными обра- 
зомъ римскихъ пословъ, то римское войско вступило въ тарентинскую 
область* нанесло нисколько поражены тарентинской милицш и начало 
опустошать окрестности Тарента. Въ такомъ положены тарентинцы об
ратились съ просьбою о помощи къ Пирру, царю Эпирскому.

Пирръ, смелый, даровитый полководецъ и высокообразованный стра- 
тегикъ, выработавшшся въ эпоху борьбы д1адоховъ, родственники Алек
сандра Великаго по матери и занимавший одно время македонский пре- 
столъ, мечталъ, подобно великому македонскому завоевателю, о всем1р- 
ныхъ завоевашяхъ, объ основаны обширнаго эллинскаго государства на 
западй, зерно котораго составили-бы Эпиръ, Великая Грещя и Сищш я, 
и которое отодвинуло-бы далеко на заднш планъ и Римъ, и Кареагенъ. 
Осуществлеше такого обширнаго плана было, однакожь, не по плечу 

: Пирру, который является скорее отважными искателемъ приключенШ, 
н !м ъ героемъ, подобными великому завоевателю персидской монархш.

Пирръ,прибыли въ Тарентъ въ началТ 280 г. Его сопровождало 
пестрое войско, состоявшее частно изъ его собственныхъ солдатъ, частш 
изъ македонской пехоты и еессалшской конницы, данныхъ ему по дого
вору македонскими царемъ, част1ю-же изъ различныхъ греческихъ наем- 
никовъ. Всего Пирръ привели съ собой 25,000 ч. войска и кромТ 
того еще 20 боевыхъ слбновъ. Между тймъ въ Италш д&ла коалищи 
были въ плохомъ состоянщ: у союзниковъ въ южной Италш вовсе не 
было войска въ пол£; тарентинцы-же, неспособные къ войнЬ, и не -ду
мали стать въ ряды войска заодно' съ солдатами Пирра, разсчитывая 
купить победы Пирра за свои деньги. Но Пирръ начали вербовать на 
тарентинсщя деньги италШскихъ наемниковъ,, выбралъ изъ тарентин- 
цевъ всЬхъ способныхъ къ военной служба людей, грозя смертно ослуш-
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никамъ, и вообще распорядился сь Тарентомъ какъ съ завоеванными 
городомъ. Лишь теперь, когда Тарентъ былъ въ рукахъ Пирра, онъ 
могъ начать военныя дгЬйств1я противъ римлянъ. Римляне-же двинули 
главныя свои силы въ Южную Италш и спешили застать Пирра еще 
въ ТаренгЬ, чтобы не дать ему времени соединить подъ своими знаме
нами войско самнитовъ и другихъ враждебныхъ племенъ Южной Ита
лш, что имъ и удалось. Скоро они столкнулись съ Пирромъ близь та- 
рентинской колоши Гераклеи. Римляне начали сражеше удачною кава- 
лерШскою аттакою, и сначала. конница Йирра приведена была въ раз- 
стройство. Несколько разъ сходились легюны и фаланга; уже ряды цар- 
скаго войска поколебались-быдо, и римляне считали-было победу въ 
своихъ рукахъ; но Пирръ, обходя ряды пехоты, съум-Ьлъ вновь оживить 
мужество своихъ солдатъ, а противъ римской конницы посланы были 
остававшиеся до сихъ поръ въ резерве слоны. Тогда лошади испугались, 
всадники не съум'кш съ ними управиться; бегущая конница и стремя- 
пцеся за ней слоны разорвали наконецъ замкнутый строй римской пе
хоты. Всех бежало: слоны вместе съ превосходною еессалШскою конни
цею произвели большое кровопролшче между бегущими римлянами, и 
если-бы одинъ римскШ солдатъ не ранилъ одного слона и тгЬмъ самымъ 
не произвелъ замешательства въ преследующихъ войскахъ, вся римская 
арм1я была-бы истреблена. Потеря со стороны римлянъ была огромная; 
но и Пиррово войско сильно потерцгЬло: тысячи его лучшихъ, старыхъ 
и опытныхъ солдатъ легли на поле сражешя, а также большая часть 
отличнейпшхъ его офицеровъ. Однакожь, эта первая победа надъ рим
лянами имела громадное значеше для Пирра. Уже непосредственный 

* после дств1я победы были значительны. Лукашя была потеряна для рим
лянъ. Бреттш, луканы, самниты безпрепятственно соединились съ Пир
ромъ; все гречесше города также перешли на сторону его. Пленными 
римлянамъ предложили онъ, по греческому обычаю, вступить въ его 
войско; но ни одинъ римлян^инъ, ни союзники не приняли его" предло- 
жешя. Тутъ-то Пирръ узнали, что ему приходится считаться не съ тол
пою наемниковъ, а съ стойкою гражданскою силою народнаго опол- 
чешя.

■ Понимая невыгоду своего положешя, Пирръ, какъ прозорливый по- 
литикъ, предложили римлянамъ миръ. Требовашя, предъявленный Риму 
Пирромъ чрезъ посла его, еессалшца Кинеаса, были следуюпця: осво- 
бождеше отъ • римскаго владычества всехъ греческихъ городовъ и воз- 
вращеше самнитами, луканамъ и бретиямъ отнятыхъ у нихъ областей. 
РимскШ сенатъ поколебался-было и готовъ былъ признать независимость 
отложившихся государству но тутъ старый и слепой консуляръ Алшй 
КлавдШ, уже давно удалившийся отъ государственныхъ дёлъ, велелъ 
привести себя въ сенатъ въ самую решительную минуту и своими огнен
ными речами остановили колебашя сената и заставили дать царю эпир- 
скому гордый ответъ, что Римъ не ведетъ переговоровъ, пока иноземныя
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войска стоятъ на почве Италии; послу-же Пиррову было велено немед
ленно выехать изъ Рима. Убедившись въ совершенномъ безсилш своего 
краснореч1я предъ велич1емъ свободнаго римскаго народа, не упавшаго 
духомъ после столь тяжкаго поражешя, поеолъ Пирра объявилъ, по 
возвращенш домой, что сенатъ римсшй показался ему какъ-бы собра- 
шемъ царей.

Пирръ, по полу чеши извесНя о неудачномъ исходе переговоровь 
Римомъ, двинулся-было по направлешю къ Риму на соединеше съ этру
сками; но римляне успели во-время заключить миръ съ этрусками и 
двинули все свои легюны противъ Пирра. Находясь уже не более какъ 
въ 50 верстахъ отъ Рима, онъ принужденъ былъ поворотить назадъ и 
расположился на зимовку въ Тарентё. Такъ кончился походъ 280 года. 
Ещ е разъ мелькнула-было въ душе Пирра надежда на заключеше выгод- 
наго для него мира съ римлянами, когда прибыло къ нему римское посоль
ство изъ трехъ консуляровъ, въ числе которыхъ былъ и знаменитый 
победитель турШсшй Кай Фабршцй; но оказалось, что это посольство 
было уполномочено переговорить только о выкупе и размене пленныхъ. 
Пирръ отвергнулъ это предложеше, но отпустилъ на честное слово всехъ 
пленныхъ къ празднику сатурналй *).

Весною следующаго 279 г. Пирръ снова началъ наступательный 
действ1я вступлешемъ въ Апулш. Туда-же на встречу ему двинулось 
римское войско. При Аскулумё встретились оба войска, силы которыхъ 
были въ равномъ числе. Для отражешя слоновъ римляне изобрели родъ 
военныхъ колесницъ, изъ которыхъ высовывались железные шесты съ 
прикрепленными на конце ихъ жаровнями и, кроме того, на колесни- 
цахъ устроены были подвижныя^ сверху внизъ опускаюнцяся бревна съ 
острыми Железными наконечниками; но, не смотря на все эти хитро- 
придуманныя оборонительныя меры противъ боевыхъ слоновъ Пирра, 
римляне проиграли и это сражеше. Слоны решили и эту битву. Ихъ 
многочисленное прикрьше, бросая стрелы и камни, прогнало прислугу, 
бывшую при римскихъ колесницахъ, что было сигналомъ къ общему бег
ству римскаго войска. Бегунце римляне спаслись въ близь-лежащемъ 
лагере. Поле сражешя осталось за Пирромъ; но победа куплена была 
дорогою ценою, такъ какъ самъ Пирръ потерялъ многихъ изъ лучшихъ 
своихъ воиновъ убитыми и ранеными. Между ранеными былъ самъ царь; 
метательное копье пробило ему руку насквозь въ то время, какъ онъ 
сражался въ самой густой свалке. Несомненная победа Пирра не имела 
никакого значешя для. его политическихъ целей, хотя и делала ему

*) Позднейшее римское предаше хвастливо прославляете честность отпущенныхъ 
Пирромъ пленныхъ римлянъ, которые после праздника будто все вернулись къ Пирру, 
а  также неподкупность и неустрашимость Кая Фабриидя, котораго Пирръ тщетно ста
рался склонить и золотомъ, и запугиватемъ къ заключешю более выгодныхъ услов!Й.
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честь, какъ полководцу и воину. Усталый отъ безплодной борьбы съ 
Римомъ и презирая своихъ союзниковъ, онъ ждалъ только случая и 
предлога, чтобы съ честш покинуть Италию.

Между т-Ьмь, сицшййшя обстоятельства представили скоро новое 
поприще деятельности для военной отваги и предпршмчивости Пирра. 
Кареагеняне, древше обладатели западнаго угла Сицилш, долгое время 
безпрепятственно распространявшее свое владычество на острове, оста
новлены были на-время въ своихъ успехахъ воинственнымъ сиракуз- 
скимъ тиранномъ Агаеокломъ, но по смерти его опять начали свои за- 
воевашя на острове и, задумавъ совершенно покорить подъ свою власть 
весь островъ, обратились противъ главнаго города его —  Сиракузъ. Въ 
такомъ положены сиракузяне призвали на помощь Пирра, зятя Ага- 
еокла, изъ южной Италш и добровольно предложили ему власть. Обстоя
тельства требовали немедленнаго прибьшя Пирра въ Сиракузы, осажден
ный кареагенянами съ суши и съ моря. Пирръ, не желая отдать Сира
кузы въ руки Кареагена, решился пожертвовать своими италШскими 
союзниками и ограничиться пока обладашемъ самыми важными гаванями 
въ южной Италш, Тарентомъ и Локрами. Оставивъ своего полководца 
въ Таренте, Пирръ селъ на суда и поплылъ въ Сиракузы. Съ прибы- 
Немъ Пирра въ Сицилно, дела получили тамъ другой оборотъ. Онъ 
заставилъ кареагенянъ снять осаду Сиракузъ, соединивъ въ короткое 
время подъ своею властью все гречесше города Сицилш, и, распоря
жаясь ихъ силами, отнялъ у кареагенянъ почти все ихъ владешя на 
острове. Но слабость положешя Пирра заключалась въ его ошибочной 
внутренней политике: онъ управлялъ греческими городами въ Сицилш 
самовластно: не обращая внимашя на республиканское устройство общинъ, 
онъ назначалъ своихъ доверенныхъ людей правителями городовъ, и сме- 
нялъ ихъ по своему усмотрены»; сажалъ свои гарнизоны по городамъ,, 
произвольно налагалъ конфискащи, приговаривалъ къ ссылке и даже къ 
смертной казни, такъ что лривыкшимъ къ самоуправленш греческимъ 
городамъ далее короагенское иго казалось легче новаго военнаго деспо
тизма. Въ виду всеобщаго недовольства и брожешя умовъ въ Сицилш, 
Пирръ переправился въ конце 276 т . въ Италш. Когда-же на пути но
вый. флотъ его потерпелъ сильное поражеше отъ кароагенскаго флота, 
то при одномъ извеетш объ этой неудаче все города въ Сицилш тот- 
часъ отказали Пирру въ деньгахъ и войскахъ й провозгласили себя 
самостоятельными. Такимъ образомъ и въ Сицилш предпр1ят!е Пирра 
оказалось неудачнымъ.

Между темъ Пирра ожидали новыя неудачи. Удален1е его въ Си- 
цилйо развязало римлянамъ руки въ Италш, где никто уже не смелъ 
противостоять имъ въ открытомъ поле. Луканы и бреттш были уже въ 
277 г. разбиты римлянами, и. скоро почти весь южный берегъ Италш 
достался римлянамъ. Когда Пирръ прибыль съ своими вновь сформиро
ванными войсками въ Тарентъ, то италшцы не встречали его уже, какъ
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своего спасителя: прежнее дов-iipie къ нему исчезло; войска и денегъ 
также не было у союзниковъ. Римляне-же за это время все усиливались. 
Въ 275 г. двинулся Пирръ на помощь къ самнитамъ, сильно стеснен- 
нымъ римлянами, и при ВеневентЪ произошло сражеше, въ которомъ 
римляне остались уже совершенными победителями. И тутъ слоны ре
шили д^ло, но на этотъ разъ въ пользу римлянъ, такъ какъ римсше 
стрелки, поставленные для прикрьшя лагеря, привели слоновъ въ заме
шательство, и они, разъяренные, поворотили назади и бросились топтать 
своихъ-же. Победителями достались: лагерь царя Пирра, множество плен- 
ныхъ и богатая добыча. Отчаявшись въ успехе протквъ Рима, Пирръ 
оставили И талш  и удалился въ 274 г. въ Грецш, где ему удалось еще 
разъ овладеть македонскою короной. Наконецъ они потеряли жизнь въ 
одной жалкой уличной схватке въ Аргосе. По удаленш Пирра изъ 
Италш, обезсиленные италШсше союзники его, самниты, луканы и брет- 
тш , были окончательно Покорены римлянами и должны были- признать 
верховное господство римлянъ, частш  какъ ихъ союзники, а частно какъ 
подданные, а покоренный земли были еще прочнее прикреплены къ Риму 
водворетемъ въ некоторыхъ городахъ римскихъ колонистовъ. Въ 268 
году подчинены были римлянами и пиценты. Съ 266 г. римское влады
чество было уже прочно утверждено на всеми Полуострове.

РАСПР0СТРАНЕН1Е ВЛАДЫЧЕСТВА РИМА ВНЪ
ИТАЛ1Й.

Пуничесщя войны (264— 146 г. до Р. Хр.). Когда римляне распро
странили свое владычество почти надъ всею Итал1ей вплоть до Сицилш, 
то они захотели овладеть и этими богатыми по природе и важными по 
своему положенно островомъ; но вследств!е этого они должны были (не
минуемо вступить въ борьбу съ господствовавшими надъ большею частью 
Сицилш кареагенянами или пушицами. Вековая вражда за обладание 
этими островомъ между Кареагеномъ и Сиракузами дала римлянами по- 
водъ вмешаться въ дела Сицилш, и такими образомъ завязались между 
Римомъ и Кареагеномъ ожесточенныя войны, известным подъ назрашемъ 
пуническихъ, продолжавш!яся съ значительными перерывами слишкомъ 
сто лети и окончивпияся разрушешемъ Кареагена.

Состояше Кареагена и Рима предъ началомъ борьбы ихъ. Предъ на
чаломъ борьбы Рима съ Кареагеномъ политическое и общественное со
стояше ихъ и вооруженный силы были совершенно различны. 1) Владешя 
кареагенянъ были гораздо обширнее римскихъ: господство Рима прости
ралось только надъ Аппенинскими полуостровомъ и то до Альповъ; Кар-
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еагенъ-же, сначала лишь колотя Тира, мало-по-малу прюбрЪлъ господ
ство надъ вс^мъ сЬвернымъ берегомъ Африки отъ Триполи до Атлан
тическая океана, надъ южной береговой полосой Испаши, надъ всеми 
островами западной части Средиземная моря, кроме восточной поло
вины Сиди л in. 2) Главное занятое римлянъ и основаше ихъ силы состав
ляли земледгйл1е и война. Основаше-же могущества Кареагена заключа
лось въ двЬтущемъ состоянш торговли и промышленности. Благодаря 
местоположение его и деятельному характеру его населетя, Кареагенъ 
захватилъ въ свои руки всю торговлю западной части Средиземнаго моря. 
Кареагенсше караваны заходили далеко во внутрь Африки, а корабли 
ихъ даже въ Немецкое море. Кареагенсшя ткани можно было ви
деть на всехъ рынкахъ древняго Mipa. Эта цветущая торговля и 
промышленность породили огромныя богатства Кареагена. 3) Въ Риме 
еще не было такого р езк ая  различ1я въ экономя ческомъ положе
ны высшаго и низш ая класса гражданъ, какъ въ Кареагене. Въ 
Риме большинство гражданъ владело землею; в ъ , Кареагене боль
шинство слишкомъ полумиллюннаго населетя состояло изъ бФдняковъ. 
Въ Риме сами граждане возделывали свои неболышя поля, и даже 
сами консулы не стыдились собственноручно обработывать свое поле. Въ 
Кареагене, где было много крупныхъ землевладельцев^ землю обрабо- 
тывали закованные въ цепи рабы. 4) Простота, умеренность, суровость 
въ образе жизни римлянъ составляли резкую противоположность съ 
роскошною обстановкою зажиточныхъ кареагенянъ.. Самый городъ Римъ 
уже по внешности резко отличался отъ богатейш ая тогда въ Mipe го
рода Кареагена. Въ Риме только общественный зд атя  отличались ве- 
ликолешемъ, тогда какъ-жилища самихъ римлянъ состояли изъ дере- 
вянныхъ или глиняныхъ избъ безъ всякихъ украшешй внутри;? Кареа
генъ съ своими шестиэтажными каменными домами и со многими вели
колепными храмами поражалъ своимъ великолетемъ и богатствомъ. Ки
сель, немного мяса и плодовъ составляли обыкновенную пищу римлянъ, 
спали они обыкновенно на соломе; эта простота римлянъ казалась даже 
смешною прйвыкшимъ къ роскоши богатымъ кареагенянамъ, въ домахъ 
которыхъ утварь блистала золотомъ и слоновою костью. 5) И Римъ, и 
Кареагенъ имели республиканское устройство. Какъ во главе Рима 
стояли сенатъ и два консула, такъ во главе Кареагена стояли также 
еенатъ, верховный советъ ста мужей и два суффета или верховные 
судьи. Но, тогда какъ въ римскШ сенатъ даровашя открывали доступъ 
всякому римскому гражданину, въ сенатъ кареагенскШ и особенно въ 
верховный советъ ста открывали доступъ лишь богатство и знатность. 
Въ кареагенскомъ сенате и между кареагенскими гражданами проис
ходили постоянный несоглашя вследшйе борьбы враждебныхъ партш — 
олигархической и демократической; въ Риме-же ,со времени уравнешя 
патрищевъ и плебеевъ господствовало полное единодушие. 6) Отношете 
Рима и Кареагена къ подчиненнымъ имъ землямъ и народамъ было со- 
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вершенно различно. Римъ принималъ мало-по-малу покоренные имъ на
роды въ свое гражданство; Кареагенъ ни разу не далъ даже надежды 
зависйвпшмъ отъ него областямъ на получеше одинаковыхъ съ нимъ 
правъ. Римъ не только не отнималъ совершенно самостоятельности ни 
у одного изъ подвластныхъ ему народовъ, но никогда и не налагалъ 
определенной дани; Кареагенъ-же разсылалъ своихъ правителей во все, 
подчиненный ему земли, истощалъ ихъ налогами и поступалъ съ поко
ренными племенами, какъ съ рабами. 7) Не доверяя покореннымъ на- 
родамъ, кареагеняне не решались укреплять зависевппе отъ нихъ го
рода,' оставляя такимъ образомъ беззащитными отъ непр1ятеля npio6pt>- 
тенныя земли. Въ И талш ,, напротивъ, большая часть покоренныхъ горо- 
довъ сохраняла свои укреплешя, и Аппенинекш полуостровъ былъ со 
всехъ сторонъ защищенъ целою цепью крепостей. 8) Вооруженный силы 
Кареагена въ матер1альномъ отношенш превосходили силы римлянъ. 
Главный оплотъ кароагенянъ составлялъ ихъ военный многочисленный 
флотъ изъ 500 кораблей, которому не было тогда равнаго въ Mipe; ихъ 
матросы превосходно были выучены, ихъ капитаны искусны и безстрашны. 
Кареагенъ былъ въ то время первою морского' державою, тогда какъ 
римляне располагали лишь немногими кораблями, изъ которыхъ боль
шинство выставляли союзные гречесше города Южной Италш, и не 
смели показываться на открытомъ мрре противъ кареагенянъ. На суше 
кареагеняне могли выставить отличную нумидшскую конницу и много
численную пехоту, набранную изъ подвластныхъ земель и составленную 
изъ наемниковъ. Кареагеняне имели еще для войны богатые арсеналы, 
множество военныхъ осадныхъ машинъ, множество слоновъ и богатую 
казну. Но, кроме общаго знамени и внешней выгоды, ничто не .связы
вало разноплеменный части кареагенскаго войска. Кареагеняне, занятые 
исключительно своими торговыми делами и питавшие отвращеше къ 
военному делу, не шли сами на войну; только офицеры и главнокоман
дующие назначались изъ кареагенянъ. Наемный войска сражались безъ 
всякаго патрштизма и не разъ при неудовольствш грозили Кареагену 
большею опасное™ , чемъ самые враги. Римское-же войско состояло 
изъ гражданъ, храбрость и воинственность которыхъ воспитана была съ 
молодыхъ летъ гимнастическими и военными упражнешями и потбмъ 
закалена въ безпрерывныхъ войнахъ, и римеше лепоны шли на войну 
съ полнымъ сознашемъ гражданскаго долга, проникнутые любовью къ 
отечеству и привыкшие.къ безпрекословному повиновенш.

Военное устройство Рима. Военное устройство Рима въ цветущее время рес
публики было одною изъ главныхъ причинъ политическаго могущества й, дей
ствительно, было замечательно во многихъ отношешяхъ. Все римеше граждане 
отъ 17-ти-летняго возраста обязаны были военной службой срокомъ отъ 16 до 
20 летъ. Однакожь, служба военная считалась не только обязанное™ , но и 
честью, и къ ней допускались только люди незапятнанной ’ жизни и записанные 
въ цензорешй слисокъ. Пролетарш, ремесленники и вольноотпущенники призы-' 
вались только въ случае крайней опасности. Когда во время первой пунической
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/ войны сделана была новая перепись гражданъ, то цензъ показывалъ 298,000 
гражданъ, способныхъ носить оруж1е. Войско разделялось на лепоны (legio-на- 
боръ), численный составь которыхъ съ течешемъ времени менялся, конце 
царскаго перюда лепонъ представлядъ, по устройству и вооружен1ю, фалангу 
гонлитовъ въ 3,000 чел., въ перюдъ республики отъ 4,200 до 6,000 чел., вь 
числе которыхъ было 300 всадниковъ. При этомъ гоплйты, построенные въ во
семь рядовъ глубины, выдерживали первые главную тяжесть сражетя; всадники 
ставились на фалангахъ п употреблялись, преимущественно, какъ резервы. Изъ 
этого боеваго порядка развилось мало-по-малу новое устройство легюна съ под- 
разделешемъ его на манипулы или роты, а позже на когорты. Главное оруж1е 
составляли мечъ и копье, какъ оруд1я рукопашнаго боя, метательное - же оруж1е 
имело въ сражети второстепенное значете. Въ римскомъ-же леионе получило 
особенно важное значен1е собственно итал1йское метательное оруж1е, 'дротикъ 
(pilum), т- е. длинная четырехъ-угольная или круглая палка съ трехъ или че- 
тырехъ-граннымъ меднымъ наконечникомъ. Это оруж!е бросалось двигающимся 
впередъ строемъ на непр1ятельск1е ряды на разстоянш отъ 10 до 20 шаговъ *). 
По залпъ метательныхъ дротиковъ имелъ целш только открыть путь действ1ю 
меча. Такимъ образомъ, превосходство боеваго порядка въ римскихъ деионахъ 
основывалось на соединенш рукопашнаго боя съ битвой издали посредствомъ ме- 
тательнаго копья. Главные недостатки греко-македонской фаланги заключались 
въ малой подвижности и однообразш ея состава; римскШ-же лепонъ въ случае- 
необходимости легко могъ делиться на свои составныя части: каждая когорта 
и манинулъ составляли отдельное целое н могли сряжаться особо. Лепонъ въ 
глубину состоядъ изъ трехъ главныхъ массъ тяжеловооруженной пехоты, изъ ко
торыхъ первый строй назывался. гастатами (hastati) и состоядъ изъ бо
лее молодыхъ солдатъ, второй—принципами (principes) изъ более возмужалыхъ 
людей, третш—TpiapinMH (triarii) изъ самыхъ опытныхъ ветерановъ. Эти три 
строя составляли какъ бы три ббевыя лиши и вступали въ бой одни за другими 
въ поименованномъ порядке. Въ длину-же лепонъ распадался на десять отря- 
довъ или ротъ (manipuli), такъ что между каждыми двумя ротами оставался зна
чительный промежутокъ. Къ каждому депону принадлежало также несколько 
сотъ легковооруженныхъ воиновъ (безъ панцыря съ легкимъ щитомъ), которые 
обыкновенно начинали битву и сражались вне линш (rorarii). Каждый римскш 
рекрутъ постуналъ сначала въ число легковооруженныхъ и изъ нихъ постепенно 
переходилъ въ первый, потомъ во второй строй и, наконецъ, въ третш строй 
TpiapieBb, въ которыхъ, какъ въ самыхъ опытныхъ и служилыхъ солдатахъ, за
ключалась, главньшъ образомъ, вся сила рпмскаго' войска.

Система лагерныхъ укреиленш состояла у римлянъ въ соединена наступа- 
тельныхЪ и оборонительныхъ действ1й; место, где останавливался отрядъ войска, 
хотя-бы на одну только ночь, непременно окружалось правильнымъ валомъ и 
принимало видъ крепости. Эта система лагерныхъ укреиленш доставила римля- 
намъ выгоды соединешя наступательной и оборонительной войны, давая имъ 
возможность, смотря по обстоятельствам^ принимать или не принимать сражеше 
и въ первомъ случае сражаться какъ будто подъ стенами крепости. Если на
добно было брать укрепленный городъ, то его окружали валомъ и отъ него къ 
городской стене лёлали насыпи, на которыхъ действовали съ помошдю осадныхъ 
машинъ. Употребдеше и устройство осадныхъ машинъ заимствовали римляне отъ 
грековъ, уже начиная со времени войны съ Пирромъ. Самою обыкновенною ма
шиною былъ тарань, состоявшШ изъ бревна съ меднымъ наконечникомъ, кото
рый раскачивали на цепяхъ и затемъ били имъ въ стену. Более сложными осад-

*) Впрочемъ, дротикомъ можно было такъ-же действовать, какъ и пикою.
14*
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ными машинами, заимствованными отъ грековъ, были катапульты и баллисты, 
которыми метали болытя стрелы, камни и нр.

Жалованье римсгае солдаты стали получать только.съ конца V вйка д о Р .Х . 
Воины, отличивпнеся на поле битвы, получали въ награду лавровые венки, ко
торые надавали по праздничными днями. Полководеци, победоносно окончивший 
войну, получали, при возвращенш ви Рими, тр1умфи: они въезжали въ городи 
си лавровыми венкоми на голове, въ колеснице, запряженной белыми конями, 
въ сопровождена факелови и военной музыки. За колесницею следовали плен
ники, а за ними шли леионы тр1умфатора, на встречу къ которому выходили 
весь городи.

Главное- достоинство римскаго военнаго устройства составляла безпримерная 
дисциплина: порядокъ и ловпновете считались выше всего, и всякое малейшее 
уклонеп1е отъ дисциплины наказывалось очень строго, даже жестоко. Открытое 
неповиновете наказывалось смерпю. Главнокомандующему предоставлено было 
право отрубить голову каждому служащему въ его леионахъ человеку и нака
зывать палками высшаго офицера наравне си рядовыми солдатами. Подобный 
наказаш я назначались не только за болышя преступлешя, но даже и тогда, если • 
какой вибудь офицеръ позволяли себе отступить оти даннаго ему приказа. Если 
отряди давали себя захватить врасплохъ или отступали си поля сражен!я, то его 
постигала децимащя (decimatio), то есть, каждаго десятаго по жребш подвер
гали жестокому бичеватю. Не даромъ-же римсме леионы въ течете лишь 

Р елишкоми двухъ столейй покорили почти весь древнш Mipn.

Первая пуническая война (264—241 г. до Р. X.) началась на острове 
Сицилш. Н ападете было сделано со стороны римлянъ. Высадившись въ 
Сицилш, они разбили кареагенянъ и въ короткое время завладели боль
шею частно острова. Кареагеняне выслали противъ нихъ огромныя мор
ская силы, такъ что римлянамъ необходимо было также иметь для борь
бы военный флотъ. Между темъ прежшя военный барки и трехпалубныя 
суда римлянъ оказывались негодными для морскихъ сражений, для кото- 
рыхъ употреблялись теперь парусные пятипалубные корабли (пентеры). 
Тогда римляне съ необычайною энерией въ продолжеше двухъ месяцевъ 
построили флотъ изъ 100 пентеръ, по образцу одного севшаго -на мель 
и захваченнаго римлянами кареагенскаго корабля. Но такъ какъ рим
ляне были неопытны въ морскихъ сражешяхъ, то они устроили на своихъ 
корабляхъ особаго рода подъемные мосты, посредствомъ которыхъ боль
шею 'частно превращали морское сражеше въ'сухопутное. Подъемные 
мосты, прикрепленные къ передней части римскихъ кораблей, спуска
лись на палубу непр1ятельскаго корабля, какъ только онъ приближал
ся, и врезывались въ него острыми железными крючьями. Тогда рим
ляне переходили по мосту на непр1ятельсшй корабль и вступали тамъ 
въ рукоцашный бой, какъ' на суше. Такимъ образомъ создали себе рим
ляне флотъ, который могъ соперничать съ кареагенскимъ. .

Съ такимъ флотомъ выступилъ римешй консулъ Душнй противъ 
кареагенскаго флота, и близь Мессенскаго пролива, при'Ж парскихъ 
островахъ, напалъ на кареагенянъ. Благодаря новоизобретеннымъ подъем- 
нымъ мостамъ, сражеше кончилось темъ, что до 50 кареагенскихъ ко
раблей были потоплены или захвачены римлянами. Выигрыптъ былъ ве-
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ликъ, но еще больше было нравственное вл1яте победы. Римъ сталъ 
вдругъ морского силою и после этого смело могъ продолжать войну съ 
кареагенянами какъ на суше, такъ и на море. Въ воспомииаше о первой 
морской победе и въ честь Дуил1я, римляне воздвигли мраморную ко
лонну, къ которой прикреплены были носы захваченныхъ ими кареаген- 
скихъ судовъ.

Подвигъ Регула. Въ следующее годы римляне сражались такъ счаст
ливо, что решили даже послать войско въ Африку, чтобы принудить 
кареагенянъ къ уступке Сицилш. Здесь римляне встретили такъ мало 
сопротивлешя, что римскШ консулъ Регулъ не только победилъ кареа- 
генянъ, но отнялъ у нихъ более 70 городовъ и осадилъ самый Кареа- 
генъ. Кареагеняне просили мира, но Регулъ предложилъ тяжелыяусло- 
вгя. Тогда кареагеняне сделали новыя военн-ыя приготовлен1я и призва
ли на помощь наемныя войска изъ Грецш; во главе которыхъ былъ 
одинъ опытный спартанскШ военачальникъ. Онъ далъ Регулу битву подъ 
Кареагеномъ, совершенно разбилъ его и захватилъ въ пленъ.

Но въ Сицилш римляне продолжали войну съ такимъ успехомъ, 
что завоевали уже почти весь островъ. Кареагеняне владели только' за
падною оконечностью его и такъ были ослаблены войною, что реши
лись просить мира у римскаго сената. Въ числе пословъ былъ отправ-, 
ленъ и пленный Регулъ, обязавщшся клятвою вернуться въ Кареагенъ, 
если ему не удастся склонить сенатъ къ миру. Регулъ-же, жертвуя со
бою для выгодъ отечества, не только не советовалъ сенату заключить 
миръ съ Кареагеномъ, но, указывая на истощеше его военныхъ силъ, 
побуждалъ римлянъ продолжать войну. После этого, верный своей клят
ве, Регулъ, не смотря на убеждешя сената и на мольбы жены и детей, 
вернулся въ Кареагенъ, где былъ жестоко замученъ озлобленными про- 
тивъ него кареагенянами. Чтобы усилить муки, говорятъ, его сажали 
въ бочку, въ которой со всехъ сторонъ выступали острые гвозди; но, 
вероятно, разсказы эти были отчасти выдуманы родными Регула, чтобы 
оправдать жестокость, съ которой выместили они смерть его на некото- 
рыхъ кареагенскихъ пленникахъ.

Хотя римляне действовали съ бояып'имъ успехомъ на суше, но на 
море счасие имъ едва совсемъ не изменило. Одинъ флотъ погибалъ $а 
другимъ. Но римляне не падали духомъ. Проникнутые любовью къ сво
ему отечеству, они несколько разъ создавали вновь весь флотъ. Когда 
казна римская истощилась, некоторые более зажиточные граждане 
строили почти весь флотъ на свои собственный средства, пока наконецъ 
римскШ консулъ Лутащй Катулъ не одержалъ блестящей победы надъ 
кареагенскимъ флбтомъ (при Эгатскихъ островахъ, къ западу отъ Сици- 
лш). Сражеше это4 положило конецъ войне. Продолжавшаяся уже 23 
года война истощила средства богатаго Кареагена и сильно вредила его 
торговле. Поэтому кареагеняне решились заключить миръ, устуливъ 
римлянамъ островъ Сицилш и заплативъ имъ издержки войны. Сици-
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ж я была первою римскою провинщей, то-есть внЬ-италШскою покорен
ною страной. ‘

Вторая пуническая война (218 —  201 г. до Р. Хр). Миръ, которымъ 
закончилась первая пуническая война, былъ непроченъ. Уже скоро по
сле заключешя мира римляне воспользовались крайне затруднительнымъ 
положешемъ Кареагена всл’й д с т е  опаснаго возстан1я противъ него не- 
довольныхъ скуднымъ вознагражден1емъ наемныхъ войскъ, чтобы отнять 
у кареагенянъ островъ Сардишю (238 г.), а потомъ и Корсику, изъ ко- 
торыхъ образовалась вторая римская провинщя. Это опять воспламе
нило ненависть кареагенянъ къ Риму. Во главе еамыхъ ярыхъ враговъ 
римлянъ стоялъ въ Кареаген'Ь отличный полководедъ Гамилькаръ-Барка, 
который отличился уже въ первой пунической войне. Теперь онъ хо- 
т^лъ вовлечь кареагенянъ въ новую войну съ Римомъ, но для этого 
считалъ нужнымъ доставить истощенному отечеству новыя силы и сред
ства. Чтобы вознаградить Кареагенъ за потерю Сицилш и Сардинш, 
Гамилькаръ задумалъ овладеть Испанией, богатою серебряными рудни
ками и строевымъ л'Ьсомъ, необходимымъ для уеилешя флота. Гамиль
каръ, высадившись на берегъ Испаши, въ девять л£тъ покорилъ почти 
весь полуостровъ. На восточномъ берегу Испаши кареагеняне основали 
городъ Новый Кареагенъ. Н а этомъ-же берегу находились и некоторый 
гречесгая колонш. Эти-то колоши, главною изъ которыхъ былъ Сагунтъ, 
страдая отъ торговаго соперничества кареагенянъ и опасаясь ихъ силы, 
обратились съ просьбою о защите къ Риму. Римляне, опасаясь быст- 
рыхъ усп’Ьховъ кареагенянъ въ Исцанш, съ радостш приняли подъ свое 
покровительство сагунтинцевъ и объявили кареагенянамъ, что нападе
т е  ихъ на Сагунтъ или переходъ черезъ р. Эбро они сочтутъ за нару- 
шеше мира.

- Аннибалъ. Скоро после Гамилькара-Барки главнокомандующимъ кар- 
еагенскаго войска сделался сынъ его Аннибалъ. Это былъ одинъ изъ 
величайшихъ полководцевъ всЬхъ временъ. Онъ былъ самый искусный 
и самый отважный на^здникъ въ армш, ловко влад-Ьлъ въ бою копьемъ 
ж мечомъ и пользовался особенною любовью и довгЬр1емъ солдатъ, съ 
которыми наравне переносилъ всЬ трудности и лишешя походовъ. У 
него не было даже определенная времени для сна. При нападенш 
былъ онъ первымъ, ,при отступление— посл’Ьднимъ. Съ величайшею от
вагой соёдинялъ Аннибалъ настойчивость и предусмотрительность; но 
вместе съ тРмъ было у него, какъ и вообще у кареагенянъ, много изо
бретательная лукавства. К ъ засадамъ и военнымъ хитростямъ прибе- 
галъ онъ на. каждомъ «шагу. Къ Риму питалъ онъ страшную ненависть, 
унаследованную отъ отца. Ещ е будучи девятилетнимъ ребенкомъ, далъ 
онъ, по требованю отца, клятву предъ алтаремъ въ томъ, что во всю 
жизнь свою будетъ непримиримымъ врагомъ римлянъ, и честно держалъ 
свою клятву. Считая. кареагенянъ достаточно готовыми къ войне съ Ри
момъ, Аннибалъ нарушилъ миръ тймъ, что напалъ на Сагунтъ и овла-
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д'Ьлъ имъ. Узнавъ объ этомъ, римскШ сенатъ потребовалъ отъ Кареа- 
гена выдачи Аннибала; но кароагеняне отказались выдать его. Тогда-то 
началась вторая пуническая война.

Походъ Аннибала въ Итал№. Римляне расчитывали вести войну съ 
кареагенянами в ъ , Африка и въ Испанш и отправили туда флотъ и 
войско; но Аннибалъ совершенно неожиданно для римлянъ перенесъ 
войну въ самую Италио, напавъ на нее съ той стороны, съ которой, 
казалось, всего мен-Ье угрожала ей опасность. Такъ какъ перев'Ьсъ мор
ской силы былъ въ это время (какъ и во всю вторую пуническую войну) 
на сторон^ римлянъ, то Аннибалъ не решился двинуться на И тал т  
моремъ, а направился чрезъ Пиренеи, южную Галлш  и зат&мъ чрезъ 
Альпы. Избирая такой трудный .путь, онъ расчитывалъ на поддержку. 
населявшихъ северную Италио галльскихъ ллеменъ, еще недавно поко- 
ренныхъ Римомъ и готовыхъ при первой возможности возстать противъ 
него *). Сравнительно съ римлянами у Аннибала предъ переходомъ 
чрезъ Альпы было войска немного (около 60 т.); но это было сильное 
и преданное своему предводителю войско, испытанное въ бояхъ и по- 
б-Ьдахъ; къ тому-же, оно состояло на этотъ разъ не изъ наемниковъ 
чужеземныхъ, а изъ подданныхъ кареагенскихъ, испандевъ и лив1йцевъ, 
изъ которыхъ посл’Ьднимъ Аннибалъ об'Ьщалъ права карвагенскаго граж
данства, если они возвратятся победителями.

Переходъ чрезъ Альпы. Когда войско Аннибала подошло къ Аль- 
памъ, то, при виде крутыхъ скалъ и спЬжныхъ вёршинъ альшйскихъ, 
ужасъ и безпокойство овладели имъ; но Аннибалъ съумйлъ ободрить 
солдатъ и преодолеть все необычайныя трудности и опасности. Пятнад
цать дней продолжался переходъ чрезъ Альпы, и за это время потерялъ 
онъ большую часть своего войска въ борьбе съ природными трудностями 
и съ горными альшйскими жителями; но, твердый духомъ, Аннибалъ 
указывалъ солдатамъ съ вершины Альповъ (С. Бернардъ) на Италию, 
какъ на скорую и богатую добычу. Спускъ съ горъ представлялъ еще 
больше трудностей, чемъ всходъ, потому что Альпы со стороны Италш 
еще круче:. Крутые, покрытые снйгомъ склоны горъ были почти невоз
можны для перехода. Люди, лошади и вьючный скотъ валились одни 
на другихъ и вместе скатывались въ бездну. Некоторыя скалы высту- 

, пали такъ отвесно, что невооруженный солдатъ съ трудомъ могъ спу
ститься внизъ, придерживаясь за кустарникъ и деревья. Въ некоторыхъ

■ *) Война римлянъ съ цизальпинскими галлами и покорете ихъ продолжались отъ 
22,6 до 222 г. до Р. Хр. Плодоносная полоса земли по обй стороны По была обращена 
въ римскую провинддю (220 .г.) подъ именемъ Цизальпинской Галлш и соединена съ 
Римомъ военными дорогами. Но галлы еще долгое время не могли помириться ст£ по
терею своей политической самостоятельности. Окончательно утверждено было владыче
ство Рима въ северной Италш къ концу второй пунической войны, чему не мало спа- 
собствовали ’ раздоры между самими галлами.
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агЬстахъ Аннибалъ приказали ломать камень, чтобы только расширить 
узшя извилистыя тропинки. Аннибалъ спустился въ И талш  только съ
26,000 войска, и то истомленнаго и неспособнаго почти къ битве. Но 
и съ такимъ войскомъ умели онъ одерживать блестяпця победы.

Победы Аннибала въ Итал1и. Когда римляне узнали, что Аннибалъ 
спустился чрезъ Альпы въ И талш , они выслали противъ него две армш 
подъ предводительствомъ консуловъ Сцишона и Семпрошя. Аннибалъ, 
давши отдохнуть своему войску и подкрепленный. присоединившимися 
къ нему галлами, напалъ на Сцишона при реке Тичино и одержалъ 
блистательную победу. Затемъ онъ перешелъ на правый береги По и 
при реке Требш разбили консула Семпрошя. Особенно сильно было 
поражеше, нанесенное римлянамъ въ Этрурш, при Тразименскомъ озере. 
Римляне, предводимые пылкимъ Фламишемъ, потеряли здесь большую 
часть своей армш (около 40 т. человекъ). Ужасъ овладелъ всемъ Ри- 
момъ. Римляне были уверены, что Аннибалъ идетъ уже на Римъ, и 
вооружились для защиты его съ твердымъ намерешемъ не вступать въ 
переговоры съ ними до техъ  поръ, пока онъ не оставить Италш.

Фаб1й Кунктаторъ. Для приняия чрезвычайныхь меръ назначенъ 
былъ сенатомъ диктаторъ Квинтъ Фабш Максимъ, человекъ испыта.нной 
твердости и крайне осторожный. Аннибалъ, зная, что онъ встретить со 
стороны римлянъ отчаянное сопротивлеше, не решился идти прямо на 
Римъ, а двинулся на югъ чрезъ Самшумъ въ надежде, что въ Сред
ней и Южной Италш союзные съ Римомъ народы отпадутъ отъ Рима 
и присоединятся къ карвагенскому войску. Аннибалъ расчитывали та
кимъ образомъ уединить Римъ и двинуться противъ него съ помощью 
отпавшихъ отъ него союзниковъ; но союзные съ Римомъ народы почти 
все остались ему' верны и заперли ворота своихъ городовъ лредъ Анни- 
баломъ. Н а защиту союзниковъ отъ нападений Аннибала двинулся дикта
торъ ФабШ Максимъ, который поняли, какъ должно вести войну съ Анни- 
баломъ. ФабШ считали за правило уклоняться отъ всякаго решитель- 
наго сражешя съ нимъ, нападать на него изъ засады, вступать въ сра- 
жеше только въ случае вернаго успеха, перехватывать у него продо- 
вольетв1е и при всякомъ удобномъ случае наносить ему вредъ. Въ Риме 
были недовольны медлительности) Фабих и прозвали его сначала въ на
смешку Кунктаторомъ, т. е. „мешкотными", но скоро убедились на 
опыте въ разумности действий Фаб1я относительно Аннибала и дали 
Ф абш  назваще Кунктатора, какъ почетное имя.

Сражеше при Каннахъ. Аннибалъ двинулся въ Южную Италш, где 
овладели сильною крепостью Каннами и расположился лагеремъ возле 
нея. Римляне напрягли ,все силы и собрали снова огромную армш 
(90 т. чел.), которую послали противъ Аннибала >подъ начальствомъ 
двухъ. консуловъ, Эмил1я Павла и Теренщя Варрона. Первый былъ более 
опытный полководеЦъ" и держался тактики Фаб1я Кунктатора; Варронъ- 
же, напротивъ, требовали немедленной битвы. Такъ какъ начальство
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надъ войскомъ менялось между консулами поочередно чрезъ день, то 
Варронъ въ свой очередный день, не спрашивая совета товарища, вос
пользовался случаеыъ дать битву Аннибалу, у котораго было почти 
вдвое меньше войска. Но римляне потерпели тутъ такое поражеше, что 
около 50,000 изъ нихъ легло на поле битвы. Здесь палъ также кон- 
су лъ ЭмилШ Павелъ, погибло 80 сенаторовъ* а всадниковъ, у которыхъ 
знакомъ достоинства было золотое кольцо, пало такъ много, что Анни
балъ вместе съ извеспемъ о победе послалъ въ Еареагенъ нисколько 
меръ такихъ колецъ. Въ битве при Каннахъ палъ цв^тъ офицеровъ и 
солдатъ римскихъ. Число павшихъ было такъ велико, что ни одно почти 
семейство въ Риме не обошлось безъ траура, и вопли жешцинъ огла
шали весь городъ. Но сенатъ показалъ необычайную твердость и не 
думалъ о мире или о какой нибудь сделке съ побёдителеыъ, стараясь 
возвратить гражданамъ веру въ себя и въ будущее. Когда консулъ 
Варронъ, возвращаясь съ потеряннаго сражешя, подошелъ къ Риму, 
сенатъ вышелъ, къ нему на встречу, прив'Ьтствовалъ его и благодарйлъ 
за то, что онъ не отчаялся въ спасенш отечества. Женщинамъ рйм- 
скимъ было запрещено выходить изъ домовъ, чтобы не смущать народъ 
слезами объ убитыхъ родныхъ. Все силы были употреблены на то, чтобы 
организовать новую армно. Римъ призвалъ къ оружию все свое мужское 
народонаселеше; вооружены были также граждане, попавпйе въ кабалу 
за долги, и нисколько тысячъ купленныхъ на государственный счетъ 
рабовъ. Не доставало оруж1я. Изъ храмовъ взяли все древнее/ добытое 
когда-то отъ разныхъ враговъ opymie; фабрики и мастерсшя везде 
пришли въ движете. Аннибалъ предложилъ сенату выкупйть пл'Ьнныхъ 
римлянъ; но это цредложете было отвергнуто. Кареагенскш лосолъ не 
былъ даже допущенъ въ Римъ, чтобы не казалось, что сенатъ думаетъ 
о мире.

Видя твердость и непоколебимость римлянъ, Аннибалъ даже после 
победы при Каннахъ не'решился идти на Римъ, а двинулся въ Кам
паний противъ Капуи, самаго большаго города въ Италш после Рима. 
Здесь расположился онъ съ своимъ войскомъ на зимовку, чтобы дать 
ему передохнуть: Но въ этомъ богатомъ города войско Аннибала скоро 
развратилось и отвыкло отъ суровой обстановки лагерной жизни. Осо- 
бенно-же затруднительно было положеше Аннибала потому, что старые, 
испытанные въ бою воины пали въ различныхъ битвахъ, а присоеди
нившаяся къ нему незначительная часть итальянцевъ не могла ихъ 
заменить. Аннибалъ ждалъ помощи изъ Кареагена, но тамъ враждебная 
ему п а р т  въ сената была такъ сильна, что ему оказана была самая 
незначительная поддержка. Римляне, напротивъ, действовали теперь съ 
чрезвычайною энерпею и осторожностью. Подъ предводителъствомъ 
ФаФя Кунктатора и Марцелла римсте легюны вытеснили Аннибала 
изъ Капуи и овладели ею и другими Породами Южной Италш, которые 
сдались было Аннибалу. Римляне стали действовать наступательно.
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Союзный съ Аннибаломъ городъ Сиракузы былъ завоеванъ Клавд1емъ 
Марцелломъ (212 г-)- Тарентъ, которымъ завладели было Аннибалъ, 
опять перелгелъ въ руки римлянъ. Такимъ образомъ, слава непобеди
мости Аннибала исчезла, довер1е къ нему войска и населешя Южной 
Италш поколебалось. Но и въ этомъ крайне затруднительномъ положе- 
нш гешальный полководецъ держался еще въ Южной Италш въ про- 
должеши многихъ л^тъ, пока карфагеняне не вызвали его въ Африку 
для защиты Кареагена отъ угрожавшей ему со стороны римлянъ опас
ности.

Корнелш Сцишонъ въ Испанш и въ Африке. Сражеше при Заме. Остав
ленный въ Италш безъ всякой помощи со стороны Кареагена, Анни- 
балъ могъ еще расчитывать на подкреплеше изъ Испанш. Действи
тельно, по приглашешю Аннибала изъ Испаши двинулся съ войскомъ 
братъ его Газдрубалъ, который, перейдя чрезъ Альпы, увеличилъ свои 
силы отрядами изъ галловъ и направился вдоль береговъ £Адр1атиче- 
скаго моря на соединеше съ Аннибаломъ, находившимся въ Апулш; но 
римсшй консулъ Клавдш Неронъ предупредилъ это соединеше кареа- 
генскихъ силъ, разбивъ на голову Газдрубала въ 207 году (при Ме~ 
тавре, въ Умбрш). Тогда Аннибалъ отстулилъ въ Брущумъ, где онъ 
сё своими ничтожными силами съ трудомъ продолжалъ держаться въ 
оборонительномъ положеши противъ римлянъ. Ослабивъ Аннибала въ 
Южной Италш, римляне обратили свои силы на покореше Испанш. 
Начальникомъ отправленнаго туда войска былъ назначенъ молодой Кор- 
нел1й Сцишонъ. Ещ е семнадцатилетнимъ юношей участвовали1 онъ въ 
первой битве съ Аннибаломъ при Тичино, въ которой онъ срасъ ране- 
наго отца своего отъ плена, вынесши его на плечахъ съ поля битвы. 
Высадившись въ Испанш, Сцишонъ въ короткое время овладелъ глав
ными пунктомъ кареагенскихъ силъ—Новымъ Кареагеномъ. Тутъ попали 
въ руки Сцишона MHorie изъ знатныхъ туземцевъ Испаши, содержав
шихся у кареагенянъ въ качестве заложниковъ. Благородный и высоко
образованный Сцишонъ воспользовался этими обстоятельствомъ, чтобы 
мягкимъ, великодушными обращешемъ съ ними прмбрести расположен1е 
ихъ единоплеменниковъ. Онъ не только безъ всякаго выкупа отпустилъ 
захваченныхъ въ плени заложниковъ, но еще щедро одарили ихъ, такъ 
что они стали всюду прославлять великодупие римскаго полководца. 
Скоро большая часть испанскихъ народовъ перешла на сторону римлянъ, 
и кароагеняне, разбитые Сцишономъ во многихъ сражешяхъ, были из
гнаны изъ Испанш (206 г.). Испашя покорилась власти римлянъ.

Ободренный блестящими успехами въ Испанш, молодой Корнелш 
Сцишонъ решился перенести войну въ самую Африку, чтобы оконча
тельно ослабить Кареагенъ. Здесь онъ также настолько счастливо по- 
велъ войну, что скоро проникъ почти до самаго Кареагена. Много спо
собствовало успехамъ Сцишона то обстоятельство, что къ нему присое- 

. динился съ своимъ отрядомъ врагъ кареагенянъ, нумид!ецъ Массинисса,
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сделавшийся скоро после того царемъ Нумидш. Опасаясь осады Кареа- 
гена со стороны римлянъ, кароагеняне вызвали Аннибала изъ Италш и 
сформировали новую армш, во главе которой Аннибалъ двинулся про- 
тивъ Сцишона, стоявшаго близъ г. Замы, въ пяти дняхъ пути отъ Кар- 
оагена. Аннибалъ, не доверяя храбрости своего войска, состоявшаго 
большею частно изъ наемниковъ и изъ новобрандевъ, попытался сначала 
склонить Сцишона къ миру переговорами; но требовашя Сцишона были 
такъ тяжелы, что Аннибалъ не могъ па нихъ согласиться и решился 
на битву. Это была последняя битва'Аннибала съ римлянами. Уже на
чало битвы было неблагопр1ятно для кареагенянъ: слоны ихъ обратились 
иротивъ нихъ-же и произвели большой безпорядокъ въ ихъ рядахъ. 
Хотя Аннибалу все-таки удалось воодушевить войско, и оно сражалось 
съ болыпимъ упорствомъ, но кароагеняне не могли устоять противъ рим
лянъ. Окруженное со веЬхъ сторонъ кареагенское войско погибло, и 
Аннибалъ только съ немногими всадниками убйжалъ въ Кареагенъ и 
совйтовалъ тамъ принять миръ, на какихъ-бы то ни было услов1яхъ. 
Услов1я мира были, действительно, очень тяжелы: 1) кароагеняне дол
жны были выдать весь свой военный флотъ и всйхъ слоновъ;-2) Кареа
генъ обязывался ни съ кг£мъ не вести войны безъ соглашя Рима и 3)

' Кареагенъ долженъ былъ въ продо лж ете 50 л-Ьтъ выплачивать огром- 
’ ную денежную, контрибущю. Сжегши на глазахъ кареагенянъ выданный 

ими флотъ, Сцишонъ съ торжествомъ и съ богатою добычею вернулся 
въ Римъ. За свои победы въ Африке получилъ онъ титулъ „Африкан- 
скаго“ .

По окончанш второй пунической войны, Аннибалъ, ставний во главе 
улравлешя Кареагеномъ, принялъ энергичесшя меры для уплаты денеж
ной контрибуцш и сталъ думать о возможности отомстить римлянамъ, 
когда Кареагенъ опять соберется съ силами. Но враги Аннибала въ 
Кароегене донесли на него въ Римъ, что онъ готовится къ новой войне 
и ищетъ союзниковъ для борьбы съ Римомъ въ македонскомъ и сирШ- 
скомъ царяхъ. Римсшй сенатъ - отправилъ посольство въ Кареагенъ съ 
тайнымъ поручетемъ захватить Аннибала или какъ нибудь избавиться 
отъ него. Аннибалъ, опасаясь за свою жизнь, бежалъ ‘изъ Кареагена и 
нашелъ покровительство1 сначала у сиршскаго царя Антюха III, а по- 
томъ у виеинскаго царя Пруз1я; но нигде не находилъ онъ безопаснаго 
убежища Отъ всюду преследовавшихъ его римлянъ. Наконецъ онъ при
нялъ ядъ, чтобы только не попасться живымъ въ ихъ руки; въ Кареа- 
гене-же, по интригами враговЪ Аннибала, въ его отсутств1е осудили 
его на изгнаше, разрушили его домъ и конфисковали имущество.

Война съ Филиппомъ III Македонскими и съ Антюхомъ III. Покореше 
Македонии и Грецш. Увлеченные успехомъ своего оруж1я въ борьбе съ 
Кареагеномъ, римляне начали рядъ завоеванш на Востоке. По оконча
нш второй пунической войны, Римъ вмешался во внутренше раздоры 
Грещи и Македонии" и началъ войну съ последнею. Поводомъ къ этому
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послужилъ союзъ македонскаго царя Филиппа III съ Аннибаломъ. Фи- 
липпъ III возбудилъ гегЬ в ъ  римлянъ своими враждебными отношешями 
къ союзникамъ ихъ въ Грецш, именно этолшцаму аоинянамъ и дру- 
гимъ, которые искали защиты и покровительства у Рима. Римляне при
няли сторону своихъ союзниковъ и начали войну съ Филиппомъ; но ему 
сначала удавалось, при поддержке ахейскаго союза и нйкоторыхъ другихъ 
греческихъ государству отражать нападешя римлянъ. Когда-же при
нявший главное начальство надъ римскими войсками искусный полково- 
децъ Т. КвинкцШ Фламининъ привлекъ ахейцевъ на сторону римлянъ. 
положеше македонскаго царя изменилось, и македонсше гарнизоны долж
ны были очистить все занятые ими города въ Пелопонесе и въ Элла
де. Наконецъ въ битве при Кинокефалахъ (въ вессалк) Фламининъ 
нанесъ такое поражеше Филиппу III, что онъ долженъ былъ согласить
ся на заключеше мира на самыхъ тяжкихъ услов1яхъ, а именно, приз
нать независимость всехъ греческихъ государству переходившпхъ от
ныне подъ покровительство Рима, выдать весь военный флоту запла
тить огромным контрибуцш и, наконецъ, отказаться отъ права начинать 
войну безъ позволешя римлянъ. После того Фламининъ, чтобы поль
стить грекамъ, на истмшскихъ играхъ 196 г ., торжественно провозгла- 
силъ, отъ имени римскаго сената, освобождеше грековъ отъ македон
скаго владычества 'и автономию ихъ и привелъ этимъ въ восторгъ весь 
собравшийся на игры народъ.

Мало по малу энтуз1азмъ грековъ къ своимъ мнимымъ освободите- 
лямъ—римлянамъ совершенно исчезъ, а некоторые изъ греческихъ го
сударству бывшихъ даже еще недавно , союзниками римлянъ, стали къ 
нимъ въ совершенно враждебным отношешя. Такъ, воинственные этолш- 
цы, раздраженные ничтожными выгодами, доставленными имъ римляна
ми отъ войны съ Филиппомъ III, недовольные^вмешательствомъ римлянъ 
въ дела Грещи, старались возстановитъ противъ Рима могущественнаго 
въ то время Антшха III, которому они предложили для этого союзъ и 
помощь. Расположение къ войне съ Римомъ поддерживалъ еще въ Ан- 
Tioxe III  Аннибалъ, нашедший у него убежище тотчасъ после изгнашя 
его изъ Кареагена и предложивший ему свои услуги для войны щротивъ 
Рима. Въ виду всего этого Антшхъ III решился выступить противъ 
Рима 'въ качестве освободителя Грецщ. Между темъ союзники римлянъ, 

. именно, царь пергамскш и родосцы, обратились къ нимъ съ просьбою о 
помощи противъ Антюха III, опасаясь его завоевательныхъ плановъ. 
Такимъ образомъ завязалась война между Римомъ и Аштохомъ III, имев
шая решительное вл!яше на судьбу значительной части передней Азш.

Въ 192 г. Антюхъ III высадился въ Эессалш съ незначительными 
силами и вместо того, чтобы, по совету Аннибала, соединиться съ царемъ 
македонскимъ и двинуться заодно съ нимъ прямо на Итално, прово- 

' дилъ время въ различныхъ празднествахъ и пиршествахъ, и своею без- 
тактностио оттолкнули отъ себя Филиппа III. Римляне-же, не теряя
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времени, двинули въ Оессалш 40,000 армш. Бъ 191 г. при вермопи- 
лахъ Д'Ьло дошло до сражешя, въ которомъ сирШско-этолШстя войска 
были разбиты на-голову, между т^мъ какъ флотъ римлянъ одерживалъ 
неоднократный победы надъ морскими силами сирШскаго царя. Ан- 
тюхъ III вынужденъ былъ оставить Греции и поспешно возвратиться въ 
Малую Азш , но римское войско перешло черезъ Геллеспонтъ и пресле
довало AHTioxa III и въ Малой Азш, пока онъ не былъ окончательно 
разбить въ битве при Магнезш (близь Смирны). После этого реши- 
тельнаго поражешя Антшхъ III, покинутый своими союзниками, дол- 
женъ былъ купить миръ уступкою всехъ своихъ владенШ въ Европе и 
въ Малой Азш до Тавра, не говоря уже объ уплате громадной кон- 
трибуцш за военныя издержки; онъ долженъ былъ также выдать почти 
весь свой военный флотъ и боевыхъ слоновъ. Поражеше Антгоха имело 
также следств1емъ подчинеше этолШцевъ. Въ 189 г. этолШскШ союзъ 
былъ уничтоженъ, после чего этолШцы потеряли всякое политическое 
значеше.

Во время войны римлянъ съ Антюхомъ III, Филиппъ III держалъ 
постоянно ихъ сторону, и потому они некоторое время смотрели сквозь 
пальцы на распространеше его владычества въ вессалш и даже утвер
дили за Филиппомъ отнятые имъ у этолШцевъ города. Но римляне очень 

. хорошо понимали, что не дружба къ Риму, а вражда къ Антюху побудила 
Филиппа III  къ войне противъ сирШскаго царя, и потому по окончаши 
войны стали принимать жалобы, съ которыми обращались въ римскШ 
сенатъ различные еессалШскде города противъ самоуправства Филиппа 
III, причемъ р еш ете сената было почти всегда противъ македонскаго 
царя. Это постоянное вмешательство Рима въ отношешя Македонш къ 
различнымъ греческймъ городамъ, и, лритомъ, въ повелительномъ тоне, 
крайне оскорбляло и раздражало Филиппа III, такъ что онъ началъ го
товиться уже къ войне съ Римомъ въ надежде, что все недовольные 
римскимъ господствомъ гречесюе города примкнуть къ нему, чтобы 
общими силами свергнуть унизительное римское иго. Но война эта от
крылась уже по смерти Филиппа III (179 г.), при сыне его Персее. .

Персей наследовалъ отъ отца его ненависть и раздражете противъ 
Рима и надежду на близкое возрождеше государства. Со всею энершею 
взялся онъ за продолжете отцовскаго дела и ревностно готовился къ 
войне съ Римомъ. Но Персею недоставало ни военныхъ талантовъ и 
политической прозорливости, ни упругой силы характера и выдержки 
Филиппа III. Въ то время вся нащональная пария между греками была 
искренно расположена поддержать стремление Македонш стряхнуть по
кровительство 1(има, такъ что все это побуждало Персея попытаться 
стать противъ римскаго владычества во главе коалицш всехъ дритес- 
ненныхъ государствъ. Но римскШ сенатъ, узнавъ о приготовлешяхъ къ 
войне Персея, решилъ объявить ему войну.

Въ первые три года войны перевесъ былъ на стороне Персея. Но
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замечательно то, что когда после совершеннаго поражешя римлянъ въ 
первомъ сраженш Персей, не смотря на свою победу, просилъ у рим
лянъ мира, и притомъ на очень выгодныхъ для нихъ услов1яхъ, рим
ляне отвергли это прёдложеше, оставаясь верными своему принципу— 
никогда не заключать мира после поражешя. Между темъ, безчинство 
римскихъ офицеровъ и солдатъ по отношешто къ грекамъ и произволь
ное обложеше военными контрибущями даже союзныхъ съ Римомъ гре- 
ческихъ городовъ усиливали раздражеше грековъ противъ римлянъ, 
такъ что эпироты перешли явно на сторону Персея, и римская арм1я 
терпела неоднократный поражешя; но Персей не съумелъ воспользо
ваться своими победами и довольствовался только темъ, что укреплялъ 
себя въ Македонш и вообще держался въ оборонительномъ * положенш. 
Но положеше воюющихъ сторонъ сразу изменилось, когда главнокоман; 
дующимъ римскихъ войскъ назначенъ быль Лущй^Эмилай Йавлъ (Paullas\ 
сынъ консула того-же имени, павшаго при Каннахъ, человекъ изъ древ
ней знати и съ греческимъ образовашемъ, не разъ уже отличавшийся 
на поле битвы, отличный полководецъ старой школы, строгш къ самому 1 
себе и къ своимъ подчиненнымъ и неподкупный. К аке только новый 
полководецъ, все еще свежщ и бодрый, не смотря на свои 60 летъ, 
прибыли въ лагерь, дисциплина въ римской армш была возстановлена, 
дела римлянъ пошли блистательно, и не бодее какъ въ 15 дней война 
была окончена съ полными торжествомъ для римлянъ. И не только 
война, но вся судьба Македонш была решена одними сражешемъ при 
Пидне' (168 г.), продолжавшимся всего одинъ часъ. Поражеше македон
ской армш было страшное: _ 20,000 македонянъ легли на поле, битвы,
11,000 взято въ пленъ, и вся Македошя покорилась въ два дня. Пер
сей съ своимъ золотомъ искали' сначала спасешя въ бегстве, но, не 
видя спасешя, предали себя на волю римлянъ. Немного летъ спустя, 
они умеръ государственными лленникомъ въ Италш. После покорешя 
Македонш въ сенате римскомъ было решено принять меры, чтобы разъ 
на всегда уничтожить всякую возможность повторешя для Рима опас
ности со стороны Македонш и Грецш. Македошя, какъ единая монар- 
Х1Я, была уничтожена и, по реш енш  римскаго сената, разделена на 4 
независимые одинъ отъ другаго округа, получившие республиканское упра- 

1влен1е. Македошя обложена была податью въ пользу Рима. Вся земля 
была обезоружена, крепости срыты. Въ самой Грецш особенно жестоко 
были наказаны эпироты за союзъ свой съ Персеемъ. По тайному при- 
казанш  сената, Эмилш Павлъ въ одинъ день отдалъ на разграблеше 
70 местечекъ, жители которыхъ, числомъ 150,000 проданы- были въ 
рабство. Но македонская парНя была во всякомъ городе, и - вотъ 
по всей Грецш начались процессы. Во всехъ греческихъ городахъ при
верженцы Македонш преследовались, какъ государственные изменники, 
и наказывались лишешемъ свободы, имущества или жизни. Такимъ обра- 
зомъ, замечательнейш1е патршты между еессалшцами, этолшцамш и



др. были удалены изъ родины; но особенно много ахейцевъ, , и при- 
томъ знатн'Ьйшихъ и вл1ятельнейшихъ, числомъ более тысячи, потре
бованы были за тайное расположите къ Македонш на судъ въ Италцо, 
где они прожили 17 л-Ьтъ заложниками въ разныхъ городахъ. Большая 
часть ихъ умерла въ шгЬну; остальные добились наконецъ отъ римскаго 
сената разрйшешя возвратиться въ отечество (ихъ оставалось всего 300). 
Темъ более старались они, по возращен!и на родину, разжигать злобу 
и ненависть къ Риму, тягостное покровительство котораго и безъ того 

. давало себя съ каждымъ днемъ все более чувствовать.
Въ то время, какъ отношешя грековъ къ Риму становились все бол'Ье 

враждебными въ Македонш, явился самозванецъ, некто Андрискъ, ко
торый выдалъ себя за сына Персеева и, будучи признанъ царемъ, под- 
нялъ возсташе противъ Рима, Опираясь на поддержку и сочувшне между 
недовольнымъ гнетущею властаю народонаселен1емъ Македоши и 0есса- 
лш. Это подало римлянамъ поводъ къ окончательному покорен1ю Маке
донш. Уже на слйдуюнцй годъ после возстан1я (148 г. до Р. X .) Ан
дрискъ, называемый обыкновенно Лже-Филиппомъ, былъ разбитъ и взятъ 
въ пл-Ьнъ римскимъ консуломъ Метелломъ, и Македошя обращена въ 
римскую провинщю, управлеше которою вверено было римскому про
консулу и квестору. После того римляне обратились противъ Грещи и, 
главнымъ образомъ, противъ ахейскаго союза, который они старались 
разделить. Поводомъ къ вмешательству римлянъ въ дело союза послу
жили отяошешя между Спартою и ахейцеми. Спарта, только силою оруж1я 
принужденная къ вступленш въ ахейскШ союзъ, старалась теперь по
рвать съ нимъ всякую связь. Въ виду этого, римсше послы безъ всякаго 
законнаго основашя потребовали отъ ахейскаго союза, чтобы они исклю
чили изъ своего союза не только Спарту, но и Коринеъ, и Аргосъ, и 
некоторые друпе города. Это требоваше со стороны Рима возбудило не- 
годоваше ахейцевъ и произвело явное возсташе. Во главе ахейцевъ 

' стали два непримиримейпйе врага римлянъ > (Критолай и Д1ей) и въ 
147 г. открылась война. Метеллъ разбилъ ахейцевъ, но окончаше войны 
долженъ былъ поручить суровому Муммш, который нанесъ окончатель
ное поражеше ахейцамъ. После этого онъ, .по пореленш сената, не 
только взялъ приступомъ и разрушилъ богатый городъ Еоринеъ, но и 
запретилъ подъ проклят!емъ отстраивать его снова. Жители Коринеа 
были частш избиты, частно отведены въ рабство, а драгоценный произ
веденья искусствъ были отчасти истреблены, отчасти-перевезены въ Римъ: 
ахейскШ союзъ былъ уничтоженъ, все собран1я запрещепы; управлеше 
въ каждомъ городе поручено было совету, составленному изъ знатней- 
пшхъ олигарховъ; вся-же Грещя въ совокупности, подъ именемъ Ахаш, 
обращена въ римскую провинц1ю и подчинена проконсулу Македоши
(146 г., до Р. X .) .1 " tT 1'. Т Г Я ....
1 Разрущеше Карвагена.Т14 6 к  до Р. X .). Несмотря на тяжшя усло- 
в1я мира, которымъ закончилась вторая пуническая война, Кареагенъ съ
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течешемъ времени вновь оправился, благодаря удивительной предпршм- 
чивости кареагенянъ въ торговле и промышленности. Римляне съ за
вистью и опасешемъ смотрели на возобновлеше силъ Кареагена и искали 
только повода снова начать войну съ ниыъ и окончательно уничтожить 
его. Доводъ къ этой войн£ заключался уже въ условш мира, по кото- 
розху Кареагенъ не могъ начинать войны безъ позволешя Рима. Поль
зуясь этимъ, Массиниса, царь нумид1йскш, находясь въ союзгЬ съ Ри- 
момъ, отнималъ у кареагенянъ одну область за другою. Жалобы кареа
генянъ римскому сенату на Массинису не приводили ни къ чему. Тогда 

' кареагеняне, выведенные изъ тершЬшя, взялись за opymie. Этимъ нару
шили они договоръ съ римлянами и дали имъ предлогъ для войны.

Когда римсшй сенатъ отправилъ въ Кареагенъ посольство, съ ц4лью 
изсл’Ьдовать положеше дЬла, то послы, по возвращены въ Римъ, своимъ 
пристрастнымъ изображешемъ могущества Кареагена склонили сенатъ къ 
войнй. Особенно настаивалъ на этомъ стоявшш во главй враждебной 
Кареагену партш сенаторъ Катонъ, который, посл’Ь возвращешя своего 
изъ Кареагена, каждую р'Ьчь свою въ сената заканчивалъ словами: 
„Кромй того, я полагаю, что Кареагенъ долженъ быть разрушенъ“ . (Се- 
terum censeo Carthaginem delendam esse).

Римляне послали огромную армда подъ начальствомъ двухъ консу- 
ловъ, чтобы покончить съ Кареагеиомъ. Кареагеняне, узнавъ о выступ- 
ленш въ Африку римскаго войска, готовы были покориться вс'Ьмъ тре- 

. бовашямъ Рима, чтобы только сохранить свободу. По требованш рим
скаго сената, кареагеняне выслали 300 заложниковъ изъ самыхъ знат- 
ныхъ фамил!й, зат&мъ, когда консулы высадились въ Африка и потре
бовали выдачи всего оруж1я и веЬхъ военныхъ снарядовъ,— кареагеняне 
исполнили и это требоваше. Но, не смотря на обещан!е коцсуловъ по
щадить Кареагенъ, они предъявили обезоруженнымъ кареагенянамъ но
вое и самое жестокое требоваше —  разрушить Кареагенъ, а  самимъ по
селиться, по крайней M’fep’fc, на дв£ мили отъ морекаго берега. Это тре
боваше привело въ негодованье и отчаяше всЬхъ кареагенянъ, и они 
решились лучше умереть подъ развалинами роднаго города, чфмъ оста
вить его. Одушевлеше кареагенянъ было безпредЬльно. Не только были 
прерваны переговоры о мир’Ь, но и растерзаны всгЬ тгЬ, которые стояли 
за миръ съ Римомъ, убиты сенаторы, принявные прежшя услов1я отъ 
консуловъ. ПоагЬшно приведены были городсшя стЬны въ оборонитель
ное положеше. Принялись готовить оруж1е и военные снаряды; храмы 
и площади обращены въ мастерсюя. День и ночь старъ и малъ, муж
чины и женщины работали надъ производствомъ оруж1я и метательныхъ 
снарядовъ. Женщины охотно стригли свои косы на тетивы для луковъ. 
Разрушались общественный здашя, чтобы достать оттуда балки и ме- 
таллъ; деревянныя кровли домовъ срывались на постройку военныхъ ко
раблей. Всяшй несъ все свое достояше на нужды отечества.

Когда римсше консулы подступили къ Кареагену, то, къ изумленш
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своему, нашли" ворота города запертыми, а на ст'Ьнахъ многочисленное 
войско въ полномъ вооруженш. Началась осада, которая затянулась на
долго. Неспособные римсше консулы ничего не могли сделать противъ 
сильныхъ кр^постныхъ сооружены!. Не разъ римляне были отбиваемы 
со страшньшъ урономъ. Кареагенъ получалъ припасы моремъ и могъ 
еще держаться. Кареагеняне успели даже въ короткое время построить 
и вооружить значительный флотъ. Дйла римлянъ щли неуспешно до 
т^хъ поръ, пока во главе войска не былъ поставленъ молодой и талант
ливый полководецъ КорнелШ Сцишонъ Эмшпанъ, сынъ Эмшия Павла, 
избранный консуломъ на 147 г. Ему удалось воодушевить войско и .за
переть городъ съ суши и съ моря укр-Ьплешями и плотинами. Въ Кар- 
еагенгЬ начался страшный голодъ, и это Ослабило сопротивлеше кареа- 
генянъ. Ш агъ за шагомъ овлад-Ьлъ Сцишонъ наружными укргЬплетями 
Кареагена и вступилъ въ городъ. Но кареагеняне защищались еще въ 
самомъ город!}. Шесть дней и шесть ночей безпрерывно шла битва въ 
улицахъ и домахъ, которые надобно было брать по одиночке, пока до
брались римляне до цитадели. Завоеванныя улицы были сожжены, и 
мноие жители погибли въ домахъ своихъ. Когда-же Сцишонъ напалъ 
на крепость, то оставпнеся въ живыхъ защитники ея, изнемогпие отъ 
голода и послЪднихъ усилш, просили Сцишона о пощади, и онъ 
даровалъ имъ жизнь. Более 5 0 ,0 0 0  пл'Ьнныхъ были закованы въ Ц'Ьпи 
и проданы въ рабство. По приказание римскаго сената, Кароагенъ былъ 
сравненъ съ землею. Опустошительный пожаръ длился больше двухъ не
дель. Место некогда цвфтущаго города было вспахано плугомъ и пре
дано проклятие на в&чныя времена. Съ чувствомъ ужаса и горечи смо- 
тр^лъ Сцишонъ на страшное дело разорения, вспоминая объ участи 
Трои и думая о возможности подобной-же участи для своего отечества. 
После разрушещя Кареагена всгЬ влад’Ьшя его были присоединены къ 
Риму и обращены въ провинцго подъ именемъ Африки. Сцишонъ Эми- 
л1анъ за покореше ея получилъ титулъ Африканскаго, но въ отлич!е 
отъ Сцишона Африканскаго, победителя при Заме, названъ былъ Млад- 
шимъ. Скоро после разрушешя Кареагена тотъ же Сцишонъ Эмил1анъ 
докончилъ покореше Испаши (133) локоретедъ города Нуманцш, от
чего онъ известенъ также подъ именемъ Нумантййскаго.
/ ’ Окончательное покореше Испаши и Пергамскаго царства. Еще во время второй пу
нической войны римляне покорили большую часть Испаши и земли ея обратили 
въ римсшя провинщи (Hispania citerior и ulterior). При .открытии третьей пуни
ческой войны,, римлянамъ оставалось еще покорить на Пиренейскомъ полуо
строве лузитанцевъ, жившихъ въ западной части полуострова между Таго и Мнньо. 
Но лузитанцы? подъ предводительствомъ Бирмата, -мужественно защищались. На- 
конецъ, после изменническаго умерщвления Вцрлата и вследств1е раздоровъ между 
самими лузитанцами, они были покорены римлянами. Но и после этого Буман- 
щя, жители которой были выведены изъ терпев 1л угиетешями римскихъ намест- 
н'иковъ, еще несколько .твтъ продолжала отчаянную борьбу съ римлянами, пока 
иакоиецъ Сцишону Эшшану не' удалось окружить городъ и голодомъ принудить 
нумантинцевъ къ сдаче. Взятые въ пленъ нумаитинцы были проданы въ раб-
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ство, а городъ разрушенъ до основашя. Такъ кончилась такъ называемая нуман- 
тинская война (149—133 г.), приведшая къ покоренш всей Испаши, за исключе- 
шемъ северо-западной гористой части, где еще впродолженш столетия храбрые 
астурйсше горцы сохраняли независимость отъ Рима.

Не далее какъ черезъ три года после окончательна™ иокорешя Испаши, 
владешя римлянъ расширились еще лршбретешемъ Пергамскаго царства въ Ма
лой Азш, которое обращено было въ римскую провинщю, подъ именемъ Азш. 
Когда римляне, после успешной войны съ Антюхомъ Щ , разделили пршбретен- 
ную отъ него часть Малой Азш (до Тавра) между своими союзниками въ войне 
съ сирШскимъ царемъ (Пергамъ и Родосъ), чтобы этимъ теснее привязать ихъ 
къ своимъ интересамъ, то при этомъ большую часть Малой Азш получилъ пер- 
гамсшй царь Эвменъ, царство котораго вследств1е союза съ Римомъ сделалось 
вдругъ могущественнымъ въ Азш. Съ усилешемъ могущества Рима, Пергамское 
царство становилось все более зависимымъ отъ Рима. Наконецъ, въ 133 г. царь 
пергамскш Атталъ III, сынъ Эвмена, не оставивъ по себе прямаго наследника 
престола, завещалъ свое царство римлянамъ. Между темъ, родственникъ царской 
фамилш Аттала III  (Аристоникъ) предъявилъ свои притязашя на Пергамское 
царство и поднялъ было жителей его къ возсташю дротивъ римлянъ. Тогда воз- 
стате  это было скоро подавлено силою оруж1я, и Пергамское царство окончат 
тельно подчинено было Риму въ качестве ировинцш (130 г. до Р. X.). ‘ ..У

Пределы римскаго государства. Вследств1е безпрерывныхъ почти вне- 
италШскихъ войнъ, владешя Рима чрезвычайно расширились и охваты
вали уже почти все берега и острова Средиземнато моря. Въ конце II 
века до Р. X . все внеиталшсшя владешя образовали следующая про- 
винцш: 1) Сицилгя; 2) Сардишя и Корсика; 3) Галл1я Цизальпинская 
(Gallia -cisalpina); 4) Испашя Дальняя (Hispania ulterior) и 5) Испашя 
Ближайшая (Hispania citerior); 6) .Африка; 7) IB rn pia ; 8) Македошя и 
Axain, и 9) A3ia.

ПОЛИТИКА РИМЛЯНЪ ВЪ ОТНОШЕНШ къ поко- 

'  РЕЕНЫМЪ ИМИ НАРОДАМЪ И ГОРОДАМЪ.

После yтвepждeнiя владычества Рима во всей Италш и почти надъ всеми 
землями по берегамъ Средиземнаго моря, римляне долгое еще время продолжали 
поддерживать некоторое различ1е политичеекихъ правъ между покоренными ими 
народами Италш и жителями подвластныхъ имъ внеиталШскихъ земель или такъ 
называемыхъ. провинщй. Последше всегда считались покоренными народами, тог
да какъ итальянцы пользовались большею или меньшею свободою и самостоя
тельностью. Вообще политика римлянъ была направлена къ тому, чтобы поселить 
и поддерживать рознь между подвластными имъ народами и даже между выс- 
шимъ и низпшмъ классами въ каждой народности, а этого достигали,они посред- 
ствомъ установлешя различгя политичеекихъ правъ, съ одной стороны, между'по- 
коренными народами вне Италш и жителями подвластныхъ областей въ преде- 
лахъ самой Италш и, съ другой стороны,—между различными итальянскими на
родами и различными массами гражданъ каждой отдельной народности.

Йъ эпоху всем1рнаго владычества Рима все населеше его разделялось на еле-
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дуюшдя категории собственно римскихъ гражданъ, союзннковъ на латпнскомъ 
или итал1йскомъ праве и провиншаловъ.

Полное право римскаго гражданства (jus civitatis) получили, кроме гражданъ 
самаго Рима, т1> народы и города Италш, которые въ критичесшя минуты исто- 
pin Рима, во время нродолжительныхъ войнъ его съ латинами и итальянцами, 
оказывались неизменно-верными Риму: таковы сабиняне и вольскп, а  также 
южно-итал1йс1йя приморстя колонш. Кроме того, въ разлнчныхъ областяхъ и го- 
родахъ получали право полнаго гражданства отдельный лица, выдававшаяся по 
своему общественному положенш, напр. должностныя лица, считавиияся рим
скими гражданами уже но своей должности.

Города на праве латпнскомъ имели съ начала почти одинаковый съ Римом ь 
права, но впоследствш, когда они начали тяготиться гегемошей Рима и нача
лись латинсшя войны, то отношешя Рима къ лагинамъ изменились. Рпмъ ста
рался ограничить предоставленную прежде латпнамъ равноправность: некото- 
рымъ городамъ, оставшимся вполне верными Риму, оставлены были иолныл 
нрава гражданства, нрава-же другихъ были ограничены. Однако-же, все горрда 
съ латинскимъ правомъ (jus latinum) сохранили старинное право вступлен1я въ 
бракъ съ римскими гражданами (jus connubii), право торговыхъ сделокъ и npio6- 
ретешл квиритской собственности ( jus commercii), право на учаспе B b a g e r p u b - '  
licus, право свободнаго переселея1я въ Римъ и право быть зачисленными въ рпм- 
сшя трибы; но впоследствш и эти две последшя привиллепи были даруемы 
только высшимъ лицамъ городовъ на латинскомъ праве.

Латины управлялись своими законами и должностными лицами, которыхъ 
избирали изъ своей среды. Всякш латинъ, иереселлвшшся въ Римъ и обладавтШ 
достаточныыъ по цензу имуществомъ, получалъ право римскаго гражданства. 
Часто подавали голоса въ комищяхъ римскихъ гражданъ и присутствойавиае при 
Этомъ латины. Вирочемъ, преимущества эти были предоставлены не всемъ ла-1 
тинскимъ городамъ въ одинаковой степени. Но, рядомъ съ некоторыми преиму
ществами, латины испытывали и некоторыя серьезный ограничешя: такъ, для 
устранешя возможности возстаыовлешя существовавшаго въ Лащуме союза ла- 
тинскихъ городовъ, римляне уничтожили право латннскнхъ сходокъ; съ этою-же 
цЬлш латины различныхъ городовъ были лишены взаимнаго jus connubii и com
mercii; латины не входили въ составь римскихъ леионовъ, не принимались въ 
ихъ сообщество и сосгавлали какъ бы отдельные вспомогательные отряды войска. 
Латины не имели также голоса въ совещашяхъ о мире и войне, хотя обязан
ности военной службы ложились на нихъ более тяжело, чемъ на римскихъ граж
д ан е  Вообще латинское право, jus latinum, было ниже, чемъ jus civitatis, но 
выше, чемъ jus italicum.

Итальянсше народы не латинскаго цроисхождешя, подчинившиеся Риму на 
ocHoeaHin договоровъ, назывались союзниками. Права, определявпйя отношеше 
ихъ ,(къ Риму, составляли такъ называемое италшское право (jus italicum). Но 
права италшцевь относительно Рима были чрезвычайно разнородны, такъ какъ 
договоры между ними и Римомъ заключались при разныхъ обстоятельствах^. 
Такимъ образомъ, и италШскге Народы были разъединены разнообраз1емъ сво- 
ихъ правь и отношешй къ Риму. Но, при всей разрозненности нтальяпскмхъ 
союзниковъ, были у нихъ и щЬкоторыя oбщiя нрава и обязанности: подобно да- 
тивамъ, они должны были помогать римлянамъ на войне войсками и деньгами,, 
но за то управлялись по своимъ законамъ избранными изъ ихъ среды должност
ными лицами.,

Въ особыхъ отношешяхъ къ Риму находились города Италш, носивппе на- 
зваше м упиципЫ  и колоти. Муиициши (municipium отъ nmnus и сареге) были 
города, имевнйе свое самостоятельное управлете и пользовавш1еся виолне, или 
■ съ некоторыми ограничешямн правами римскаго гражданства. Въ большинстве 
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муниципШ городское иди муниципальное управлеше было устроено по образцу 
римскаго. Во главе у правлен ia стояли два дуумвира (duumviri), на подоб1е рим
скихъ консуловъ, и, кроме того, существовали должности цензоровъ, эдиловъ, 
квесторовъ и народныхъ трибуновъ, также сенаты и народныя собратя.

Римсшя колоши основывались въ покоренныхъ земляхъ йталш съ двоякою 
целью: во 1-хъ, съ целью уменынешя количества б'Ьднаго населешя въ Риме и 
обезпечешя ихъ ■ посредствомъ надела во вновь прюбретенныхъ земляхъ; во 2-хъ, 
съ целью упрочен1я сд'Ьланныхъ уже завоевашй. Все основанныя въ Италш 
римсшя колоши отличались отъ греческихъ темъ, что были основаны не вновь, 
а на месте городовъ, изъ которыхъ были изгнаны прежше жители. Колоши 
имели такое-же устройство, какъ большинство муницип1й: управлялись сенатомъ, 
народнымъ собран1емъ, дуумвирами, цензорами и народными трибунами. Одинъ 
изъ знатн’Ьйшихъ жителей изъ каждой колоши засйдалъ въ римскомъ сенатё и 
былъ тамъ лредставителемъ ея интересовъ. Колоши j*a дарованныя имъ земли 
обязаны были платить подати, а также обязаны были военною службою. Коло
нисты римскаго происхождешя имели права римскаго гражданства, но правомъ 
голоса въ народныхъ собрашяхъ вообще не пользовались.

Отношешя италшсвихъ союзниковъ, муницишй и колонш къ Риму нисколько 
изменились со времени второй пунической войны, смотря по более или менее 
деятельному учасию ихъ въ войне противъ Аннибала: мноие города, оставав- 
ппеся неизменно-верными Риму, получили полное право гражданства, друпе, яа- 
лротивъ, лишились своихъ прежнихъ преимуществъ за переходъ на сторону кар- 
еагенянъ. Въ конце римской республики, после продолжительной союзнической 
войны, все италшцы получили право голоса въ римскихъ комищяхъ и право на 
заняые почетныхъ государственныхъ должностей.

Провинции Положеше всехъ италШскихъ городовъ, не смотря на различный 
ограничения въ ихъ'самостоятельныхъ правахъ* было, однако, несравненно благо- 
щмятнее того бедственяаго положения, въ которое поставлены были почти все 
провинщи. Впрочемъ, оставаясь верными своей политике, римляне и провинща- 
ламъ предоставили неодинаковыя льготы. Все те, которые, при запятш страны 
римлянами, изменили своимъ прежнимъ согражданамъ или правительству, полу
чали различныя преимущества: имъ предоставлялось более или менее самостоя
тельное управлеше, или значительное уменыпеше налоговъ, иногда-же и совер
шенное освобождеше отъ нихъ. Напротивъ того, города и народы, обнаружившее 
въ борьбе съ римлянами упорство и верность своему правительству, теряли свои 
прежшя права, были подчиняемы произволу римскаго наместника и обременены 
налогами. Наместники провинцш назывались пропреторами и проконсулами. На- 
местниковъ сопровождали квесторы, заведывавопе финансовою частью, легаты 
(legati) и множество низшихъ чиновниковъ: писцы (scribae), ликторы (lictores) и 
др. Наместники провинщй имели власть гражданскую (potestas) и военную (im- 
perium). Имъ. принадлежало также заведываше судопроизводствомъ. При вступ- 
леши своемъ въ должность, римсше наместники, подобно преторамъ въ Риме, 
издавали эдикты, которымъ подчинялись все д-ействовавпйе въ провинщи за
коны, н, не смотря на то, что римское правительство, благодаря процвегащю въ 
самомъ Риме правоведешя, заботилось вообще о введеши въ провинцш хоро- 
шихъ законовъ или объ улучшенш существовавши^ъ, провинцш большею чаетш 
лишались и этого единственнаго благодеяшя римскаго владычества вследств1е 
общаго характера уиравлешя римскихъ наместниковъ. Страшнымъ зломъ было 
уже то, что наместники сменялись ежегодно и къ тому-же не получали опре- 
деленнаго жалованья отъ правительства, а содержались со своей свитой на счетъ 
жителей провинщи, отданной имъ въ управлеше. Поэтому большая часть намест
никовъ смотрела на назначеше свое въ провинцш, какъ на средство для наживы 
И удовлетворен!я честолюбш. Особенно гибельны были также для провинщи
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масса разнородныхъ налоговъ и податей и система отдачи иа откупъ этихъ по* 
датей. Кроме поземельной или поголовной подати деньгами или десятиной, взи
мался еще известный сборъ съ общественныхъ выгоиовъ, съ горныхъ и соляныхъ 
промысловъ и мн. др. Все эти налоги и пошлины отдавались обыкновенно па 
откупъ главнымъ откуищикамъ (publicani) изъ сослов1я всаднйковъ, которые съ 
пуническихъ войнъ все более утрачивали свой первоначальный характеръ воен- 
наго сослов1я и превратились въ денежную аристократию, въ классъ капитали- 
стовъ, забравшихъ въ свои руки всгЬ денежные и торговые обороты. Обыкновенно 
всадники, внесши, по условш, определенную сумму въ государственную казну, 
старались потомъ наверстать съ лихвою уплаченный въ казну капиталъ, безпо- 
щадно обирая населете провинции Кроме того, всадники увеличивали еще бед- 
ств1я провинщаловъ огромными процентами за ссужаемые имъ въ долгъ капиталы, 
которые шли на уплату-же податей. Противъ произвола откупщиковъ податей 
редко можно было найти защиту и покровительство, потому что они, какъ знат
ные римсше граждане, имели влшше на распред^лете выешихъ должностей въ 
Риме, и оттого наместники обращались съ ними всегда съ крайнею осторож
ностью. Напротивъ того, наместники большею частш не только наживались сами 
на счетъ жителей провинцш, но еще поддерживали вымогательства откупщиковъ 
податей и действовали заодно съ ними. Существовал^ правда, законъ (lex Cal- 
purnia de repetundis 149 г.), дававшж право обпраемымъ провинщямъ жало
ваться сенату на своихъ угнетателей, по пстеченш срока ихъ управлен1я, уголов- 
вымъ порядкомъ, но, какъ судьи, выбираемые изъ сослов1я сенаторовъ или всад- 
никовъ, сами большею часию принадлежали къ денежной или правительствен, 
ной аристократш, то виновные обыкновенно были оправдываемы, или для виду 
только присуждались къ какой-нибудь незначительной денежной пене.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ.

Перемена римскихъ нравовъ. Съ началомъ пуническихъ войнъ Римъ 
все более теряетъхвой прежнш, особенный, нащональный характеръ й 
вступаетъ на опасный путь' постоянныхъ и легкомысленныхъ отклонений 
отъ всего завещаннаго предками. Пока римляне ограничивались господ- 
ствомъ надъ одной Итал1ей, они сохраняли первобытную простоту и 
строгость нравовъ; вследств1е завоевательной политики римскаго госу
дарства и прюбретешя всем1рнаго владычества, весь бытъ римскаго на
рода совершенно изменился. Вместо прежнихъ строгихъ нравовъ яви
лось стремлеше къ роскоши и распущенности, вместо прежняго трудо- 
люб1я—отвращ ете къ работе и праздное шатанье, вместо прежнихъ за- 
нятш земледел1емъ и войной (armis et arvis) —  стремлеше къ коммер- 
ческимъ предпрьяпямъ, къ легкой наживе. Вследств1е завоевашй, бо
гатства делаго Mipa стали стекаться въ Римъ: въ течете 30 слишкомь 
летъ, отъ конца второй пунической войны до войны съ Персеемъ, на 
однихъ тр1умфахъ ввезено было въ Римъ, но меньшей мере, серебра въ 
слиткахъ мшшонъ фунтовъ, золота 20,000 фунтовъ, чеканенной монеты 
50 миллюновъ сестерцШ (2 1h  мил. рублей) и несметное количество зо-
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лотыхъ вЗшцовъ, блюдъ, сосудовъ. Какъ велики были сокровища, при- 
возимыя тогда въ Римъ съ завоеванныхъ земель, можно заключись изъ 
того, что Павлъ Э ш ш й , напр., по окончанш македонской войны, доста- 
вилъ въ государственное казначейство .8 мил. рублей на наши деньги 
и привезъ съ собой множество награбленныхъ драгоценностей и до 400 
огромныхъ золотыхъ венцовъ. Между т^мъ, по случаю тр1умфовъ часть 
добычи обыкновенно делилась между полководцами и ' отчасти между 
воинами, которые такимъ образомъ обогащались *). Неудивительно по
этому, что уже после второй пунической войны роскошь въ Риме чрез
вычайно усилилась между знатными и богатыми римлянами. Прежде на 
званый обедъ достаточно было истратить сто ассовъ, теперь обедъ и въ 
сто тысячъ ассовъ былъ уже не редкостью. Кухня стала разнообразнее 
и изысканнее, увеличилось количество блЮдъ, появилась даже особен
ная поваренная наука. Нзъ отдаленныхъ провинщй привозились самыя 
доройя и прихотливыя яства, какъ фазаны, павлины, соловьи и разнаго 
рода рыба. Соответственно съ этимъ изменилась и вся домашняя об
становка богатыхъ римлянъ: теперь не довольствовались уже деревян
ными избами, простою дубовою мебелью, простою одеждою; на ж енш е 
наряды тратились мшшоны сестерщй. По мере развийя роскоши, уси
ливалось и стремлеше къ наживе. Деньги стали кумиромъ высшихъ и 
низшихъ1 классовъ гражданъ, и все кривые пути къ обогащешю счита
лись дозволенными: грабежъ провинцщ, обманъ въ казенныхъ подрядахъ, 
ремесло ростовщика— все оправдывалось ради оббгащешя. Обогащая го
сударственную казну, полководцы и себя не забывали. Заботясь только 
о своемъ обогащенш и о пр1рбретенш любви своихъ солдатъ, полко
водцы и военачальники позволяли своимъ войскамъ безнаказанно гра
бить непр1ятелей и союзниковъ, а вследств1е этого ослабела въ войске 
дисциплина. Управлеше провинщями сделалось для римлянъ лучшимъ 
средствомъ къ прюбретешю богатствъ и удрочешю своего положетя въ 
Риме. Чиновники и правители, пользуясь своею властно, расхищали го
сударственную казну, смотря на нее, какъ на свою частную собствен
ность. Большую часть общественнаго поля захватили въ свое владеше 
знатные граждане, присоединяя къ своимъ частнымъ поместьямъ целыя 
полосы соседнихъ государственныхъ земель, и такимъ образомъ состав
ляли себе громадный поместья. Правда, сенатъ нередко принималъ 
стропя меры противъ этихъ и другихъ злоупотребленш; но эти част
ный меры не много могли помочь делу, потому что корень зла заклю
чался въ духе и напрайленш времени.

*)  Что считалось богатствомъ въ тогдашнемъ Рим&, можно понять отчасти изъ 
того, что 1уцш Павлъ, им-Ьвшш около 100,000 руб. состояшя, не считался за богатаго 
сенатора, и что придарое въ 80 т. руб., полученное каждою изъ дочерей Сцишона Стар- 
шаго, считаюсь лишь ириличнымъ приданымъ знатной девушки.
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Упадокъ прежней строгости нравовъ отразился также и въ'сферй 
семейной жизни. Всл£дств1е строгой чистоты нравовъ женщины въ древ- 
немъ РимгЬ пользовались особымъ уважешемъ и внешним® почетомъ. На 
улид^ римская матрона только консулу уступала дорогу. За оскорбле- 
Hie матроны безстыднымъ словомъ законъ грозилъ наказашемъ и даже 
смертш. Римсшя женщины, хотя и им&ли право участвовать въ обще- 
ственныхъ празднествахъ и посещать театры, проводили, однакожь, все 
свое время дома, занимаясь домашнимъ хозяйством®, тканьемъ и пря- 
деньемъ и воспиташемъ д'кгей. За всякое уклонеше отъ строгой нрав
ственности, даже отъ скромности, женщины подвергались строгому об
щественному суду и кар'й закона. Хотя развод® дозволялся законе,мъ, 
но случался онъ р'Ьдко. Но, подъ вл!яшемъ общаго упадка нравовъ и 
религюзности, исчезла древняя строгость семейныхъ отношенш. Разводы 
стали очень часты; отравлешя, убийства, составлеше подложныхъ зав&- 
щанш сделались явлешями нередкими въ сфер-Ь семейныхъ отноше
ний. Женщины не подчинялись уже ни власти мужа, ни опекй родствен- 
никовъ. Не домашнее хозяйство, не воспиташе д'Ьтей за’нимало теперь 
женщинъ вы сш ая круга, а дороие наряды. Всл,Ьдств1е совершенная 
изм&нешя характера женщинъ, подъ вл1яшемъ новыхъ условШ жизни, 
окЬ начали отстранять отъ себя заботы о воспитанш Д'Ьтей, предостав
ляя ихъ попечению рабовъ изъ образованныхъ пленных® грековъ. Эти 
наставники или воспитатели (paedagogus) сопровождали своих® воспи- 
танниковъ всюду, въ ш колу,, на прогулку, и давали им® уроки грече- 
скаго языка и других® предметов®. Вообще греки сделались въ это 
время руководителями и наставниками римлянъ въ д'Ьлй образования.

ВлШ е греческой образованности на высиле классы римскаго общества; 
начало искусственной литературы въ Рим%. Однимъ изъ важнейших® сл^д- 
ств1й римскихъ завоевашй, и именно покорешя Грещи, было распро- 
странеше греческой образованности въ высшихъ классах® римскаго об
щества и возникновеше искусственной поэтической литературы. До пу

нических® войн® и покорешя Грецщ, литературное образоваше было, 
еще для римлянъ роскошью, а не потребностью, такъ какъ практически 
складъ ума римлянъ чуждался всего отвлеченная и теоретическаго, 
всего неим&ющаго практическая примЗшешя въ жизни. На поэтовъ 
смотрели въ РимгЬ прежде, какъ на тунеядцев®, живущихъ на чужой 
счетъ. И посл& того, какъ проникло уже греческое вл1яше въ Римъ, 
поэз!ею занимались преимущественно провинщалы, люди большею частью 
низкаго происхождешя и часто даже, вольноотпущенники. Сценическое 
искусство ценилось еще такъ низко, что актеры лишены были правь 
гражданства. Знакомство съ греческимъ языком® и греческой литерату
рой началось въ Рим-fc еще со времени - войны съ Пирромъ и съ поко
рения Д)жной Италш. Но интерес® къ литератур-fe и учаспе къ наук£ 
и искусству пробуждёны были въ римлянахъ тольто ближайшим® зна
комством® съ греческою литературою и искусством® лишь послЬ поко-
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решя собственно Грещи. Забранные изъ покоренныхъ городовъ лучшие 
памятники греческаго искусства и замечательный произведенья греческой 
изящной словесности, при содМствш греческихъ наставниковъ, открыли 
передъ наиболее образованною частно римлянъ целый новый м1ръ и 
вызвали въ римлянахъ стремленie къ подражашю. Въ наиболее образо- 
ванныхъ римлянахъ начала проявляться наклонность къ изучешю гре
ческой философии. Некоторые начали даже входить во вкусъ греческой 
д!алектики. Для завершения своего образовашя мног!е знатные молодые 
римляне' предпринимали путешеств1е въ гречесше города, преимуще
ственно въ Аеины, Родосъ и Алгександрпо и тамъ слушали уроки йз- 
в'ЬстнМшихъ риторовъ и философовъ. Между знатными римлянами все 
более распространялись языкъ грековъ, ихъ моды и обстановка. Бла
годаря родству основныхъ релшчознихъ представлешй грековъ и лати- 
новъ, греческая миоолоия легко распространилась между латинамй, и 
главныя божества римлянъ мало по малу слились съ соответствующими 
олимшйскими богами. Грёкамъ-ж е обязаны были римляне развиыемъ 
архитектурнаго искусства и ваяш я. Благодаря греческимъ художникамъ, 
въ большомъ числе переселившимся после покорешя Грецш въ Римъ, 
и ихъ подражателямъ, Римъ украсился многими великолепными зданиями 
и памятниками искусствъ. Римсше храмы, по мере сшяшя греческой и 
римской миеологш, приняли форму греческихъ. Отъ грековъ же заим
ствовали римляне искусство строить красивые' театры и амфитеатры, 

.термы (пубдичныя бани), базилики (здашя, соответствовавдия нашимъ 
биржамъ) и мноия друия здашя.

Особенно сильно отразилось вл1яше греческое на развитая искусственной ли
тературы. Какъ только римляне познакомились съ греческою поэз1ей, начатки 
ихъ собственной поэзш (какъ хвалебныя песни въ честь предковъ, свадебныя 
представлешя или фесценины, простонародные миеичесше фарсы или аттеланы) 
скоро пришли въ заб ьете . Познакомившись съ художественными произведешями 
греческой поэзш, римляне стали подражать греческимъ образцамъ, и такимъ об- 
разомъ было положено начало искусственной литературе, имевшей на первыхъ 
порахъ чисто подражательный характеръ. Первые писатели, познакомивнпе рим
лянъ съ греческою лоэз1ей въ переводахъ или подражашяхъ и начавш1е литера
турную обработку латинсКаго языка, были по происхождешю также греки, только 
италшсюе; таковы именно Ливш Андроникъ, НевШ и ЭннШ, литературная дея
тельность которыхъ относится ко второй половине III  и началу II века до Р. X .

Ливш Андроникъ, взятый въ пленъ при осаде Тарента, проданный въ раб
ство, но чрезъ несколько времени получившш свободу, первый поставилъ на рим- 
скш  театръ (соединяя въ своемъ лице и автора, и актера) драматически? пред
став лен!я, составленныя по образцу. греческихъ. Онъ-же перевелъ на латинсшй 
языкъ «Одиссею». Современнлкъ его Невш также писалъ трагедш и комед1и въ 
греческомъ вкусе. По примеру греческихъ комиковъ, выводивишхъ большею ча-̂  
с тш  на сцену действительныя лица, НевШ позволилъ себе на сцене насмешки 
надъ некоторыми изъ важныхъ государственныхъ сановниковъ, но 0ылъ за это 
лриговоренъ къ тюремному заключешю. Невш написалъ также эпическую поэму, 
въ которой прославлялъ подвиги римлянъ въ первой пунической войне.

ЭннШ превосходилъ обоихъ своихъ лредшественниковъ поэтическими даро- 
вашями и прославился .поэмой, въ которой воспевалъ1 подвиги Сцитона Афри-
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канскаго. Онъ первый положшгь начало римской художественной поэзш и его 
называли даже римскимъ Гомеромъ. Драматичертя произведешя его составляли 
лишь вольным переложены: греческихъ пьесъ. Впрочемъ, даже слйдовавппе за 
нимъ ПакувШ и Аттш, считавяиеся у римлянъ совершеннейшими трагиками, 
все таки не могли стать выше простаго подражатя греческимъ образдамъ.

Изъ драматическихъ формъ получила у римлянъ наиболее полное художе
ственное развитие комед1я (fabulla palliata) въ произведешяхъ Плавта и Теренщя.

Плавтъ, хотя и подражадъ греческимъ образцамъ и даже называлъ себя, про
стыми переводчикомъ, отличался оригинальностью и поэтическими даровашями. 
Онъ былъ вполне народными комическими нисателемъ. Его комедш и особенно 
картины нравовъ отличаются оригинальными, язвительными юморомъ п остротою, 
но за насмешкой его всюду проглядываетъ у него негодоваше на испорченность, 
нравовъ, на жажду къ золоту, на тщеслав1е и т. д.,. паки показываютъ уже и 
самыя заглав1я некоторыхъ изъ его многочисденныхъ пьесъ: „Деньги для ословъ", 
„Горшокъ ей золотомъ", „Хвастливый воинъ“ , „Пленные" и др.

Какъ Плавтъ былъ народными комическими писателемъ, таки Тереншй— 
творцомъ комедш для высгааго общества. Но у Теренщя нети ни оригинальнаго 
остроум1я, ни той изобретательности, какъ у Плавта, хотя пьесы его даютъ верную 
картину жизни и тона, господствовавшаго въ высшемъ обществе того времени. 
Особенный успехи имела кемед!я Теренщя «Евнухи», которая до того понра
вилась публике, что за одно. представлеше ея авторъ получили 8,000 сестердш 
(около 400 р.)—дену, до техъ, пори неслыханную. Съ началомъ искусственной 
литературы въ Риме совпадаетъ также дроисхождеше римской сатиры, для ко
торой быстро усиливавшшся упадокъ нравовъ представляли постоянную пищу. 
Первыми замечательными сатирикомъ, придавшими этому роду лоэзш характеръ 
насмешливаго, карающаго поучещя, были Е . Луцилш

Сцишонъ Африкансш СтаршШ и №. Порфй Катонъ: Интересъ и уча- 
CTie высшаго класса римскаго * общества къ зарождавшейся литературе 
обнаружился явственно въ томъ, что она нашла себе покровителей въ 
кругу просвещенныхъ аристократовъ. Поборниками новаго направлетя 
и греческой образованности были Маркъ КлавдШ Марцеллъ и фамшпи 
Сцишоновъ, Павла Эмил1я и Фламининовъ. Главнымъ представителемъ 
всей этой парт in. бьГлъ Сцишонъ Африканскш Старшш. Его обвиняли 
за то, что онъ одевался по гречески и тратилъ время ш  чтеше гре- 
ческихъ книгъ. У него нашелъ покровительство прославившш его под
виги поэтъ Эннш, съ которымъ Сцишонъ находился въ дружескихъ от- 
ношешяхъ. Хотя ближайшее знакомство съ Грец1ей и ея литературой 
и искусствомъ и отразилось громаднымъ вл1яшемъ на всемъ дальней- 
шемъ развитш римской образованности и послужило къ возникновению 
искусственной литературы въ Риме, однакожь, благодетельное вл1яше 
греческой образованности простиралось на весьма немногихъ личностей. 
Болыпинство-же римлянъ принимало то, что легче было усвоить себе— 
страсть къ наслаждешямъ, роскошь и расточительность въ столе и 
одежде, лоскъ и деликатность въ обращеши и разныя чувственныя удо- 
вольспя. Это объясняется темъ, что Римъ столкнулся съ Грещей уже 
въ эпоху ея политическаго и нравственнаго вырождешя, когда и самая 
литература, и искусство грековъ сошли съ прежней высоты и, по на- 
правлешю, гармонировали съ общимъ нравственнымъ упадкомъ. Такимъ
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образомъ, вместе съ образованностью греческою распространилась въ 
РилгЬ и страшная испорченность греческихъ нравовъ. П ри страст ко 
всему греческому встретило ожесточенныхъ противниковъ въ т^хъ изъ 
римлянъ, которые были горячими приверженцами старинныхъ етрогихъ 
нравовъ и нащояально-самобытной жизни Рима. Таковъ былъ въ осо
бенности Маркъ ПорцШ Катонъ.

Маркт» Пордш Катонъ, тишь истаго римлянина стараго закала, былъ сынъ 
мелкаго землевладельца и первую юность свою лровелъ въ своемъ сабинскомъ 
поместье занимаясь сельскими работами. Благодаря своимъ личнымъ достоин- 
етвамъ, проложилъ онъ себе путь къ консульству и даже цензорству. Вступивъ 
на 17-мъ году въ гражданское ополчеше, онъ провелъ въ немъ всю войну съ 
Аннибаломъ и показалъ себя къ различные перюды этой войны въ Италш, Испа- 
нш, Грецш и Македонш равно отличнымъ солдатомъ и военачальникомъ. Не ме-' 
нее зам^чателенъ былъ Катонъ и какъ ораторъ. На городской площади стоялъ 
онъ, какъ на поле битвы, съ чрезвычайной эверией и упорствомъ защищалъ 
мнЗ»шя и принципы стараго времени, представителемъ котораго онъ былъ, и бо
рясь противъ новаго духа времени. Его безстрашная грозная речь, его суровое, 
меткое деревенское остроум1е, его невероятная деятельность, его знаше римскаго 
права и практической жизни обратили на негр сначала вннмав1е его ближай- 
шихъ согражданъ, а потомъ, когда онъ выступилъ на более широкое поприще 
деятельности на римскомъ форуме и въ сенате, онъ сделался самымъ замеча- 
тельнымъ ораторомъ своего времени и получилъ сильное вл1я т е  на государствен- 
ныя дела. Какъ человекъ энергическШ, р4зкШ и решительный, прямодушный, 
честный и строий къ самому себе, Катонъ, отличавшшся также суровою внеш
ности), относился съ безпощадною строгосмю и жестокосыю ко всему, что про
тиворечило его идеалу строгой исключительно-нащональной римской жизни. Съ 
раздражешемъ и ненавистью относился онъ ко всемъ своимъ противникамъ, при- 
надлежавшимъ знаменитейшимъ могущественнымъ родамъ того времени, именно 
къ Сцитонамъ и Фламининамъ, представителямъ ненавистной для Катона но
визны и сторонникамъ греческаго образоватя. Какъ врагъ без честности и рас
пущенности и заступникъ интересовъ поселянъ, Катонъ не разъ публично съ 
горькими упреками осыпалъ въ сенате своихъ знатныхъ сотоварищей за ихъ 
у т о н е т е  отъ долга и отъ древннхъ етрогихъ нравовъ, и этимъ нажилъ себе среди 
правительственной знати многочисленныхъ вра^овъ, которые веячески старались 
очернить его въ глазахъ народа. Онъ былъ обвиненъ публично 44 раза!, но вея- 
кш разъ выходилъ чистымъ и оправданнымъ въ глазахъ народа, видевшаго «въ 
Катоне защитника своихъ интересовъ и строгаго обличителя каждой несправед
ливости. Поэтому, вопреки всемъ уешнямъ знати, Катонъ былъ выбранъ всеми 
гражданами цензоромъ въ 184 г., не смотря на то, что при выборахъ онъ съ ора
торской трибуны напередъ объявилъ, что, получивъ эту должность^ онъ наме- 
реиъ предпринять всеобщее очищеше государства. Не даромъ опасалась знать 
неумолимой строгости Катона въ качестве цензора. Какъ врагъ всякаго плутов
ства и роскоши, бывшш самъ во всю жизнь образцомъ умеренности и простоты, 
Катонъ, по полученш звашя цензора, пользовался предоставленною ему властью 
съ такою строгостш и суровосыю, что ему дали впоследствии прозваше цензор1я 
(Censorius). Катонъ обложилъ высокою пошлиною все предметы роскоши; заста- 
вилъ разрушить частныя здашя, воздвигнутыя римскими вельможами на общест
венной земле; отнялъ у подрядчиковъ общественныхъ работъ большую часть 
ярисвоенныхъ ими себе выгодъ и т. и. Но, не смотря на все эти энергичесшя 
меры, Катонъ не мог£ возстановить древней строгости нравовъ и обычаевъ, по
тому что сила новаго порядка вещей была гораздо могущественнее противодей- 
ств1я отдельныхъ личностей. До какой степени страсть къ наживе и купеческШ
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духъ глубоко проникли въ римское общество и какъ безсильны были противъ 
этого новаго направлешя рнмскаго общества отд-Ьльныя личности, доказываетъ 
лучше всего то, что самъ Катонъ на старости л'Ьтъ увлекся духомъ времени и 
сталь входить въ обпшрныя торговый преднр1ят1я, не смотря на то, что ставилъ 
землед1ше выше вс'Ьхъ промысловъ, называя его самымъ надежнымъ п благоче- 
стивымъ заняыемъ, придавшимъ Риму внутреннюю крепость *). Не мен^е го
рячо и энергично, ч£ыъ противъ роскоши и расхищешя государственной собст
венности, выступилъ Катонъ противъ греческаго образоватя и всего греческаго. 
Но неправильное, предубежденное отношеше Катона къ греческой литературе и 
образованности обусловливалось вовсе не недостаткомъ его собственная образо- 
вашя. Напротийъ, это былъ одинъ изъ образованнМщихъ и ученейщихъ Писа
телей своего времени. Значение Катона въ римской ,литературе тЪмъ более ве
лико, что оиъ начинаете собою рядъ римскихъ ирозаиковъ едва-ли не по всЪмъ 
родамъ римской литературы. Катонъ былъ ораторъ, историкъ, моралистъ, писалъ 
объ агрономш, тактике, медицине. Однимъ словомъ, и въ литературе онъ обна
руж и в ту же разнородную деятельность и такое-же разнообраз1е таланта, кото
рыми онъ отличался и въ общественной, и въ частной жизни.

Въ своей постоянной оппозицш противъ сторонниковъ эллинизма 
Катонъ исходилъ изъ убежденья, что проникновеше греческаго. образо
в а т я  и вл1яшя служить главною причиною обнаружившейся порчи нра- 
вовъ и разрушешя старая  строя жизни. „Это негодный и неисправи
мый народъ“ , пишетъ Катонъ своему сыну и грекамъ, „и прими это, 
какъ изречете оракула: когда это племя передастъ намъ свою словес
ность, оно все развратить Въ особенности возмущали Катона грече- 
CKie ораторы и риторы съ ихъ софистическими хитросплетешями. Въ 
160 г. состоялся даже (отчасти при содМ ствш Катона) сенатскш указъ 
объ изгнаши изъ Рима вс^хъ риторовъ и философовъ. Впрочемъ,. какъ 
ни сильно боролся Катонъ противъ всего чужаго, но на старости лЪтъ 
не устоялъ противъ господствующая новаго направлешя и принялся за 
изучете столь ненавистной ему греческой литературы.

Оптиматы и пролетарш; увеличеже рабства. Безпрерывныя войны им-Ьли 
пагубное BMiame на взаимным отношешя различныхъ классовъ гражданъ 
и особенно на ихъ экономическое положеше. Сословная вражда, прекра
тившаяся , съ уравнетемъ плебеевъ и патрищевъ, возникла снова еще 
съ большею силою всл,Ьдств1е постепеннаго иечезновешя средняго зажи
точная класса гражданъ и возникновешя двухъ р-Ьзко противополож- 
ныхъ общественныхъ классовъ: немногочисленной замкнутой и богатой 
аристократш и массы обнищавшихъ и безземельныхъ гражданъ или про- 
летаруевъ. Въ течете безпрерывныхъ войнъ нисколько выдающихся ifo 
своему положешю фамшпй, успели утвердить за собою первенство въ 
государств^: это были фамилш тЪхъ полководцевъ, которые во время

* )  Единственное сочивеше, сохранившееся отъ Катона и озаглавленное <De ге- 
rustica», т. е. о сельскомъ хозяйств^, заключаете въ себ4 всевозможный правила, ка
сающаяся сельскаго хозяйства: правила землед,Ьл1я, садоводства, огородничества, ското
водства, винод£шя и т. л.
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многочисленныхъ и опасныхъ войнъ выдвинулись своими талантами и. 
внушивъ къ себе довгЬр!е римскому народу, постоянно удерживали на
чальство надъ войскомъ и прюбрйли громадный богатства, какъ отъ по- 
лучешя награди изъ богатой добычи, такъ и другими незаконными пу
тями. Такимъ образомъ, вместо прежней родовой патрищянской ари- 
стократщ, образовался тесный кругъ замкнутой фамильной аристократам, 
нобилей (nobiles) или оптиматовъ, которые захватили въ свои руки веЬ 
государственныя должности и все управлеше. Эти немноия правитель
ственный фамилш смотрели на все должности, провинцш и начальство 
надъ войскомъ, какъ будто на свое наследственное достояше. Членамъ 
правительственныхъ фамилШ открыть былъ доступъ въ сенатъ безъ раз- 
лич1я способностей, между теми какъ все римсше граждане, не принад- 
лежавпйе къ новой наследственной аристократш, лишены были доступа 
къ обеимъ высшимъ должностямъ—Къ консульству и цензорству. Чело
веку новому (homo novus), не принадлежавшему по своему лроисхожде- 
н ш  къ правительствующей олигархш, почти невозможно было попасть 
въ этотъ замкнутый кругъ оптиматовъ. Эти знатныя фамилш делили 
выгоды заноевашй съ всадниками, этими богачами низшаго происхожде- 
ш я, которые, после лрисоединешя къ Риму многихъ провинцш, еще 
более усилились и обогатились вследств1е отдачи имъ на откупъ пода
тей съ провинщй.

Но въ то время, какъ правительствующая знать и всадники бога
тели, благосостояше массы гражданъ все более уменьшалось. Вместо 
прежняго неравенства сословш, выступило въ Римё другое общественное 
зло — доходившее до крайности неравенство имуществъ. Число мелкихъ 
землевладельцевъ уменьшалось ,съ каждыми днемъ, такъ какъ раззорен- 
ные войною крестьяне должны бьгли закладывать, или продавать свои 
земли крупными землевладельцами. Правда, римсше граждане за участае 
въ войнахъ получали иногда участки общественнаго поля, но, вследсш е 
завоеванш, личный трудъ, и особенно Земледельческш, все менее и 
менее оплачивался, во 1-хъ, вследств1е общаго упадка земледел!я въ 
Италш, обусловливаемаго громадными привозомъ хлеба изъ завоеванныхъ 
плодородныхъ провинщй (Сицил1я, Галл1я), и, во 2-хъ, вследств1е уве- 
личешя числа рабовъ. Постоянный привозу хлеба изъ провинщй на
столько понизили цены на продукты земледелия, что мноше крупные 
землевладельцы, считая невыгодными производство хлеба, обращали свои 
земли подъ пастбища. Но главная причина безвыходнаго положешя 
крестьянъ, вызваннаго внеиталШскими завоевашями, заключалась въ уве
личены рабства. Завоевавъ Сицилщ, римляне познакомились съ тамош
ними кареагенскими плантащями, и съ техъ поръ богатые римсше земле
владельцы стали употреблять для полевыхъ работъ невольничгй трудъ, 
какъ, самый дешевый. Это было теми легче, что покоренныя земли снаб
дили Еимъ сотнями тысячи рабовъ, которые считались не за людей, а 
за вещи (servi sunt res). Скоро и все почти промыслы перешли въ руки
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рабовъ. Сельсюе продукты, производимые рабскимъ трудомъ, почти ни
чего не стоившимъ, продавались дешево,1 и потому крупные землевла
дельцы могли еще, при продаже хлеба, конкуррировать по дешевизне 
съ продавцами привознаго хлеба. Римсме-же крестьяне, которые должны 
были кормиться своимъ трудомъ, тЬмъ, что получали съ своей земли, 
не могли конкуррирЪвать съ крупными землевладельцами и потому при
нуждены были- продавать свои участки богатымъ, вледств1е чего еще 
более увеличились крупным поземельныя владешя (latifundia) оптиматовъ 
Распродавъ свои земли, многочисленные сельчане оставались безъ вер- 
наго куска хлеба и увеличивали собой число голодныхъ пролетар1евъ. 
Напрасно стали-бы они теперь искать работы на поляхъ оптиматовъ. 
или какого нибудь ремесла, такъ какъ все это исполнялось руками ра
бовъ. Поэтому пролетарии покидая свои поля, уходили въ Римъ, где 
они толкались на площади, проводя время въ праздношатанш. Одно, что 
оставалось еще этимъ голоднымъ, безземельнымъ гражданамъ—это право 
на учасНе въ народныхъ собрашяхъ, право подавать голосъ при выбо
рахъ должностныхъ лицъ, и въ этомъ праве искали теперь пролетарш 
источника для существовашя, предлагая свой голосъ за кусокъ хлеба 
тЬмъ лицамъ, которым, ища общественныхъ должностей, заискивали въ 
народе для получешя на выборахъ большинства голосовъ *). Вообще ха- 
рактеръ народныхъ собрашй совершенно изменился подъ вл1яшемъ вы- 
званныхъ завоеватями ненормальныхъ экономическихъ отношений. Боль
шинство гражданъ, превратившихся въ пролетар1евъ, задавленныхъ еже
дневною нуждой,'потеряли уже прежшй политически смыслъ и не имели 
поняия о сложныхъ политическихъ вопросахъ, решавшихся въ народ- 
номъ собраши.( Эта масса гражданъ получала все более и более харак- 
теръ черни и на предлагаемые важные вопросы отвечала совершенно 
случайно „да“ или „нетъ“ , смотря поминутному настроенно и, главное, 
по тому, что выгодно было для подкупивших^ голоса честолюбцевъ, 
отъ которыхъ требовала за то „хлеба и увеселительныхъ игре цирка“ 
(ранет et circenses).

Братья Гракхи. Въ то время, когда почти вся римская знать съ 
полнымъ равнодушиемъ смотрела на совершенное раззорете простыхъ 
гражданъ и поселянъ и начавшееся уже разложете государства, неко
торые изъ знатныхъ и наиболее образованныхъ римлянъ, движимые чув- 
ствомъ справедливости и сострадашя къ пролетаршмъ и пламенною пре
данное™  делу общественной пользы, обратили внимаше на бедствен
ное положеше низШаго класса и указали на меры для облегчения- его. 
Таковы были братья ТиберШ Семпронш и Кай Семпронш Гракхи.

*)  Продажность избирателей при выборахъ и влляше оптиматовъ на неимущую массу 
(гражданъ усилились въ особенности съ т$хъ поръ, какъ, по законамъ Габин1я и Eaccia 
138 г. до Р. X.), вместо прежней устной подачи голосовъ, при выборахъ введена была 

, тайная подача или баллотировка посредствомъ дощечекъ.
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Подъ вл1яшемъ образованной матери Корнелш, дочери Сцишона Афри- 
канскаго С тарш ая, и подъ руководствомъ греческихъ учителей, Гракхи 
получили отличное образовате. СтаршШ изъ нихъ, ТиберШ, уже 17-ти 
л4тъ началъ военную службу, учавствуя въ походе противъ Кареагена, 
и, при взятш этого города римлянами, первый взошелъ на стену. Не 
менее того они отличился въ НумантШской войне въ Испаши. Возвра
щаясь въ отечество изъ Испаши, по окончанш войны, й проезжая чрезъ 
Этрурш, Тиберш былъ пораженъ запустЬшемъ страны и теми, что пов
сюду толпы ’ закованныхъ въ дЗши рабовъ обработывали громадный поля 
богатыхъ оптиматовъ. Тибер1й былъ убйжденъ, что замена свободнаго 
труда землепашцевъ трудомъ рабскимъ есть главная причина об'ЬднЪшя 
крестьянъ и сосредоточешя всей земли въ рукахъ крупныхъ землевла- 
д'Ьльцевъ. Такъ какъ необыкновенно усилившейся привозъ рабовъ былъ 
бы невозможенъ, еслибъ не было значительная спроса на нихъ со сто
роны крупныхъ землевла дГ л ьцевъ, то Тибергй пришелъ къ убеж дент, 
что необходимо' ограничить крупный поместья пресвоившихъ себе обще
ственное поле оптиматовъ и снова создать классъ мелкихъ собственни- 
ковъ посредствомъ надела или нарезки имъ земли изъ общественнаго 
поля въ полную собственность.. Подобная рода аграрную реформу Ти- 
бергй могъ считать тЗшъ более возможною и законною, что она была 
уже рази принята по предложешю Лицишя п Сексия и что владельцы 
общественныхъ полей не были собственниками ихъ: право собственности 
на общественное поле считалось за государствомъ, и потому оно могло 
отнимать эти земли у влад'Ьльцевъ ихъ и давать имъ другое назначеше. 
Въ виду всего этого, Тиберш Гракхъ, горячо преданный интересами на
рода. избранный въ народные трибуны на 133-й годъ, предложили въ 
яародномъ собраши возстановить прищедпие уже въ забвете аграрные 
законы Лицишя и раздать въ потомственное владеше бедными гражда
нами за умеренный оброкъ государству небольшая участки въ 30 юге- 
ровъ (около 8 десятинъ) изъ общественныхъ полей, захваченныхъ опти- 
матами. При этомъ ТиберШ требовали, чтобы ни одинъ землевладЬлецъ 
не могъ удержать изъ общественнаго поля для себя более 500 югеровъ 
(ок. 150 дес.) и кроме того, на каждаго изъ своихъ сыновей еще по 
250 югеровъ (въ общемъ, впрочемъ, не более 1,000 югеровъ—ок. 300 дес.), 
и не могъ-бы выгонять на общественное пастбище больше определен
н а я  числа крупнаго и м елкая скота. Этими Тиберш Гракхъ реши
тельно возстановилъ противъ себя всю знать, которая смотрела на пред
ложенную имъ реформу, какъ на прямое посягательство на ихъ частную 
собственность. Дело' въ томъ, что вследств1е долговременнаго вл&дЬшя. 
частныя родовня влад'Ьшя оптиматовъ и захваченным ими обществен- 
ныя земли до того слились, что разграничение ихъ было,-действительно, 
деломъ очень затруднительными; къ тому-же, владельцы общественнаго 
поля указывали на болышя затраты, сделанныя ими въ течете долгая 
времени на удобреше земли, ея обработку и на возведенный на этихъ
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земляхъ усадьбы. Но, крайне осторожный и умеренный при выступле- 
ши съ своей реформой, ТиберШ ставили сначала услов1емъ осуществле- 
шя своего закона вознаграждеше владфльцевъ общественнаго поля при 
отнятш у нихъ земель за употребленныя на нихъ вздержки. Не смотря 
на все это, оптиматы решились всеми мерами противодействовать за
кону Тибер1я Гракха.

Когда предложенъ былъ законъ Гракха въ народномъ собранш, оп
тиматы воспользовались разноглашемъ въ коллегш трибуновъ, изъ кото- 
рыхъ товарищъ Tn6epia Гракха, Маркъ Октавш, убежденный въ не
своевременности аграрной реформы, произнесъ свое veto, какъ только 
дело дошло до подачи, голосовъ. Тогда Тиберш Гракхъ', пользуясь вла
стно, предоставленною ему закономъ въ подобномъ случае, какъ народ
ному трибуну, прюстановилъ все государсвненныя дела и запечаталъ 
государственное казначейство. Сенатъ, имея въ виду' затормазить и за
мять дело, предложилъ Гракху перенести дело изъ народнаго собрашя 
въ сенатъ. Гракхъ, надеясь на уступки со стороны знати, согласился. 
Но такъ какъ надежды его оказались тщетными и сенатъ не далъ ни
какого хода предложенному имъ закону, то приходилось отложить дело 
до будущаго года, въ надежде на новый, более благопр1ятный для ре
формы, составь коллегш трибуновъ; Тиберй человекъ горячш, увлекаю 
нцйся, не способенъ былъ на выжидательную политику; къ тому-же, 
онъ не могъ разсчитывать наверно ни на полное соглаше въ коллегш 
трибуновъ въ следующему году, ни на то, что онъ сайъ будетъ избранъ 
въ народные трибуны вторично, такъ какъ одному и тому-же лицу 
нельзя было уже въ то время два года сряду занимать одну и ту же 
должность. Въ виду всего этого, Тиберш решился на крайнюю меру, 
представлявшую явное .нарушеше у станов леннаго законами государствен
н а я  порядка. Онъ объявилъ народу,, что не можетъ оставаться трибу- 
номъ вместе съ Октав1емъ, и предложилъ выбирать между нимъ и Окта- 
щемъ, поставивъ вместе съ темъ вопросъ, можетъ ли оставаться трибу- 
нойъ тотъ,. кто действуете вопреки интересами народа. Когда-же на
роди на вопросъ Тибер1я далъ отрицательный ответь, то онъ приказали 
своему посланному свести Октав1я со скамьи трибуновъ и вследъ затемъ 
предложилъ свой законъ. Все это представляло рёзкое нарушеше суще
ствующая законная порядка и освященной веками неприкосновенности 
трибунской власти; но этими путемъ Гракхъ достигъ своей цели. Пред
ложенный имъ законъ былъ принять цародомъ съ восторгомъ и даже 
немедленно назначена была коммишя изъ трехъ лицъ (обоихъ братьевъ 
Гракховъ и тестя Тибер1я—Annin Клавд1я) для приведешя въ исполне- 
Hie аграрной реформы. Маркъ-же ОктавШ едва не сделался жертвой 
народной ярости, и на место его былъ выбрани одинъ изъ кл1ентовъ 
Гракха. Но, разъ сошедши съ законная пути, Тиберш могъ удержаться 
только новыми нарушениями закона. Оптиматы, принужденные подчи
ниться реш етю  народнаго собрашя, съ своей стороны, затаили чувство
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мести и ждали только удобнаго случая, чтобы погубить' Тибергя, какъ 
виновника новаго закона. Не чувствуя себя безопаснымъ со стороны оп- 
тиматовъ, Тиберй иначе не выходилъ на улицу, какъ въ сопровожден^ 
н^сколькихъ тысячъ человекъ изъ преданной ему народной лартш. Что
бы удержать расположеше народа, отъ охраны котораго зависала теперь 
его жизнь, онъ сталъ предлагать, некоторый новыя противозаконныя мЬ- 
ры. Такъ Тиберш предложилъ разделить между беднейшими граждана
ми наследство, полученное Римомъ отъ пергамскаго царя Аттала, и 
предоставить распоряжеше городами Пергамскаго царства народнымъ 
трибунамъ. Единственное средство къ спасенпо отъ мести враговъ ви- 
д£лъ для себя Тибергй во вторичномъ избраши его въ трибуны. Поэто
му, когда наступили выборы въ должность трибуновъ на сЛ'Ьдующш 
годъ, Тиберш противозаконно поместилъ себя въ число кандидатовъ. 
Когда начались выборы народъ началъ уже подавать голоса з ъ  его поль
зу } но сенатъ протестовалъ противъ незаконности вторичнаго выбора его, 
и вообще npoTHBOtffcicTBie знати было такъ сильно, что пришлось отло
жить выборы на следующей день. На утро следующего дня Тибергй 
явился въ народное собрате тяжело вооруженнымъ, какъ бы предчув
ствуя кровавую развязку. To-же мрачное лредчувств1е было и въ наро
де. Сенатъ собрался въ полномъ составе по близости въ храме „ Вер
ности Между темъ, шумъ, происшедший въ народномъ собранш по слу
чаю того, что сломалось несколько скамеекъ, былъ принять сенатомъ за 
возмущеше. Сенатъ - потребовалъ отъ консула Сцеволы, чтобы онъ ве- 
лелъ казнить Тиберия, какъ мятежника; но Сцевола настаивалъ на не
законности этой меры. Тогда Сцшионъ Назика, одинъ изъ старшихъ се- 
наторовъ, вскочилъ съ места и сказалъ: „Консулъ предаетъ городъ; кто 
хочетъ спасти законы, следуй за мною!" Вооружившись чемъ попало, 
сенаторы двинулись на мёсто народнаго собрашя. Народъ обомлелъ, 
когда увиделъ сенаторовъ, идущихъ въ народное собрате съ дубинами, 
поленьями и стульями въ рукахъ. Изъ уважешя къ сенаторами смущен
ная толпа безъ сопротивлетя дала себя оттеснить. Когда-же Тибер1й 
указалъ народу на свою голову, чтобы дать понять, что его голова въ 
опасности, это было ложно истолковано, какъ требоваше царской д1аде- 
мы. Тогда Сенаторы бросились на Тибер1я и окружавщихъ его привер- 
женцевъ. Тибергй пустился бежать, но споткнулся у подошвы Капито- 
л1я. Здесь, предъ дверьми храма „Верности", Гракхъ палъ Мертвый подъ 
ударами враговъ. Къ вечеру, вместе съ трупомъ Гракха лежало еще 
300 телъ и на Капитолш, и у его подошвы, потому что мноие были сбро
шены внизъ по крутымъ каменнымъ спускамъ твердыни.

Но со смертш Тибергя Гракха, оптиматы не решались1 тотчасъ же 
уничтожить принятые по его предложение аграрные законы (lex agra- 
ria), и начатые-было размежеваше и разделъ земель продолжались; 
сенатъ искалъ только случая воспрепятствовать дальнейшему осуществле- 
шю аграрной реформы. Прежде всего сенатъ постарался удалить изъ
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Рима, подъ благовиднымъ предлогомъ, брата Тибер1я— Кая Гракха и 
другихъ вождей народной парии. Кай Семпротй Гракхъ былъ посланъ 
квесторомъ въ Сардинйо. Какъ сильны были опасешя оптиматовъ со 
стороны Кая Гракха, показываетъ уже то, что сенатъ удерживалъ его 
въ Сардинш безсмЗшно впродолженш трехъ л'Ьтъ. Наконецъ въ 124 г. 
Кай Гракхъ возвратился противъ воли сената въ Римъ, где онъ былъ 
избранъ народнымъ трибуномъ на следу ющш годъ. Скоро его блестяпця 
дарованья, его замечательное краснореч1е, его страстная, благородная, 
обаятельная, хотя крайне честолюбивая натура и друпя резко выдаю
щаяся качества нршбрели ему бездну приверженцевъ въ народе. Высту- 
пивъ на общественное поприще, Кай Гракхъ уже не довольствовался 
возобновлешемъ аграрнаго закона, а лошелъ гораздо дальше и увлекся 
до крайностей. Конечною целью его благородныхъ стремлешй было 
вырвать власть изъ рукъ оптиматовъ, помочь безземельному и бездом
ному классу гражданъ какъ осуществлешемъ аграрныхъ законовъ," такъ 
и обширною эмигращей во внеиташйсшя области; далее, уравнить всю 
Италш съ Гимомъ и затемъ провинцш съ~Итал1ей и такимъ образомъ 
уничтожить ту глубокую бездну, которая отделяла во всемъ Гимскомъ 
государстве господствующее классы отъ подчиненныхъ. Законодательство 
Кая Гракха обнимало все отрасли государственнаго управлешя. Изъ 
многихъ предложен!й его особенно важны следующая: а) о продаже 
хлеба бедному классу гражданъ въ Гиме но умеренной цене и о вы- 
селеши колотй изъ бедныхъ римскихъ гражданъ вне пределовъ Италш; 
Ь) о реформе судопроизводства; с) о предоставленш правъ римскаго 
гражданства такъ называемымъ италшскимъ союзникамъ. Изо всехъ 
лредложенныхъ Каемъ законовъ хлебный законъ (lex frumentaria) доста- 
вилъ ему наибольшее число приверженцевъ въ народе; однако, законъ 
этотъ оказался гибельнымъ для государства: дешевая продажа хлеба 
скоро превратилась въ даровую раздачу его и привлекала въ Гимъ все 
больше и больше людей, тяготившихся трудомъ, и истощала казну. 
Кроме того, хлебный законъ имелъ еще то пагубное вл1яте, что дол- 
женъ былъ вести къ разрушенш земледел1я, такъ какъ все оставпиеся 
еще малоземельные граждане, соблазняемые дешевою продажею, а потомъ 
даровою раздачею хлеба, стремились въ Гимъ и продавали свои поля; 
а, это вело къ еще большему увеличешю- крупнаго землевладешя и вме
сте съ темъ къ увеличешю числа рабовъ, употреблявшихся въ крупныхъ 
доместьяхъ для полевыхъ работъ. Такимъ образомъ, хлебный законъ 
способствовалъ усиленш того именно зла, противъ котораго собственно 
направлены были аграрные законы братьевъ Гракховъ. Этого, конечно, 
Кай не предвиделъ, но, благодаря этой мере, Кай сразу сделался лю- 
бимцемъ народа, а это дало ему твердую опору для борьбы съ оптима- 
тами, которыхъ стремился онъ какимъ-бы то ни было образомъ погубить 
или, по крайней мере, по возможности обезсилить. Этимъ-же стремле- 
шемъ объясняется, очевидно, предлбжеше закона относительно реформы
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судопроизводства, сделанное Каемъ уже по избранш его трибуномъ на 
следующей годъ. Въ силу этого закона, присяжными судьями должны 
были избираться одни всадники, тогда какъ до этого времени судьи 
эти избирались только изъ среды сената, то-есть изъ оптиматовъ. Про- 
ведешемъ этого закона Каю удалось раздвоить аристократий и изъ от- 
дйленнаго отъ нея сослов!я всадниковъ, составлявшихъ въ ГимгЬ могу
щественный классъ капиталистовъ, составить себе, какъ и изъ пролета- 
р1евъ, опору для борьбы съ родовою аристокрайею и съ существующимъ 
порядкомъ. Но, законъ этотъ, хотя и ослабилъ отчасти исключительное 
влзяше оптиматовъ, принесъ все-таки мало пользы общегосударственнымъ 
интересами, такъ какъ всадники, какъ откупщики податнаго сбора въ 
лровинщяхъ, склонны были прикрывать всяюя злоупотреблешя въ про- 
винщальномъ управленш, такъ что провинции, всл^дств1е реформы судо
производства, отданы были на производи хищничеству капиталистовъ.

По предложенш-же К ая Гракха утвержденъ былъ народными при- 
говоромъ законъ, въ силу котораго одно и то, же лицо могло ежегодно 
снова быть избираемо на должность трибуна, что давало, невидимому, 
Каю возможность упрочить свое значеше и вл1яше. Между т4мъ, опти- 
маты не дремали и придумывали, какимъ-бы средствомъ всего в&рпЬе 
уничтожить вл1яше Кая Гракха на народи, пока не представится случай 
совершенно погубить и его, и вс£хъ его приверженцевъ. Противопоста
вить Каю кого-либо изъ трибуновъ съ однимъ только veto казалось уже 
недостаточными, какъ доказала это борьба съ Тибер1емъ Гракхомъ. По
этому сенатъ прибЬгъ къ другому средству и выставилъ Гракху сопер
ника въ лид'Ь подкупленнаго трибуна Лив1я Друза, который, по мысли 
оптиматовъ, долженъ быль своими предложешями на пользу пролетар1евъ 
превзойти К ая Гракха и этими самыми подорвать его значеше. Тогда 
какъ Кай предлагали вывести две колоши внФ предЬловъ Италш, ЛивШ 
Друзъ потребовали устройства 12 новыхъ колошй и лритомъ внутри 
самой Италш, что было-бы гораздо пр1ятн^е будущими колонистами 
Ливш Друзъ предложили также, съ соглаия сената, отменить оброкъ, 
который, по закону Гракховъ, обязаны были платить владельцы участ- 
ковъ, розданныхъ изъ общественнаго поля, Планъ оптиматовъ былъ 
раечитанъ верно: народи дался въ обмани и приняли съ энтуз1азмомъ 
иредложешя Лив1я Друза; Кай-же Гракхъ не были выбрани въ трибуны 
на сл'Ьдующш, 121-й годъ. Предложеше Гракха о дарованш лравъ граждан
ства итальянскими союзниками было теми более отвергнуто народомъ, 
что римсше граждане вовсе не склонны были делаться своими преиму
ществами даже съ италШцами. Такой исходи дЬла чрезвычайно обод- 
рилъ аристократш, которая нашла еще для себя опору во вновь из- 
бранномъ изъ ихъ среды консуле Луцщ Опимш, зл^йшемъ враге Грак
ховъ. Теперь оптиматы искали только повода, чтобы нанести реши
тельный ударъ Каю Гракху и его партш. Прежде всего они были об- 
виненъ жрецами ве нарушеши святости религш, такъ какъ они пред-
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ложилъ вывести колонйо на место разрушеннаго Кареагена, вопреки 
проклятш, изреченному надъ этимъ городомъ при разрушены его. Въ 
тотъ день, когда дело должно было поступить на разсмотрЗшш народ- 
наго собрашя, об’Ь враждебный парий, готовыя къ борьбе, уже съ утра 
собрались на капитол1йскомъ холме. УбШство одного изъ консульскихъ. 
ликторовъ, вызванное крайнею грубостью последняго, было первымъ 
злов’Ьщимъ проявлешемъ восцламененныхъ страстей. Сенатъ тотчасъ-же 
уполномочилъ консуловъ принять чрезвычайныя меры. Консулъ Л. Опи- 
м1й велйлъ сенаторамъ и преданной ему части гражданъ вооружиться. 
Тогда вся аристокраия вооружилась и расположилась въ боевомъ по
рядка на форуме и около сенатскаго здашя. П ария Гракха также го
товилась къ уличному бою. Самъ Гракхъ не принималъ учас.ия въ 
этихъ приготовлешяхъ: онъ старался, напротивъ, успокоить народъ и 
положить конецъ всеобщему смятению; но, обращаясь къ народу, Кай 
нечаянно перебилъ речь одного изъ трибуновъ. Пользуясь этимъ, сенатъ 
потребовалъ Кая Гракха къ ответу за оскорблена трибунскаго сана; 
но Кай не повиновался и искалъ убежища на Авентинскомъ холме, где 
другъ и товарищъ его Фульшй Флаккъ укрепился въ храме Д1аны. 
Тогда сенатъ приказалъ аттаковать и взять штурмомъ Авентинсшй 
холмъ. Завязался жаршй бой, въ которомъ приверженцы Гракха потер
пели совершенное поражеше. Фульшй Флаккъ и 3,000 его товарищей 
были перебиты, и тГла ихъ побросаны въ Тибръ. Гракха-же друзья 
почти силой заставили бежать, но скоро трупъ его найденъ былъ обез- 
главленнымъ.

. Не стало Гракховъ; предложенные ими законы большею часию оста
лись мертвою буквой; но памяти ихъ жила еще долго въ массе народа. 
Изъ благодарности къ нимъ пролетарш воздвигли въ честь ихъ статуи 
и на местахъ, где были они убиты, приносили жертвы, какъ въ храме.

МАРШ Ж ОУЛЛА.

По смерти Гракховъ, вражда между пролетариями и оптиматами уси-, 
лилась еще более. Этими внутренними смутами воспользовались некото
рые чебтолюбцы, ставные предводителями: одни — оптиматовъ, друпе-^- 
пролетар1евъ. Между этими предводителями парий, аристократической 
и народной, началась ожесточенная борьба за первенство. Но, такъ какъ 
судьба Гракховъ доказала, что чернь представляетъ ненадежную опору, 
то вожди парий стали опираться въ своей борьбе на лешоны, которые 
вследс'ще безпрерывныхъ войнъ римлянъ обратились теперь въ постоян
ный войска. Особенно гибельна была для Рима борьба, открывшаяся въ
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начале I-го века до Р. X . между Мар1емъ, вождемъ пролетар^евъ, и 
Суллой, вождемъ оптиматовъ.

,К ай МарШ, сьгаъ арпинскаго поденщика, грубый и совершенно не
образованный челов’Ькъ, своимъ мужествомъ и военными талантами воз
высился отъ лоложешя солдата до высшихъ должностей. Въ трудной 
школе испанскихъ войнъ достигъ онъ офицерскихъ чиновъ и заслужилъ 
особенное внимаше великаго Сцишона Эмил1ана. Затемъ онъ прошелъ 
обычный рядъ магистратскихъ должностей до преторства включительно. 
Для ув^нчатя карьеры ему не доставало одного—консульства, недоступ
н а я , однако, для него, какъдля человека неродовитаго. Но скоро пред
ставился М арш  случай снова заявить свои военные таланты и быть из- 
браннымъ въ консулы, именно, во время югуртинской войны, веденной 
Римомъ съ нумидйскимъ царемъ Югуртой (112— 106). Война эта въ 
отношеши Рима заслуживаетъ особеннаго внимашя, потому что во 
время ея резко обнаружились безпечность и продажность римскихъ 
оптиматовъ.

Сынъ Массинисы, Миципса, разделили передъ смертш свое нумидШ- 
ское царство между сыновьями Адгербаломъ и Г1емпсаломъ, и племян- 
никомъ Югуртой; но Югурта, челов^къ даровитый и отважный, желая 
одинъ владеть всЬмъ царствомъ, убилъ Г1емпсала, Адгербала-же вы- 
гналъ изъ его царства. Посл’ЬднШ обратился съ жалобой на Югурту 
въ Римъ, отъ котораго находилась въ зависимости Нумид1я; но Югурта 
подкупили многихъ членовъ римскаго сената и оказался правъ. Ему от
делена была лучшая и большая часть Нумидш, Адгербалуже—меньшая 
и худшая. Но Югурта, недовольный этимъ, убилъ Адгербала, завоевали 
резиденщю его Дирту и присвоилъ себе , всю Нумидш. Такъ какъ, при 
взятш  Дирты, перебито было много италшцевъ, то римеюй сенатъ по- 
сладъ противъ Югурты консула съ войскомъ; но консулъ былъ подкуп- 
ленъ, и потому Югурта моги заключить выгодный миръ. Не разъ та
кими образомъ и после были подкупаемы Югуртой римсше военачаль
ники и офицеры. Наконецъ одинъ изъ народныхъ трибуновъ возбудили 
процессъ противъ подкупленныхъ Югуртою конбуловъ и привлеки Югурту 
ви качестве свидетеля. Югурта явился въ Римъ съ блестящею свитой 
и посредствомъ подкупа съумелъ затянуть дело. Но мало того: въ са- 
момъ Риме онъ убилъ одного родственника своего, видя въ немъ со
перника на нумидшскш престолъ. Такое наглое преступлеше, совер
шенное въ самомъ Риме, возбудило всеобщее негодоваше противъ Югур
ты, и даже подкупленные имъ сторонники его въ римскомъ сенате не 
смели за него болФе заступаться. Ему была объявлена война и прика
зано было оставить И талш . Римсюй ,историки Саллюстш говорить^ 
что, оставляя Римъ, Югурта обернулся и, взглянувъ на него, восклик
нули: «Вотъ городи, который продалъ-бы себя, если-бы нашелъ по
купщика’/  /  . . *

Убеждеше Югурты въ значительной степени подтвердилось ходомъ
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вновь открывшейся войны, въ течете которой, благодаря позорной про
дажности римскихъ полководцевъ, Югурта, не смотря на свои ничтожныя 
военный силы, посредствомъ золота постоянно избЪгалъ поражешй. Такъ 
тянулось дело, пока наконецъ начальство надъ лепонами не было пере
дано Цецилш Метеллу, гордому аристократу, но умному и честному че
ловеку. Ему удалось въ течете 109-го и 108-го годовъ такъ стеснить 
Югурту, что онъ сталъ просить мира. Но Метеллъ не успелъ окончить 
войны, такъ какъ Югурта находилъ помощь и убежище въ соседнихъ 
съ Нумид1ей владешяхъ; войну эту окончилъ уже служивппй подъ на- 
чальствомъ Метелла МарШ, который, съ помощш народной партш и 
благодаря популярности, пртбретенной»имъ въ войске своимъ муже- 
ствомъ и честносшо, не только былъ выбранъ въ консулы, но получилъ 
по особому постановлению народнаго собратя главное начальство надъ 
африканскою apM ieio , вопреки существующимъ законамъ, по которымъ 
только сенатъ могъ распределять между консулами ихъ ведомства.

МарШ, принявъ въ свое войско, вопреки обычаю, много пролетар1евъ, 
продолжалъ войну счастливо, но окончить ее ему удалось лишь въ 106 г., 
когда Сулла, легатъ Mapia, съумелъ своими искусными дипломатиче
скими действ1ями заставить мавританскаго даря Бокха, тестя и союзника 
Югурты, выдать последняго римлянамъ. За успешное окончате войны 
МарШ получилъ блестящш тр1умфъ; при этомъ тр1умфальную колесницу 
Mapin сопровождалъ плененный Югурта, который былъ брошенъ въ 
подземельную тюрьму въ Риме, где онъ и умеръ голодною смертш.

Не успелъ еще _.Марщокончить, югуртинской войны, какъ уже вновь. 
обратилось на него всеобщее., внимате народа. На окраипахъ Италии 
появились въ первый разъ германсме народы, именно дишя племена 
кимвровъ и тевтоновъ, двинувшихся отъ береговъ Балтшскаго моря съ 
женами, и детьми и со всемъ имуществомъ искать себе новыхъ обита- 
лищъ. Уже одинъ наружный видъ ихъ наводилъ паническш страхъ на 
римсше легюны. Высокаго роста и исполинской силы, одевались они въ 
ввериныя шкуры и носили железные панцыри, въ человечесшй ростъ 
щиты, длинные мечи, тяжелыя палицы, а битву начинали съ ужаснымъ 
шумомъ и ревомъ, стремительно опрокидываясь на непр1ятеля. Выслан
ный противъ нихъ одна за другою консульсшя армш въ течете 8 летъ 
(113— 105) пять разъ потерпели совершенное поражеше. Наконецъ 
Римомъ овладелъ такой ужасъ, что никто не решался принять на себя 
начальство надъ войсками. Тогда надежда римлянъ обратилась на одного 
Mapia. Еще не вернулся онъ изъ похода въ Нумидш, какъ былъ избранъ 
въ Риме, вопреки обыкновенш, консуломъ на все время предстоящей 
войны съ варварами (104— 101 г. до Р. Хр.). Но у Рима не было вой
ска. Чтобы сформировать новую армш, МарШ произделъ въ устройстве 
лег1оновъ^щажную реформу, имевшую большое вл1янге на всю будущую 

^судьбу Рима, а именно устранись въ войскё различие, бсноЖнное'на^ 
цензе и праве гражданства, и допустилъ въ арм1ю всехъ свободныхъ
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людей—римлянъ, италиковъ и даже провинциаловъ, которыхъ онъ съум&лъ 
еще привлечь къ себе щедрыми наградами. Съ этимъ войскомъ Марш 
въ нисколько л’Ьтъ блистательно окончилъ войну. Тевтоновъ разбилъ онъ 
въ Южной Галлы при Аквахъ Сексийскихъ (ныне -Э), кимвровъ-же, 
спустившихся съ Альповъ въ Северную Италш, при Верцеллахъ (101 г.). 
Такимъ образомъ, M apit оправдалъ довер1е народа и спасъ Римъ отъ 
варваровъ, героизмъ которыхъ не разъ заставлялъ содрогаться римш е 
леионы.

Когда: Марш, после поражешя кимвровъ и тевтоновъ, явился въ 
Римъ, онъ сталъ решительно популярнЬйшимъ человГкомъ въ городе. 
Народъ любилъ его, какъ истиннаго представителя своего, и возлагалъ 
на него все надежды. Аристокраия-же, хотя и уважала его за его не- 
оспоримыя услуги государству, смотрела на него съ недовер1емъ и от
части съ презрешемъ, какъ на выскочку. Но, не принадлежа къ аристо
кратической партш, Mapift не примыкалъ первоначально и къ парты 
народной, держась въ стороне отъ политической борьбы ихъ. Однако-же 
обстоятельства сложились такимъ образомъ, что Марш долженъ былъ 
стать во главе оппозицш, которую составляла весь народъ, рискуя въ 
противномъ случае потерять вовсе лршбретедную имъ въ народе попу
лярность и преданность своего войска. Въ такомъ положены крайне че
столюбивый Марш решился взять въ свои руки дело народа и выступить 
на защиту его правъ. Распустивъ свое войско и ставъ во главе народной 
парии, Марш долженъ былъ необходимо сблизиться съ второстепенными 
вождями ея, которыми были въ  то время Сервилш Главщя, выдававшшся 
особенно своимъ грубымъ уличнымъ краснореч1емъ, и Анну лей Сатур- 
нинъ, самый даровитый и энергическ1й вождь народа со времени Трак* 
ховъ,# но не отступавппй для достижешя задуманной цели ни передъ 
какими насил1ями. Съ ними-то, M apit соединился и условился действо
вать сообща. Благодаря поддержке ветерановъ, вожди народной партш 
стали домогаться осуществления плановъ Кая Гракха и предложили въ  
народномъ собраны такъ называемые аппулеевы законы, целью кото
рыхъ было основать во внеиталшскихъ земляхъ (въ Африке, Испанш 
и др.) колоши римскихъ гражданъ, раздать въ нихъ земли воинамъ, 
участвовавшимъ въ борьбе съ кимврами и тевтонами, и, кроме того, 
допустить въ эти колоши италиковъ наравне съ римскими гражданами. 
Аппулеевы законы встретили сильное противодейств1е со стороны опти- 
матовъ; но, при поддержке ветерановъ Мар1я, ему удалось все-таки 
провести въ народномъ собраны новые законы; сенатъ-же былъ вынуж- 
денъ дать присягу въ точномъ соблюдены ихъ.

Уже, повидимому, народная пария торжествовала надъ оптиматами; 
но (эта кажущаяся победа народной партш была началомъ ея падешя. 
Причина неудачи заключалась въ чрезмерномъ значенш черни и ея де- 
магоговъ, нерешительности M apia и въ разладе его съ другими народ
ными вождями, а также въ сближены денежной и родовой аристократы.
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Всадники, видя, что власть перешла въ руки черни и ея демагоговъ, 
отделились отъ народной парты и теснее примкнули къ аристократы. 
Но еще более самъ M apit повредилъ успеху дела темъ, что отстранилъ 
отъ себя всякое деятельное у ч а т е  въ борьбе парий, какъ только его 
товарищи, Сатурйинъ и Главщя, для проведешя реформъ прибегли, 
опираясь на чернь, къ насильственнымъ м’Ьрамъ. Мало того, Марш не 
только отступился отъ своихъ товарищей, но даже сблизился съ сенат
ской парией. Положея1е Mapin было крайне незавидно. Своимъ уклон- 
чивымъ, нерелгательнымъ образомъ дййствШ онъ оттолкнулъ отъ себя 
обе враждуюшдя парии. Чтобы найти какой-нибудь выходъ изъ своего 
неловкаго положешя, онъ на-время удалился изъ Рима; но разъ возбуж
денная жажда чести и власти не давала ему покоя, и онъ выжидалъ 
более благопр!ятныхъ обстоятельствъ, когда его услугй опять понадо
бятся Риму для отражешя враговъ.

Союзническая война. Ожидашя не обманули Mapin. Действительно, 
въ 91 году' вспыхнуло грозное возсташе италиковъ противъ Рима, и 
началась такъ называемая союзническая или марсшская война (bellum v 
sociale или marsieum), названная' такъ потому, что впереди возставшихъ 
союзниковъ было сабелльское племя марсы. Давно уже накоплялось раз- 
дражеше союзниковъ противъ господства Рима, и было изъ-за чего: 
оставаясь постоянно верными союзниками римлянъ, проливая свою кровь 
за распространеше ихъ господства, союзники за все это испытывали 
отъ нихъ одни только лишешя и прит&снешя; разделяя все тягости на- 
логовъ и военной службы, они вовсе не пользовались преимуществами 
римскихъ гражданъ. Особенно-же давала себя чувствовать тягота воен- 
ныхъ повинностей, такъ какъ союзники не только обязаны были по
ставлять двойное противъ римлянъ число воиновъ въ лепоны, но были 
отданы . на полный произволъ римскихъ военачальниковъ, сохранив- 
шихъ въ отношены союзниковъ безапелялДонное право казнить смертпо 
ослушниковъ, тогда какъ по отношенш къ римскимъ гражданамъ, слу- 
жившимъ въ лепонахъ, законъ постепенно ограничивалъ произволъ 
военачальниковъ. Не разъ уже обнаруживавшаяся попытки частныхъ воз- 
мущешй союзниковъ противъ несправедливости римскихъ предводителей 
были подавляемы силою. Со времени Гракховъ не разъ Римъ пробуж- 
далъ въ итал1йцахъ надежду на уравнеше ихъ съ римскими граждана
ми, но каждый разъ надежды эти оканчивались горькимъ разочарова- 
шемъ, и безсердечные оптиматы все бол^е и бол&е стесняли права 
союзниковъ. Накбнецъ на защиту правъ союзниковъ выступилъ изъ сре
ды самихъ оптиматовъ народный трибунъ М. Ливы Друзъ, сынъ про
тивника Кая Гракха, возобновишшй предложеше закона о доставлены 
права римскаго гражданства союзникамъ; но консулъ и большая часть 
сената были противъ этого предложешя, какъ и противъ другихъ пред- 
ложенныхъ Лйв1емъ Друзомъ реформъ. Въ день, назначенный для обна
родованы закона Друза объ уравнены правъ союзниковъ' съ римскими



248

гражданами, италики толпами устремились въ Римъ и, когда консулъ 
хотйлъ воспрепятствовать чтенш закона, слуга Лив1я Друза схватилъ 
его за горло и такъ сильно сжалъ, что у него брызнула кровь изъ носу. 
Вечеромъ того-же дня, когда Ливш Друзъ возвращался домой, подкуп
ленный враждебною ему парыей убшца нанесъ ему у самыхъ дверей 
его-дома смертельный ударъ и быстро скрылся. Убшца не былъ _най
дешь; судебнаго сл£дств1я не было наряжено, а предложенныя Друзомъ 
реформы остались невыполненными. Это случилось въ 91 году. Поумерщ- 
вленш Друза сенатъ объявили виновнымъ въ уголовномъ преступлении 
всякаго, кто осмелится снова предложить законъ о дарованш права граж 
данства союзникамъ. Смерть Лив1я Друза, съ которымъ исчезла послед
няя надежда союзниковъ, послужила сигналомъ къ всеобщему ихъ воз- 
сташю. Все народы сабелльскаго корня, марсы, самниты, пелигны, пи- 
центы, апуюйцы, луканы и др., отпали отъ Рима и подъ руководствомъ 
отважнаго Кв. Силона составили италшскш союзъ, во главе котораго 
долженъ былъ стоять союзный советъ или сенатъ изъ 500 членовъ съ 
двумя консулами. Когда въ Риме узнали объ отпадеши союзниковъ, 
внутренняя борьба партш тотчасъ-же затихла, и все единодушно стали 
готовиться къ войне, которая казалась для Рима теми опаснее, что пред
стояло сражаться съ навыкшими къ войне силами, тактика и военное 
искусство которыхъ не разъ уже доставляли победу римскому оружпо. 
Чтобы увеличить свои военный силы, римляне призвали войска кельт- 
ск1я и нумидшсшя, вооружили водьноотлущенниковъ и, по закону Юл1е- 
ву (lex Ju lia  90 г.), даровали право гражданства оставшимся верными 
латинамъ, этрускамъ и умбрамъ, чтобы удержать ихъ отъ союза съ 
остальными италшцами. Благодаря военному йсскуству своихъ полковод- 
цевъ, Mapia и Суллы, римлянамъ после кровавой борьбы, веденной съ 
переменными счастаемъ, удалось наконецъ подавить опасное возсташе 
италшскихъ союзниковъ. Но, такъ какъ брожеше между ними все еще 
продолжалось, то въ предупреждеше новыхъ возстанШ римляне сочли 
необходимыми предложить право римскаго гражданства съ известными 
ограничешями всемъ, которые въ течете 60 дней положатъ opymie. 
Этими война кончилась.

Марш въ первый годъ этой войны оказали Риму важныя услуги; 
но, такъ какъ ему не удавалось одержать ни одной блистательной по
беды, то враждебные ему оптиматы обвиняли его въ медлительности и 
въ следующемъ году отняли у него вверенное ему начальство и пере
дали его сопернику Mapin— Сулле. Съ затаенною злобою и жаждою мес
ти покинули Mapift армш, горя нетерпешемъ выместить на вра*гахъ 
своихъ нанесенный ему тяжшя обиды.

Когда, по окончанш союзнической войны, въ Риме опять возгоре
лась политическая борьба партш и глава демократической партш, на
родный трибунъ Сулышщй Руфъ, произвели новую поцытку къ револю
ции, по примеру Гракха и Сатурнина, Марш воспользовался обстоятель-
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ствами, чтобы снова стать во главе народной партш и выместить на 
оптиматахъ накипавшую злобу. Такъ какъ оптиматы въ борьбе своей съ 
народною париею опирались теперь на армйо, то Сульпшцй, по прои- 
схожденш аристократъ, съ целью прюбргЬсти большее довРр1е пролетар1евъ 
соединился съ MapieMn, имя котораго все-еще имело некоторое облая- 
Hie въ глазахъ массы народа. Тогда встревоженные этимъ оптиматы 
теснее примкнули къ Сулл'Ь и сделали его главнымъ своимъ оплотомъ 
въ борьба съ народною парией. :

Вражда Mapifl и Суллы. Л. Корнелш Сулла, ставшШ во главгЬ аристо
кратической парии, былъ и по происхождению, и по образованно истин- 
нымъ представителемъ ея со всеми ея хорошими и дурными качествами: 
съ любовью къ искусству соединялъ онъ страсть къ чувственными на,- 
слаждешямъ. Онъ былъ умнымъ политикомъ, опытнымъ и храбрымъ вои- 
номъ и человйкомъ крайне властолюбивымъ, не разбиравшими средствъ 
для своего возвышешя. Еще съ югуртинской войны, въ которой Сулла 
служили поди начальствомъ Mapin, сделался онъ соперникомъ послед
н я я . Вражда ихъ усилилась, когда?Сулла блистательно окончили союзни
ческую войну и въ награду за это былъ удостоенъ консульства. Марш 
стали завидовать успехами Суллы, и между ними началась ожесточен
ная борьба, обнаружившаяся скоро по поводу назначешя Суллы главно
командующими въ новой войне съ Митридатомъ, даремъ понийскимъ.

Митридатъ, владея въ Малой Азш небольшими царствомъ на бе
регу Чернаго моря—Понтомъ, задумали овладеть всею Малою Аз1ей и 
изгнать, оттуда римлянъ, уже владЬвшихъ западною частш этого полу
острова.

Римское господство въ покоренныхъ областями Малой Азш было 
очень ненавистно всл£дств1е притеснешя туземнаго населешя римскими 
наместниками и чиновниками. Пользуясь этимъ, Митридатъ решили 
одними ударомъ уничтожить всехъ римлянъ въ Малой Азш, что и было 
исполнено по его приказание. До 80,000 римлянъ погибло такимъ обра- 
зомъ единовременно въ жестокихъ мучешяхъ. Когда для войны съ Мит
ридатомъ сенатъ назначили главнокомандующими Суллу, Марш, зави
дуя этому назначешю своего соперника, обещавшему много почестей и 
богатствъ, добился въ народномъ собранна съ помонцю своихъ привер
жен девъ того, что главное начальство въ предстоявшей* войне было 
отнято у Суллы ш передано ему, Марш. Тогда Сулла обратился къ по
мощи своихъ лепоновъ, съ которыми онъ выступили было уже въ по
ходи, повелъ ихъ на Римъ, вступили съ ними въ городи, изгналъ от
туда Мар1я съ его приверженцами и снова утвердили потрясенную оли- 
гархш. После этого онъ отплыли въ А зш . Марш-же, осужденный на 
смерть, долженъ былъ даже бежать изъ Италш и несколько времени 
скитался въ Африке, не находя себе нигде вернаго убежища. Но во 
время отсутств1я Суллы приверженцы Mapifl, стоявлйе во главе народ
ной парии, вызвали его изъ изгнашя обратно въ Римъ. Марш съ



2 5 0

толпощ собравшихся вокругъ него ветерановъ вступилъ въ Римъ,. и 
тутъ-то началась кровавая месть оптиматамъ. Такъ какъ ненависть его 
обращена была противъ всей аристократы, то онъ хотйлъ истребить 
все это coaiOBie. Онъ приказалъ запереть все ворота и пять дней и 
ночей происходила въ Риме безпрерывная резня; но и после этого еще 
целые месяцы продолжалось истреблеше враждебныхъ Mapiio людей и 
продажа съ молотка ихъ имущества. Наконецъ весь Римъ былъ преданъ 
на произволъ организованныхъ въ разбойничьи шайки воиновъ Mapia, 
состоявшихъ изъ отпущенныхъ на волю рабовъ. Зат£мъ Mapift добился 
того, что былъ избранъ въ седьмой разъ консуломъ, но скоро онъ 
умеръ, 70 л’Ьтъ отъ роду, мучимый тяжкими угрызешями совести и 
провожаемый въ могилу проклям м и всего народа.

Диктатура Суллы и его реформы. Между т£мъ Сулла, принудивъ къ 
миру Митридата, вернулся съ своими лепонами въ И талш , где къ 
нему тотласъ сбежались со всЬхъ сторонъ спаспйеся отъ преследовашя 
Mapia аристократы. Разбивъ въ Южной Италш армш вождей демокра
тической партш, Сулла овлад^лъ Римомъ и затймъ принялся безпощадно 
истреблять вс'Ьхъ сторопниковъ Mapia въ отмщеше за насил1я надъ 
аристократами. Нисколько м^сяцевъ сряду продолжались въ Риме и 
Италш ужасныя сцены уб1йства. Съ одного конца Италш до другаго 
приверженцы Mapia были умерщвлены или изгнаны, и имущество ихъ 
продано съ публичнаго торга или поделено между соумышленниками и 
офицерами Суллы. Для довершешя своего торжества Сулла обнародовалъ 
свои опальные списки (проскрипцш) съ именами т-Ьхъ мар1анцевъ, кото- 
рыхъ, по приговору новыхъ судилищъ, каждый могъ лишить жизни и 
имущества, при чемъ убшцы проскриптовъ или даже доносивппе объ 
убёжище ихъ щедро вознаграждались изъ государственной казны. По 
закону Суллы объ опальныхъ, объявлялись лишенными чести и имуще
ства даже д'Ьти и внуки осужденныхъ. Наконецъ Сулла пресытился 
крови, терроръ прекратился, и въ Риме водворилось на некоторое- 
время мертвое спокойств1е. После этого Сулла заставилъ провозгласить 
себя безсм^ннымъ диктаторомъ и воспользовался своею неограниченною 
властш  для доставлешя перевеса аристократш. Вскоре однакожъ Сулла 
отказался отъ власти.и удалился въ свое поместье, где умеръ на 60-мъ 
году жизни (78 г. до Р . Х р.) отъ ужасной болезни, порожденной чрез
вычайною неумеренностью его въ чувственныхъ наслаждешяхъ.

Въ силу обнародованной Суллою новой конституцш, законодательство Грак- 
^ х б В ъ ^ б ш о ^ й ч то ж ён о ; сенаторы снова прГобре л и исключительное право на су- 

дейсшя места, отнятый у всадеиковъ; сенатъ, численный составь котораго уве
личился приверженцами Суллы до 500 ч., сделался не только высшей судебной 
инстанц1ей, но также верховнымъ законодательнъшъ и административнымъ учреж- 
дешемъ; власть народныхъ собрашй была ограничена съ уничтожешемъ права 
апелляцш къ нимъ (jus provocationis); власть трибуновъ также была чрезвычайно 
ограничена, и имъ предоставлено только право покровительства (auxilium) и право 
возражешя противъ судебныхъ пригрворовъ (intercessio). Безъ разрешен1я сената
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ни трибунъ, ни какой другой сановникъ не им±дъ права обращать къ народу 
Р'Ьчь. Сулла отнялъ также у отпущенниковъ право голоса; но въ то-же время 
онъ допустилъ въ Римъ 10,000 новыхъ гражданъ, вззтыхъ изъ среды рабовъ, к"о- 
торыхъ владетели попали въ проскрипцш, и основалъ для своихъ ветерановъ 28 
военных колоши съ правоыъ полнаго рпмскаго гражданства.

В03ВЫШЕН1Е ПОМПЕЯ.— КАТИЛИНА И ЦИЦЕРОНЪ.

Въ эпоху междоусобной борьбы Mapia и Суллы и руководимыхъ ими 
парий пролетар1евъ и оптиматовъ успели мало-по-малу выдвинуться 
нйкоторыя даровитыя личности, которыя прмбрели т^мъ большее вл1я- 
Hie на политическую судьбу Рима, что они для в'Ьрн'Ьйшаго достижешя 
своихъ честолюбивыхъ целей соединили-бы временно свои силы, чтобы 
исторгнуть власть у 'сената; стремлеше къ первенству каждаго изъ че- 
столюбцевъ, захватившихъ сообща власть, привело наконецъ къ господ
ству более сильнаго и даровитаго изъ нихъ. Таковы были Кней Помпей, 
Лицишй Крассъ и Юлш Цезарь.

Помпей уже въ молодости прюбрелъ славу великаго полководца. 
Аристократъ по происхожденш, онъ въ борьба Mapia и Суллы принялъ 
сторону посл'Ьдняго, сформировалъ на свой счетъ нисколько легюновъ 
и во главе ихъ выступили, по поручешю Суллы, противъ мар1янцевъ, 
удалившихся отъ преследований въ Сицилш и въ Африку. Помцей, еще 
будучи 23 л^тъ, съ необыкновенными усшЬхомъ окончили поручеше 
Суллы, и за то, по возвращении Помпея изъ похода, Сулла приветство
вали его именемъ Великаго. По смерти Суллы Помпей сделался пер- 
вымъ человекомъ въ Риме и, ставъ во главе аристократической партш, 
окончили войну противъ приверженцевъ Mapia, удалившихся въ Испа
нию; во главе которыхъ былъ Серторш, лучший и даровитейшш изъ 
предводителей мар1янцевъ. Сенатъ римсшй не рази высылали противъ 
Сертор1я войска; но они каждый рази были разбиваемы ими. Наконецъ 
былъ посланъ въ Испашю Помпей, и ему удалось, правда, только бла
годаря изменническому умерщвлешю CepTopia, подавить мар1янцевъ и 
снова подчинить Риму туземное йаселеше Испаши, возставшее противъ 
господства Рима и признавшее' надъ собою власть CepTopia. Возвращаясь 
въ Италпо по окончанш войны въ Испанш, Помпей окончили другую, 
еще более опасную для Рима войну съ возставшими рабами-глад1а- 
торами.

Возсташе рабовъ-податоровъ. Невыносимое положеше рабовъ, ко
торыми наполнялась Итал1я со времени пуническихъ войнъ, доводило 
ихъ до отчаяшя и не рази уже вызывало возмущешя съ ихъ стороны. 
Но ни одно изъ возсташй рабовъ не было такъ решительно и опасно^ 
какъ возсташе рабовъ-глад1аторовъ, которое вспыхнуло въ южной Ита-
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лш  (въ 73 г. до Р. Хр.).' Глад1аторами (отъ слова gladius—мечи) назы
вались бойцы изъ рабовъ, которые при торжественныхъ празднествахъ 
для потехи римлянъ сражались между собою и съ дикими зверями въ 
римскомъ цирке. Къ этимъ кровавьшъ зрелищами римляне, вообще охот
ники до всякихъ зрелищъ, пристрастились особенно вслгЬдств1е постоян- 
ныхъ йровопролитныхъ войнъ. Глад1а.торовъ приготовляли къ ихъ кро
вавому ремеслу въ особо-устроенныхъ для того школахъ, где ихъ учили 
искусству - ловко и гращозно биться. Опасные по своей страшной силе 
и отваге, глад1аторы содержались при школахъ съ особенною строгостью 
въ тюрьмахъ и закованные въ цгЬпяхъ. Изъ одной такой глад1аторской 
школы, находившейся въ Капуе, удалось бежать 70 глад1аторамъ, ко- 
торыхъ увлекъ на это отважный товарищъ ихъ Спартакъ, простой ера- 
шецъ, но челов'Ькъ выдававшийся своимъ умомъ. „Если ужь жертвовать 
ж изнш ", сказалъ Спартаки товарищамъ, „то лучше отдадимъ ее за сво
боду нашихъ братгй, ч^мъ бросать ее на потеху черни! “ Запаспиеся 
оруяаемъ беглецы засели въ ущельяхъ Везув1я, призывая къ возстанио 
рабовъ изъ всей Италш. Рабы изъ окрестныхъ м-Ьстъ стали во множе
стве стекаться и подъ предводительствомъ Спартака грабили окрестно
сти. Нисколько разъ высылаемы были противъ возмутившихся рабовъ 
лепоны, но рабы разбивали ихъ. Вследств1е успеха возмутившихся ра- 

^бовъ число ихъ возрасло скоро до 40,000, а потомъ и до 70,000 чел. 
Тогда они захватили въ свои руки большую часть городовъ въ н'Ькото- 
рыхъ областяхъ южной Италш. Своихъ прежнихъ притеснителей они 
безпощадно грабили и убивали. Вся Итал1я дрожала отъ страха. Сенатъ 
прйнялъ решительный меры и послалъ противъ возставшихъ большое 
войско подъ начальствомъ двухъ консуДовъ; но и оно было разбито. 
Тогда сенатъ поручилъ усмиреше рабовъ Крассу, который во время гос
подства Суллы показалъ себя способными предводителемъ и тогда-же 
сделался первымъ богачомъ въ Риме, скупая за безценокъ конфискован- 
ныя имущества маршнцевъ. Крассъ окружилъ Спартака (въ южной Ита- * 
лш) и принудилъ его къ решительной битве.- Спартакъ былъ побежденъ 
и самъ палъ въ битве. Лишенный предводителя толпы рабовъ развея
лись и были легко истреблены. Вся дорога отъ Капуи къ Риму обозна
чилась крестами съ распятыми на нихъ рабами. Только несколько ты- 
сячъ рабовъ спаслись въ северную И талш  въ намереши убежать за 
Альпы, но попались на встречу возвращавшемуся изъ Испаши Помпею, 
который приказалъ истребить ихъ и на этомъ основанш приписали Окон
ч и те  войны съ рабами себе.

Вернувшись въ Римъ, Помпей начали стремиться къ первенству въ . 
государстве. Чтобы прюбресть расположеше .народа, онъ настояли на 
возстановленш власти трибуна, отмененной Суллою, и старался угодить 
народу играми въ цирке. Съ Крассомъ, чтобы не иметь въ немъ врага, 
Помпей сблизился, и оба они были избраны консулами.



253

Война съ морскими разбойниками. Скоро Помпею представился случай 
еще болйе возвыситься въ глазахъ народа, а именно заслугами сво
ими въ войн'Ь и съ морскими разбойниками или пиратами. Морской 
разбой былъ въ древности обычньшъ промысломъ бездомныхъ скиталь- 
цевъ. Неслыханнихъ размйровъ достигли морсше разбои въ Средизем- 
номъ моргЬ особенно съ т^хъ поръ, какъ римляне уничтожили Кареа- 
генъ и его морскую силу,, а между тгЬмъ дали пасть и своему флоту. 
Теперь морск1е разбои распространились по всЬмъ берегамъ Средизем- 
наго моря. Главные-же притоны пиратовъ были на южномъ берегу Ма
лой Азш (въ Килиши) и на о. Сицилш. Теснимые и раззоренные рим- 
скимъ господствомъ жители провинщй присоединились къ б’Ьглецамъ и 
искателямъ приключешй и увеличивали число пиратовъ. Мало-по-малу 
изъ многихъ соединившихся шаекъ пиратовъ' образовалось какъ-бы мор
ское разбойничье государство. Пираты, имгЬя бол'Ьё 1000 судовъ въ своемъ 
распоряжеши, господствовали надъ всймъ Средиземнымъ моремъ. Ни 
одинъ городъ на берегу его не былъ безопасенъ отъ ихъ нападешя. Даже 
берега самой Италш сильно страдали отъ ихъ грабежа и юпустошенш. 
Дерзость пиратовъ дошла до того, что эскадра ихъ проникла въ рим
скую гавань Остно и въ виду Рима сожгла флотъ римсшй. Морская 
торговля была прервана, и въ Рим£ дороговизна хлйба угрожала голо- 
домъ всл-Ьдств1е прекращешя подвоза припасовъ. Тогда одинъ изъ три- 
буновъ выступилъ съ предложешемъ вручить Помпею верховную власть 
надъ всЬмъ Средиземнымъ моремъ и его берегами съ цЗшю уничтоже- 
шяморскихъ разбоевъ. Сенатъ, опасаясь неограниченной власти Помпея, 
сначала противился, но долженъ былъ уступить требовашю народа. 
Помпею предоставлены были въ распоряжеше огромный флотъ и мно
гочисленное войско, и съ этими силами Помпей въ три месяца очи- 
стилъ все Средиземное море отъ пиратовъ. Крепости ихъ были разорены, 
корабли сожжены. Пленные и добровольно покоривппеся морсше разбой
ники разселены на жительство въ различныхъ м&стахъ. Въ награду за 
свою заслугу Помпей былъ скоро назначенъ главнокомандующимъ во 
второй войн-Ь съ Митридатомъ.

Война съ Митридатомъ. Оправившись отъ поражешя, нанесеннаго 
ему Суллой, Митридатъ сталъ опять готовиться къ войн£ съ риклянами, 
владЬшя которыхъ въ Малой Азш постоянно увеличивались и соприка
сались уже съ Понтшскимъ царствомъ. Въ виду этого, Митридатъ вторгся 
въ римсшя влад&шя въ Малой Азш и опять овладЪлъ большею ч а с т т  
ея. Римсшй сенатъ отправить сначала въ А зш  отличнаго полководца 
Лукулла, который совершенно ослабилъ Митридата и заставилъ его бе
жать ТшГ своихъ влад&щй. Но римсше лепоны;, тяготясь строгою дисци
плиной Лукулла, принудили его къ отступленио. Тогда приверженцы 
Помпея въ Римй добились тога, что главнокомандующимъ въ Азш былъ 
назначенъ Помпей, которому уже не трудно было подчинить Риму вла- 
д-Ьшя МитридатаГ Скоро не только ПонтШское царство, но и вся Малая
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Аз1я окончательно подчинилась Риму. ЗатКмъ Помпей въ наказаше за 
помощь, оказанную Митридату родственнымъ ему царемъ Арменш, Ти* 
граномъ, заставилъ поел'Ьдняго признать себя данникомъ Рима и отсту
питься отъ принадлежавшей ему Сирш. Такимъ образомъ, владйшя Рима 
въ Азш простирались уже теперь до Евфрата и Касшйскаго моря. Пом
пей заставилъ также признать зависимость отъ Рима и 1удею, представ
лявшую въ то время самостоятельное государство подъ правлешемъ 
Маккавеевъ.

Тр1умфъ Помпея. По возвращенш въ Римъ, Помпей получилъ такой 
блестялцй тр1умфъ, какого не получалъ еще никто. На доскй, которую 
везли впереди, написано было 16 именъ •поб'Ьжденныхъ народовъ. Тутъ- 
же вычислялось огромное число захваченныхъ тр1умфаторомъ городовъ, 
крепостей, кораблей и проч. Въ числ£ нЬсколькихъ сотъ знатныхъ пл£н- 
ныхъ находились жена и д'Ьти Митридата. Въ конц'Ь тр1умфальной 
процессш сл'Ьдовалъ самъ Помпей на великолепной колеснице, обле- 
ченныйвъ броню, выкованную изъ золота и серебра и принадлежавшую 
некогда Александру' Жакедонскому, съ" которыми Помпей такъ любилъ 
себя сравнивать и на котораго онъ, действительно, походилъ лицомъ.

Когда Помпей праздновалъ свой тр1умфъ надъ Аз1ей, то, опираясь 
на свои велшыя заслуги, сталъ домогаться консульства на сл&дуюпцй 
годъ и требовалъ раздачи земель войскамъ своимъ и утверждешя своихъ 
распоряжешй въ Азш; но сенатъ, возненавидевший Помпея за его гор
дость и заискиваше расположешя въ народе, воспротивился притязашямъ 
и требовашямъ Помпея. Между темъ, Помпей былъ слишкомъ нерешите- 
ленъ, чтобы съ помощш народной партщ побороть сопротивление се
ната и не имелъ уже войска, на которое онъ могъ-бы опереться. Но 
скоро значеше Помпея опять сильно поднялось, когда онъ наше л ъ 
поддержку въ соединившемся Съ нимъ изъ своихъ личныхъ целей КШ гЬ 
Цезаре.

Заговоръ Катилины *) и Цицеронъ. Какъ велика была анарыя 
въ Риме, какъ слабо правительство и какъ глубоко проникла нрав
ственная порча въ, среду оптиматовъ въ |то время, когда возвысился 
Помпей, доказываетъ лучше всего заговоръ Катилины, грозившш въ это 
время гибелью Риму. Лущй Серий Катилина, образованный и даровитый, 
но крайне безнравственный челов^къ, былъ промотавппйся аристократа, 
отличацшшся чрезвычайной силою характера, безумною отвагою и способ
ностью подчинять своему вл1яшю всякаго, съ кемъ приходилъ онъ въ 
соприкосновеше. Онъ служили. поДъ командою Суллы и принималъ самое

* )  Заговоръ Каталины художественно изображенъ въ сочиненш римскаго историка 
Саллюсия Криспа: „De conjuratione Catilinaew. Замечательна особенно въ зтомъ 
сочиненна характеристика действующихъ лицъ и современной эпохи, а также речи, 
влагаемый Саллюсиемъ въ уста Катилйны и Ю. Цезаря. Саллюспю-же принадлежать 
не менее замечательное описате Югуртинской войны.
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деятельное участте въ его грабежахъ. Когда-же не стало Суллы, Катилина 
хот^лъ, по примеру его, добиться диктатуры и сделаться вторымъ Суллой. 
Онъ сталъ добиваться консульства, но вследств1е дурной репутацш, 
пршбретеняой имъ еще во время преторства въ Африке, потерпелъ 
полную неудачу. Тогда Катилина составилъ первый заговоръ вместе съ 
некоторыми раззорившимися аристократами, недовольными своимъ поло- 
жетемъ, съ цгЬлш ниспровергнуть республиканское правительство, пере
бить сенаторовъ и консуловъ и захватить власть въ свои руки. Возвы
сившийся въ это время Помпей зналъ о заговоре Катилины, но не при- 
нялъ никакихъ меръ для подавлешя его, а  смотрелъ, напротивъ, на 
этотъ заговоръ, какъ на средство къ большему усиленда своей власти, 
расчитывая, что въ минуту крайней анархш сенатъ самъ прибегнетъ 
къ его защите и вручитъ ему всю власть. Мало того, некоторые члены 
правительственнаго класса, именно 11 сенаторовъ, преторъ К. Лентулъ 
Сурра, даже Кай Антонш, впослЪдствш консулъ, были на стороне К а
тилины. Такимъ образомъ противъ него только потому, что не было 
еще явныхъ уликъ, не было, принято никакихъ меръ, не смотря на то, 
что знали въ точности назначенный дЛя осуществлешя заговора день и 
опасались зажигательствъ и грабежа. Когда на этотъ разъ планы Кати
лины и его сообщниковъ не могли быть осуществлены, Катилина не 
лотерялъ все-таки надежды добиться консульства и на ближайпгихъ 
выборахъ выступилъ однимъ изъ кандидатовъ. Но и этотъ разъ потер
пелъ онъ неудачу; консуломъ былъ выбранъ явившийся соискателемъ 
Катилины при выборахъ известный римскш ораторъ и писатель >Ци- 
церонъ.

Маркъ Туллтй Цицеронъ родился въ 106 году до- Р . X  въ окрестностяхъ 
Арпинума, въ земле вольсковъ, и происходилъ изъ всаднической фамилия. Обра- 
зовате свое Цицеронъ лолучилъ подъ руководствомъ лучшихъ греческихъ учи
телей. Наделенный отъ природы блистательными даровашями и дюбознательно- 
стш, Цицеронъ образовался на дервокдассныхъ произведешяхъ. греческой литера
туры и въ беседахъ съ первыми по образовашю людьми своего времени. Обладая 
яснымъ,воспршмчивымъ и философскимъ, хотя и не творческимъ умомъ и уменьемъ 
живо и ясно излагать свои мысли, Цицеронъ сделался однимъ изъ замечатель- 
нейшихъ римскихъ писателей и считается творцомъ классической прозы; но наи
большую силу даровашя проявилъ Цицеронъ въ красноречш и на ораторскомъ 
поприще стяжалъ себе наибольшую славу какъ между современники, такъ и въ 
потомстве. Рано Цицеронъ пристрастился къ форуму, где во время его молодо
сти выступалй съ замечательнымъ успехомь Маркъ Антонш и Лицинш Крассъ. 
По достиженш совершеннолеия, Цицеронъ посвятилъ себя изучетю  законовъ и 
философш. Д осле тщательнаго приготовлешя къ общественной и особенно ора
торской деятельности, Цицеронъ выступилъ на форумъ сначала въ качестве адво
ката и съ перваго-же раза ;имелъ большой успехъ. Особенно обратилъ онъ на 
себя вниман!е, выступивъ въ уголовномъ процессе защитдиковъ Росщя АмерШ- 
скаго (pro Roscio Amerino) противъ одного изъ любимцевъ Суллы; незаконнымъ 
образомъ присвоившаго себе имущество обвиняемаго. Блистательный успехъ въ 
этомъ деле, защита котораго требовала не мало гражданскаго мужества въ виду 
всемогущества Суллы, упрочилъ общественное положете Цицерона. Однако-же
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онъ прежде, чЗшъ продолжать свою деятельность, отправился въ Грецш съ цЬ- 
лш  докончить свое образоваше, учился у знаменитыхъ учителей к р асн о р ^ я  
и философш въ Аеинахъ й на о. Родосе и затЬмъ, вернувшись въ Римъ еще съ 
лучшей подготовкой, выступилъ опять въ качестве адвоката на общественное 
поприще. Будучи'30 летъ отъ-роду, Цицеронъ былъ единогласно избранъ въ 
квесторы, и ему досталась въ управлеше Сицилшская провинщя, где онъ отправ- 
лялъ должность свою съ строгою честно, что составляло тогда редкое исключете. 
До окончанш срока службы, Цицеронъ разстался съ управляемой имъ нровип- 
щею, напутствуемый благодарности» островитянъ. Занимаясь по возвращенш въ 
Римъ съ болыпимъ успехомъ адвокатурой, Цицеронъ получил ъ при выборахъ на 
68-й годъ до Р. X. должность эдила. Къ этому году относится знаменитый про- 
цессъ его противъ Берреса (in Verrem), который во время своего трехлетняго на
местничества въ Сицилш запятналъ себя страшнымъ грабительствомъ. Сицил1йцы, 
искавппе правосуд1я въ Риме, избрали своимъ адвокатомъ Цицерона, и онътакъ 
очевидно раскрылъ страшныя злоупотреблешя Берреса, что последшй былъ осуж- 
денъ, не смотря на сильную протекцш и на вошедшую въ обыкновеше безнака
занность провинщальныхъ правителей. На 41 году жизни Цицеронъ былъ избранъ 
въ городCKie преторы (praetor nrbanus). Первая политическая речь, произнесен
ная Цицерономъ въ это время, имела цйлш защитить предложете трибуна Ма- 
ншпя о назначении Помпея главнокомандующими въ войне съ Митридатомъ (pro 
lege Manilla). И на этотъ разъ Цицеронъ имЬлъ блистательный успехи. После 
этого онъ выступилъ въ 64 году, одновременно съ Катилиной, кандидатомъ ва 
консульскую должность следующаго года, и въ это время, когда Катилину по
стигла вторичная неудача, Цицеронъ прюбрелъ уже такую популярность, что 
когда дело дошло до голосоватя его кандидатуры, римскш народи передъ пода
чей голосовъ на табличкахъ сначала провозгласили его громогласно консуломъ; 
страхъ-же предъ Катилиной склонили на сторону Цицерона и олигархическую 
парию, не смотря на то, что онъ былъ homo novus. Въ речахъ, произнесенныхъ 
имъ въ зваши консула передъ народными собратемъ, высказал ъ онъ между про
чими нам ерете всёми силами противодействовать стремлен 1ямъ демагоговъ, и 
это доказали онъ своимъ отношешемъ къ заговору Катилины.

После новой неудачи Катилина, подъ вл1яшемъ чувства мести и 
оскорбленной гордости, сталъ действовать еще энергичнее для приве- 
дешя въ исполнен1е своихъ преступныхъ замысловъ. Готовясь вступить 
въ открытую борьбу съ государство мъ, Катилина старался привлечь на 
свою сторону и пролетар1евъ, началъ, набирать войско въ различныхъ 
частяхъ Италщ и собирать деньги и орузше. Въ это время онъ успелъ 
склонить на свою сторону многихъ влiятeльныxъ лицъ, действуя, глав- 
нымъ образомъ, чрезъ посредство женщинъ, при помощи которыхъ онъ 
расчитывалъ также взбунтовать рабовъ, чернь и иностранцевъ. Глав
ными помощниками Катилины были два городсше претора: Лентулъ и 
Цетегъ. Во все концы Италш,* въ Этрурш, Апул1ю и друшя области, 
разослалъ Катилина своихъ агентовъ, которые набирали для него войско. 
Въ самомъ Риме Катилина устроивалъ сходки своихъ еоумышленниковъ 
для совещашя о томъ, какимъ образомъ вернее осуществить планы и 
достигнуть на следующШ годъ консульства. Но, не смотря на открытия 
совещашя заговорщиковъ въ Риме, действовать противъ нихъ было не 
возможно, пока не было на лицо явныхъ уликъ. Однако-же некоторыя 
положительный сведешя о заговоре удалось собрать Цицерону,



положительный св'Ьдйтя о заговоре удалось собрать Цицерону благо
даря ловкости и осторожности дМ ствш. После этого Цицеронъ тотчасъ 
принялъ р’Ьшительныя меры: до всеми важными пунктамъ разставилъ 
онъ стражу, по всей Италш разослалъ надежныхъ комиссаровъ съ пол
номочною властно, уговорилъ сенатъ вручить ему и Каю Антонио, то
варищу своему по консульству, диктаторскую власть. Имея уже доста
точно данныхъ для того, чтобы выступить противъ Катилины, хотя и 
безъ прямыхъ уликъ, Цицеронъ решился публично въ сената потребо
вать отъ Катилины ответа. По этому поводу произнесъ онъ въ сенате 
свою знаменитую речь (Oratio in Catilinam) противъ Катилины и тре- 
бовалъ, чтобы онъ оставилъ городъ. Когда онъ кончилъ свою речь, 
Катилина, въ свою очередь, обратился къ сенаторами и просилъ ихъ не 
верить ничгЬмъ недоказаннымъ обвинешямъ Цицерона, наконецъ сталъ 
говорить съ пренебрежешемъ о немъ и даже ругать его. .Тогда въ се
нате поднялся ропотъ, и все единогласно назвали Катилину преступнн- 
комъ и врагомъ отечества. „Когда такъ“ , воскликнулъ онъ въ порыве 
досады, „когда враги мои хотятъ моей погибели, такъ я-же потушу 
пожаръ моего жилища развалинами Въ следующую ночь Катилина 
удалился изъ Рима и былъ осужденъ на изгнаше. Консулу Антонио.было 
поручено идти съ войскомъ въ Этрурш, где одинъ изъ сообщниковъ 
Катилины собралъ для него войско. Самъ Цицеронъ остался въ Риме 
для защиты города. Въ сл'йдующую-же ночь, по плану Катилины, остав
шиеся въ Риме заговорщики должны были умертвить Цицерона, зажечь 
городъ съ 12-ти концовъ, ограбить и умертвить самыхъ знатныхъ и бо- 
гатыхъ гражданъ. Но бдительность Цицерона предупредила осуществле- 
ше этого ужаснаго дела, такъ какъ ему удалось собрать очевидный до
казательства относительно намйренш заговорщиковъ и во-время при
влечь ихъ къ ответственности. Дйло въ томъ, что заговорщики сообщили 
о своей тайне лосламъ галльскаго народа аллоброговъ, надеясь при
влечь последнихъ на свою сторону. Послы галльсше проговорились объ 
этомъ одному знатному римлянину, который въ свою очередь сообщили 
объ этомъ Цицерону. Тогда Цицеронъ побудили, пословъ аллоброговъ 
взять отъ заговорщиковъ письменное изложете свОихъ плановъ и жела- 
нш. Между теми, какъ только послы выехали изъ Рима, они были за
держаны, и письма у нихъ отобраны. Эти-то письма Цицеронъ пред
ставили въ сенатъ для изобличешя заговорщиковъ и требовалъ осужде- 
шя ихъ. на смерть безъ дальнейшего суда и следств1я. Заговорщики, 
между теми, старались возмутить чернь. Цицеронъ разставилъ везде 
войско и требовалъ немедленнаго приговора, опасаясь осуществлешя за
говорщиками ихъ плановъ въ ближайшую-же ночь. Наконецъ, по настоя- 
нш  Цицерона, надъ заговорщиками былъ произнесешь смертный приго
вори. Изъ нихъ пятеро были удушены въ тюрьме, остальные успели 
бежать. Противъ самого Катилины было послано войско поди предводи- 
тельствомъ К. Антошя. Около Пистойи- произошла жаркая битва, въ
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которой какъ 'самъ Катилина, такъ и сообщники его дрались съ муже- 
ствомъ отчаяшя, пока не пали вей до единаго.

За услуги, оказанный отечеству раскрьшемъ и подавлешемъ заго
вора Катилины, Цицеронъ былъ почтенъ необыкновенными почестями 
не только въ Римй, но и въ другихъ городахъ Италш и между про- 
чимъ титуломъ „отца отечества (pater patriae), который еще въ пер
вый разъ присвоивался римскому гражданину. Въ это время Цицеронъ 
достигъ высшей степени славы и величия. Но уже скоро послй этого 
онъ подвергся жестокимъ нападкамъ со стороны народныхъ трибуновъ 
и своихъ враговъ за лишеше жизни римскихъ гражданъ безъ суда. 
Наконецъ, чтобы избегнуть осуждешя народа по обвинент его народ- 
нымъ трибуномъ Клод1емъ въ  нарушенш законныхъ правъ казненныхъ 
гражданъ, Цицеронъ отправился на нисколько лйтъ въ добровольную 
ссылку. Въ числ'Ь враговъ Цицерона, рйзко высказавшихся противъ 
него за осуждеше заговорщнковъ на смерть безъ рйшешя народа и 
вопреки праву провокащи, былъ также и ЮлШ Цезарь, лройзнесппй въ 
этомъ смысла рйчь въ сената еще до исполнешя приговора надъ заго
ворщиками. Есть основание думать, что самъ Цезарь принадлежалъ къ 
числу ихъ и принималъ учасНе въ ихъ планахъ, хотя лишь изъ личныхъ, 
честолюбивыхъ цйлей. Но Цезарь былъ уже тогда любимцемъ народа, и 
потому Цицеронъ,. не имйя противъ него лично несомнйнныхъ уликъ, 
боялся втянуть его въ число привлеченныхъ къ суду: его оставили въ 
покой.

ЮЛШ ЦЕЗАРЬ И ПЕРЕХОДЕ КЪ ИМПЕРШ.

Юлж Цезарь, потомокъ одной изъ самыхъ знатныхъ фамилий Юшевъ, 
по смерти отца своего остался шестилйтнимъ ребенкомъ на попеченш 
матери, чрезвычайно образованной'женщины, которая при помощи гре- 
ческихъ учителей дала даровитому мальчику отличное всестороннее обра- 
зоваше. Во всйхъ упражнешяхъ, требовавшихъ физической силы и лов
кости, рйдко кто могъ счастливо соперничать съ Цезаремъ. Но; еще болйе. 
выдавался онъ изъ своихъ современниковъ умомъ и образовашемъ. Онъ 
былъ едва-ли не самый образованный человйкъ того времени. Онъ былъ 
глубошй знатокъ греческой и римской ‘литературъ, отлично изучилъ ма- 
тематику, ораторское искусство,'—мало того, былъ самъ замйчательнымъ 
ораторомъ и писателемъ. Сознавая свое умственное превосходство, Це
зарь во всю свою жизнь обнаруживалъ непомерное честолюб1е и считалъ 
себя какъ-бы предназначеннымъ судьбою къ роли великаго человека. 
Когда онъ, будучи уже намйетникомъ въ Испаши, увидйлъ однажды х 
статую Александра Македонскаго, онъ сказалъ окружавшимъ со слезами
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на глазахъ: „Въ мои лета онъ завоевалъ уже весь св'Ьтъ, а я ничего 
еще не сд£лалъ!“ Цезарь выражалъ желаше быть лучше нервымъ въ 
деревне, ч-Ьмъ вторымъ въ Риме. Когда однажды буря застигла Цезаря 
на море, онъ ободрилъ смущеннаго рулеваго, сказавъ съ спокойною уве
ренностью: „Не бойся, ты везешь Цезаря и его счаст1е“ . Цезарь выросъ 
во время кровавой междоусобной борьбы между Мар1емъ и Суллой за 
первенство въ Риме, и это не прошло безследно для честолюбиваго 
юноши. Во время диктаторства Суллы Цезарь былъ еще изнеженный 
юноша и притомъ очень занятый своею красивою наружностью; но въ 
то-же время онъ, при своемъ крайнемъ честолюбш, не оставался равно- 
душнымъ зрителемъ совершавшейся на его глазахъ борьбы. Скоро ска
зались какъ будущее направлеше политической деятельности Цезаря, 
такъ и свойственная ему необыкновенная сила характера.

Диктаторъ Сулла, питая недовер1е къ молодому Цезарю, какъ къ 
близкому родственнику Мар1я и къ тому-же женатому на дочери одного 
изъ главныхъ предводителей мар1янцевъ, требовалъ отъ Цезаря, чтобы 
онъ развелся съ своей женой. Но, хотя Цезарю за неповиновеше гро
зило изгнаше, онъ все-таки не исполнилъ требовашя диктатора. Мало 
того, онъ возстановилъ в ъ , Каиитолш низвергнутый во время торжества 
Суллы статуи Mapin, не смотря на то, что возстановлеше ихъ было 
строго запрещено. За это Сулла произнесъ надъ Цезаремъ строгш при- 
говоръ, и только родственными .связями и ходатайствомъ близкихъ людей 
спасенъ былъ Цезарь. Сулла простилъ его противъ воли, но въ то-же' 
время онъ разгадалъ въ немъ будущаго Цезаря и сказалъ заступникамъ 
его: „берегитесь этого юноши: въ немъ скрывается нисколько Мар1евъй. 
Бозстановлешемъ статуй Mapin и заявленнымъ такимъ образомъ сочув 
ств1емъ къ нему Цезарь привлекъ къ себе сердца пролетдаевъ;^ но еще 
более пршбрелъ онъ расположеше народа любезностью и щедрою раз
дачей хлеба. Чтобы закрепить расположеше къ себе народа, Цезарь, 
уже им'Ья за 30 л^тъ, старался получить должность эдила, представ
лявшую первую ступень къ высшимъ должностямъ. Обязанности эдиловъ 

-состояли, главнымъ образомъ, въ надзоре за ввозомъ хлеба въ Римъ и 
за устройствомъ общественныхъ игръ. Этимъ воспользовался Цезарь, и, 
будучи избранъ въ эдилы, онъ при постановке и гр ан а свой счетъ укра- 
силъ съ чрезмерною расточительностью городскую площадь и Капитолш 
и, между прочимъ, поетавилъ для цирка 320 паръ глад1аторовъ въ се- 
ребряномъ вооруженна. Вс^мъ этимъ Цезарь достигъ въ глазахъ народа 
огромнагО значешя и скоро сделался его любимцемъ и главнымъ вож- 
демъ. Какъ высоко ценилъ народъ Цезаря, обнаружилось уже въ ско- 
ромъ времени, когда Цезарь явился соискателемъ на должность верхов- 
наго жреца. Народъ, къ удивленш сената, не колеблясь, отдалъ пред
почтете Цезарю предъ многими другими соискателями, имевшими уже 
высокое положеше въ сенате. Заискивая въ расположены! народа, Це
зарь дакъ щедро тратился на него, что впалъ въ неоплатные долги.
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Когда онъ былъ назначенъ намйстникомъ въ Испаши, кредиторы не 
хотели выпустить его изъ Рима; но Цезарь съумелъ привлечь къ себе 
перваго богача въ Риме, Красса, и тотъ ссудилъ его громадною суммою 
денегъ для уплаты части долговъ. Въ Испанщ Цезарь им'Ьлъ случай 
прюбрйсть военную славу и собрать такъ много денегъ, что по воз
вращении въ Римъ онъ могъ расплатиться съ своими долгами.

Союзъ Цезаря съ Помпеемъ и Крассомъ или первый тр1умвиратъ 
(60 г. до Р. Хр.). До настоящаго времени Цезарь, стремясь къ первен
ству въ Риме, медленно и осторожно приближался къ своей цели, не 
внушая долгое время опасешй ни сенату, ни своимъ будущимъ сопер- 
никамъ. Теперь, заручившись расположешемъ народа, Цезарь сталъ 
действовать решительнее для достижешя власти. Видя затруднительное 
положеше Помпея относительно сената, онъ сблизился съ Помпеемъ и 
обещалъ ему содействовать его целямъ, если только Помпей поможетъ 
ему добиться консульства. Благодаря вл1янш Помпея и деньгамъ его и 
Красса, Цезарь, действительно, былъ выбранъ въ консулы. Тогда Пом
пей и Цезарь, привлекши къ себе недовольнаго также своимъ положе- 
шемъ Красса, заключили между собой тайный тройственный союзъ—  
тр!умвиратъ, для взаимной поддержки и для совместнаго управлешя 
римскимъ государствомъ (60 г. до Р. Х р.). Сенатъ потерялъ почти 
всякое значеше.
1 По уговору тр1умвиры устроили такъ, что каждый, изъ нихъ полу- 
чилъ въ управлеше известныя провйнцш: Помпей—Испанию и Африку, 
Крассъ— аз1ятсшя провйнцш, а Цезарь— Галлш  Цизальпинскую и Транз- 
альшйскую съ правомъ диктатора на 5 летъ. Галл1я по ту сторону 
Альповъ еще не вся принадлежала Риму, и ее нужно было покорить. Та- 
кимъ образомъ Цезарь имелъ случай добыть себе военную славу и npio6- 
ресть заваленное въ битвахъ и преданное ему войско. Все' это было 
необходимо для Цезаря, стремившагося къ единовластию въ римскомъ 
государстве.

Цезарь въ Галлш. Цезарь поставилъ себе целью завоевать всю 
Галлш  отъ Пиренеевъ до Рейна, между темъ. какъ до этого времени 
Риму принадлежала только южная часть Галлш (до верхней Гаронны и 
Севенновъ). Завоеваше Галлш представляло громадная трудности. Галлы 
славились храбростью, воинственностью, неспособностью переносить ка
кое-либо владычество надъ собою и противопоставили Цезарю войско 
въ 300,000 человекъ. Мало было удобствъ для сообщешй, средствъ для 
продовольств1я войска. Но Цезарь, одинъ изъ величайшихъ полковод- 
цевъ всехъ временъ, съумелъ преодолеть все препятств1я и въ течен1е 
10 летъ завоевалъ всю Галлш . До 3-хъ милл. чел. погибло въ этихъ 
войнахъ. При этомъ Цезарю, кроме его военнаго гешя, много помогло 
и то, что онъ, какъ тонкШ политикъ, съумелъ воспользоваться междо- 
усоб1ями галловъ. Не разъ возставали противъ Цезаря покоренные Галлы,

• но каждый разъ они были снова побеждаемы имъ. Покоривъ оконча
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тельно галловъ, Цезарь обходился съ ними очень кротко и заботился о 
внутреннемъ порядке и благосостоянш вновь прюбр'Ьтенной провинцш. 
Чтобы обезопасить Галлш со стороны германцевъ, которые не разъ уже 
переходили чрезъ Рейнъ, селились въ Галлш и являлись опасными со
перниками римлянъ, Цезарь дважды переходилъ чрезъ Рейнъ и началъ 
наступательный движешя * противъ Германш. Завоевашемъ Галлш и 
своими походами въ Германно Цезарь прюбр'Ьлъ себе славу величайшаго 
полководца. Онъ былъ первый изъ римлянъ, перешедшш съ войскомъ 
за пределы Рейна. Теперь Цезарь началъ еще решительнее стремиться 
къ единовластш.

Между темъ какъ Цезарь занятъ былъ покорешемъ Галлш, TpiyM - 

виратъ, заключенный имъ съ Помпеемъ и Крассомъ, разстроился самъ 
собою. Крассъ отправился наместникомъ въ Сирно и тамъ погибъ въ 
войне съ однимъ изъ соседнихъ народбвъ (пареяне). Бомпей-же остался 
въ Риме въ намеренш увеличить свое вл1яше и достигнуть какъ можно 
большей власти. Завидуя быстро возрастающей славе Цезаря и опасаясь 
его превосходства, Помпей, со смертш Красса, сталь-думать о разрыве 
съ Цезаремъ. Онъ опять перешелъ решительно на сторону сената, по- 
лучилъ отъ него диктаторскую власть и, чтобы обезоружить Цезаря, 
внесъ въ сенатъ предложеше вызвать/ его изъ провинцш; но Цезарь, 
оставаясь въ Галлш, поддерживалъ отношешя съ Римомъ и посредствомъ 
денегъ и личнаго вл1яшя пршбрелъ себе новыхъ приверженцевъ въ на
роде, особенно между вл1ятельными трибунами.

Когда врагами Цезаря были распущены въ Риме ложные слухи, 
будто онъ съ своими лепонами выступилъ противъ Италш, сенатъ, по 
настоянш Помпея, приказалъ Цезарю распустить войско. Цезарь не по
виновался сенату и за то былъ объявленъ имъ врагомъ отечества. Узнавъ 
объ этомъ, Цезарь обратился къ своимъ легюнамъ, представилъ имъ, 
какая угрожаетъ ему опасность и требовалъ отъ нихъ защиты. Пре
данный ему войска объявили единогласно, что пойдутъ за нимъ всюду, 
куда онъ ихъ ни поведетъ. Тогда Цезарь двинулся въ Италш; но когда 
дошелъ до р. Рубикона, отделявшей провинцш отъ Италш, то не сразу 
решился перейти эту границу: онъ зналъ, что если вступить въ Италш 
съ лепонами, то будетъ считаться государственными изменникомъ (такъ 
какъ, по законами римскимъ, полководцы не имели права вступать съ 
войскомъ въ Италш, которою управляли сенатъ). Но после некотораго 
колебания Цезарь далъприказъ лепонами идти впередъ, сказавъ: „жребш 
брошенъ“ ! (Alea jacta est!).

Сражете при Фарсалй. Когда Цезарь двинулся на Римъ,' Помпей, 
не сделавшш никакихъ пригбтовлен1й, оставили столицу и удалился въ 
Грецш въ сопровождеши своихъ приверженцевъ-аристократовъ. Цезарь- 
же, вступивъ въ Римъ, заставили сенатъ провозгласить его диктаторомъ.

 ̂ Завладевъ Итал1ей, Цезарь двинулся сначала въ Исцанш, чтобы унич
тожить тамъ войско Помпея, оставшееся безъ своего главнокомандую-
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щаго, а затймъ уже пойти на Помпея, удалившагося въ Грецш съ 
горстью аристократовъ. И действительно, когда войско Помпея, окру
женное легюнами Цезаря, принуждено было сдаться и перешло большею 
частью на его сторону, онъ быстро двинулся въ Грецко противъ Помпея, 
которому, между тЬмъ, удалось собрать большое войско въ восточныхъ 
провинщяхъ. После несколькихъ столкновенш между войсками соперни- 
ковъ, произошла решительная битва въ бессалш, при г. Фарсале. У 
Помпея было противъ Цезаря вдвое больше войска; конницу-же его со
ставляли преимущественно знатные римсше юноши. На этихъ-то опти- 
матовъ, вполне уверенныхъ въ победе, и направилъ Цезарь первые 
удары лучшаго своего войска, приказавъ своимъ закаленнымъ въ бою 
солдатамъ, какъ только выступятъ всадники Помпея, броситься на нихъ 
и своими мечами бить ихъ прямо въ лицо и въ глаза. Цезарь былъ 
убежденъ, что въ такомъ случае молодые римсше аристократы, доро- 
живпйе всего более красотою лица, не устоятъ. Онъ не ошибся. Когда 
началась битва, всадники Помпея первые были обращены въ бегство и 
этимъ произвели смятеШе во всемъ своемъ лагере. Помпей,, видя, что 
его всадники бегутъ, упалъ духомъ и, считая дело проиграннымъ, бе~ 
жалъ, оставивъ въ добычу Цезарю весь лагерь. После битвы при Фар
сале большая часть Помпеевой армш перешла на сторону Цезаря.

Помпей искалъ спасешя въ Египте у царя Птоломея. Цезарь быстро 
последовалъ туда-же, но, прибывъ въ Египетъ, не нашелъ уже Помпея 
въ живыхъ. По приказанш египетскаго царя, желавшаго привлечь на 
свою сторону Цезаря, Помпей былъ вероломно умерщвленъ, и едва Це
зарь ветупилъ въ Египетъ, какъ ему поднесли отрубленную голову Пом
пея. Цезарь съ ужасомъ отвернулся и не могъ при этомъ удержаться 
отъ слезъ. Онъ ртнялъ престолъ у Птоломея и передалъ его сестре его, 
прекрасной Клеопатре. •

Изъ Египта Цезарь отправился въ Малую А зш , чтобы покорить воз- 
мутившагося противъ римлянъ сына Митридатова Фарнака, царя Бос- 
форскаго, который, пользуясь смутами въ Риме, снова завладелъ преж- 
нимъ ПонтШскимъ царствомъ. Цезарь,, выступивъ противъ него съ боль- 
шимъ войскомъ, окончилъ войну въ пять дней. Объ этой войне Цезарь 
писалъ въ Римъ одному изъ своихъ друзей: „я пршпелъ, увиделъипо- 
бедилъ“ (veni, v idi,, vici).

После этой войны Цезарю пришлось еще несколько летъ вести 
борьбу въ Испаши и въ Африке съ приверженцами Помпея, сплотив
шимися подъ предводительствомъ его сыновей и образовавшими много
численное войско. Наконецъ Цезарю удалось уничтожить всехъ своихъ 
противниковъ, после чего онъ сталъ единовластителемъ римскаго госу
дарства.

Единовласпе и смерть Цезаря. Когда Цезарь после всехъ своихъ 
победъ вернулся въ Римъ, онъ былъ осыпанъ неслыханными почестями. 
Провозглашенный пожизненнымъ диктаторомъ, онъ пользовался отныне
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неограниченною властью. Онъ былъ объявленъ неприкосновенными, какъ 
трибунъ, и всгЬ распоряжешя его получали силу закона. Ему поставили 
статую, какъ „непобедимому б о ж е с т в у В ъ  сенате и на суде онъ си- 
делъ на высокомъ золотомъ кресле,, одетый въ царсшй пурпуръ. Сде
лавшись неограниченнымъ властелиномъ Рима, Цезарь стремился дать 
Риму монархическое устройство и водворить порядокъ и законы, кото- 
рыхъ давно уже не существовало въ республике, истерзанной внутрен
ними междоусобиями. Республикансшя должности сделались простымъ ти- 
туломъ, и Цезарь раздавалъ ихъ, кому хотелъ. Сенатъ превратился лишь 
въ советъ Цезаря. Число сенаторовъ возрасло до 900. При этомъ Це
зарь назначилъ членами сената не однихъ римскихъ гражданъ, но также 
многихъ знатныхъ иностранцевъ и особенно галловъ, еще недавно по- 
лучившихъ право римскаго гражданства. По мысли Цезаря сенатъ дол- 
женъ былъ такимъ образомъ сделаться предетавителемъ интересовъ всехъ 
частей имперга на началахъ равенства. Но это нововведеше Цезаря выз
вало естественно крайнее раздражеше въ аристократической партш, и 
въ своемъ безсилш она мстила ему сарказмами, эпиграммами; мало того, 
вывешивались даже афиши на площадяхъ, приглашавшая честныхъ граж
данъ не указывать новымъ сенаторами дороги въ сенатъ. Но Цезарь не 
обращали внимашя на это. Онъ стремился къ тому, чтобы уравнять 
провинщаловъ въ правахъ гражданства съ римлянами. Первые законы 
консульства Цезаря были законы въ пользу провинщй, именно, на за
щиту ихъ отъ вымогательствъ наместниковъ. Еще гораздо более важ
ное значеше имеетъ дароваше правъ гражданства Галлш Циспаданской, 
присоединеше ея къ Италш, дароваше латинскаго права Галлш Транс- 
паданской и основаше въ ней колошй. Цезарь даетъ право римскаго 
гражданства всемъ иностранными врачами, практикующими въ Риме, 
всеми учителями разныхъ наукъ и искусству., Въ Африке онъ возста- 
новляетъ и колонизируетъ Кареагенъ, въ Грецш возстановляетъ разруг 
шенный Коринеъ. Чтобы сблизить провинщаловъ съ римскими гражда
нами, онъ выселили въ колонш более 80,000 гражданъ, и они, безъ со- 
мнЬшя, сильно двинули впереди дело политическаго объединешя и урав- 
нешя провинщй съ Итал1ей и Римомъ. .Эти заботы Цезаря о провин- 
щяхъ и его благородныя стремлешя вызывали любовь и благоговеше къ 
нему въ провинцгяхъ, но усиливали вместе съ теми ненависть къ 
нему аристократически-республиканской партш. Въ такомъ положенш 
Цезарю необходимо было действовать съ крайнею умеренностт и осто
рожности), не посягая на установившаяся республикансшя формы.

Между теми Цезарь, не довольствуясь своею неограниченною вла
стью, стремился еще къ получению царскаго титула. Онъ охотно допус
кали, чтобы друзья его въ кругу близкихъ людей называли его царемъ 
и старались-бы предъ народомъ добыть ему царсшй титулъ. Но это было 
противно жедашямъ народа. Когда, однажды, во время празднества одинъ 
изъ ревностнейшихъ сторонниковъ Цезаря, консулъ Антошй, хотелъ
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надеть на его голову царскую д!адему, въ народа послышался сильный 
ропотъ. Цезарь притворно отклонилъ д1адему, сказавъ: „только Юпи- 
теръ царь Римаи, и отослалъ ее въ КапитолШ. Тогда сторонники Це
заря решились предложить сенату вопросе о временномъ возстановленш 
для Цезаря царскаго титула хоть вне Италш, въ виду предстоящей 
войны съ пареянами, которые, по предсказанш, могли быть побеждены 
только римскимъ царемъ. Друзья Цезаря надеялись, что, по возвраще- 
ши его поб'Ьдителемъ изъ похода, ему легко будетъ удержать царскш 
титулъ и въ самомъ Риме. Предложеше это должно было быть оконча
тельно обсуждено въ засйданш сената 15 марта 44 года до Р. Хр. 
Этотъ день враги Цезаря выбрали для осуществлешя заговора противъ 
его жизни. Большинство заговорщиковъ состояло изъ помилованныхъ 
Цезаремъ помпеянцевъ, враждовавшихъ противъ^ него изъ-за личныхъ 
интересовъ. Но между заговорщиками были некоторый лица, посягнув- 
пия на жизнь Цезаря изъ действительной привязанности къ республи- 
канскимъ формамъ прав л е т я . Между ними особенно выдавались стояв- 
лпе во главе заговора Кассш и Брутъ. Последит былъ родственникомъ 
Цезаря и пользовался особенною его любовью и всеобщимъ уважешемъ. 
Цезаря предостерегали неоднократно отъ предстоящей ему опасности, 
но онь, полагаясь на свое с ч а т е ,  пренебрег! всякою Предосторожностью, 
убежденный, что не умретъ прежде назначеннаго часа. Когда' Цезарь 
въ день, назначенный для осуществлешя заговора, шелъ въ сенатъ, не
кто подалъ ему письмо, въ которомъ означены были имена и намерешя 
заговорщиковъ; но Цезарь, не прочитавъ письма, положилъ его въ кар- 
манъ. Когда онъ вошелъ въ сенатъ и занялъ свбе место, заговорщики 
обступили его со всехъ сторонъ подъ видомъ подкреплешя просьбы од
ного изъ сенаторовъ о помилованш его брата. Когда-же Цезарь отка- 
залъ, заговорщики нанесли ему множество ударовъ кинжалами. Цезарь, 
видя неизбежную смерть, завернулся въ свою тогу и, не сделавъ ни 
малейшаго движешя къ своей защите, палъ подъ смертельными уда
рами.

Когда Цезарь былъ убитъ и тело его положено на костеръ, то во- 
кругъ костра теснились галлы, евреи и друпе провинщалы иноземцы, 
пришедшие въ Римъ со всехъ концовъ Mipa: они оплакивали человека, 
отъ котораго ожидали облегчешя участи своей родины *).

*)  Юлш Цезарь зааг&чатеденъ также, какъ историческш писатель, который по изящ
ному слогу и другимъ литературнымъ достоинствамъ своихъ сочинешй принадлежим къ 
золотому веку римской литературы . Действительно, его „Записки о галльской войне" 
(„Commentarii de bello gallic.ou) и „о междоусобной войн^“ (^de bello civiliw) отли
чаются замечательною ясносию, объективноспю, простотою и прелестш изложее1я. Въ 
запискахъ о галльской войне Цезарь описываетъ свои военные подвиги въ Галлш, а ча- 
стш въ Британия и Гермаши оГъ 58 до 51 г. Содержашемъ-же запйсокъ о междоусоб
ной войне служать собыпя 49 и 48 годовъ.
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Второй тр1умвиратъ (43 г. до Р. X.). По смерти Цезаря въ римскомъ 
государстве снова начались кровавыя междоусоб1я. Пользуясь нереши
тельностью заговорщиковъ, которые убШствомъ Цезаря возбудили про- 
тивъ себя народъ и выйуждены были бежать изъ Рима, консулъ Анто
шй заключилъ союзъ съ начальникомъ конницы Лепидомъ, захватилъ 
всю власть и сталъ распоряжаться неограниченно, опираясь на привле
ченные имъ на свою сторону легюны. Но соперникомъ Антошя явился 
19-тилРтнш Кай ОктавШ, внукъ сестры Цезаря, котораго последнш 
усыновилъ и сделали главнымъ- наслРдникомъ своими *). Этотъ-то Ок
тавШ, на котораго народъ перенесъ любовь свою къ Цезарю, съумелъ 
поддержать это расположеше въ народе и въ войске посредствомъ щед
рой раздачи денёгъ. Стремясь къ единовластш, хитрый Октав1анъ съ 
редкимъ притворствомъ скрывалъ свои честолюбивыя намерешя и ста
рался прюбрести довер1е сената, который держалъ сторону, республи
канцев^ Особенно съумелъ Октав1анъ снискать расположеше Цицерона, 
стоявшаго во главе партШ сёната, и Цицеронъ старался возвысить Ок- 
тав1ана, чтобы при его содействш отнять власть у Антошя. Между 
темъ, Октав1анъ, посланный съ войскомъ противъ Антошя, удалившагося 
съ своими лешонами въ Цизальпинскую Галлш, соединился изъ своихъ 
личныхъ целей съ Антошемъ и съ Лепидомъ, и все они заключили 
между собой второй тр1умвиратъ.

Тр1умвиры захватили въ свои руки верховную власть и решили ве
сти войну противъ Брута и Касшя, которые получили отъ сената нъ 
управлеше восточныя провинщи Рима и собрали вокругъ себя всехъ 
республиканцевъ. Республикансшя, войска были побеждены тр1умвирами 
въ битве при Филиппахъ, въ Македоши. Брутъ и Kaccift въ отчаянш 
сами лишили себя жизни въ самомъ начале битвы и этимъ способство
вали победе тргумвировъ. После победы надъ> республиканцами, тр1ум- 
виры разделили между собою управлеше провинцию. Октав1анъ взяли' 
себе западный владешя Римской импёрш, Антошй—восточныя, Лепидъ- 
же. получилъ въ управлеше Африку. Но между тр!умвирами не было ис- 
кренняго соглае1я. Октав1анъ скоро отнялъ у Лепида его провинцш и 
искалъ случая лишить власти и Антошя. Хотя Антонш и превосходилъ 
Октав1ана даровашями, перевесъ, однако, былъ на стороне лоследняго. 
Между темъ какъ Октав1анъ оставался въ центре государства, подчи- 
нилъ себе сенатъ и образовалъ сильную сухопутную армш и военный 
флотъ, Антошй въ страшной безпечности оставался въ столице Египта 
Александру, въ полномъ подчинены у египетской царицы Клеопатры, 
сыновьями которой начали раздавать римсшя провинцш. Этимъ воспользо
вался Октав1анъ и побудили сенатъ отнять у Антошя начальство надъ 
аз1ятскими войсками, а Клеопатре объявить войну. Но Антошй не по

*) Съ этого времени Октавш сталъ именоваться Каемъ Юльемъ Цезаремъ Окта- 
вщномъ.
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виновался сенату и решился 'защищать египетскую царицу. Между Ок- 
тав1аномъ и Антошемъ произошла морская битва у западныхъ береговъ 
средней Грецш (при мысё Акщуме). Флотъ Автошя былъ разбитъ; су
хопутное войско перешло на сторону Октав1ана. Антощй удалился въ 
Египетъ, где лишили себя жизни. To-же едЬлала и Клеопатра. Окта- 
в1анъ-же объявили Египетъ римскою провйнщей (30 г. до Р. X .).

РИМСКАЯ ИМПЕР1Я (30 г. до Р. Х .-4 7 6  поел* Р. X

Правлеше Августа. (30 г. до Р. X .— 14 г. по Р. X.). По смерти Ан- 
тошя, у Октав1ана не было уже соперниковъ, и онъ сделался единовласт
ными правителемъ римскаго государства. Это явлеше считается нача- 
ломъ Римской имперш.

, Народъ римскш, утомленный продолжительными междоусобными вой
нами, темъ легче подчинился Октав1ану, что послйднШ, наученный судь
бою Цезаря, избегали видимыхъ знаковъ власти. Онъ сохранюсь только, 
вопреки обыкновенш, и во время мира главное начальство надъ всеми 
военными силами съ титуломъ императора, т. е. военачальника. Попро- 
шествш трехъ л-Ьтъ, въ 27 году до Р. X., Октав1анъ притворно объя
вили сенату, что хочетъ сложить съ себя и эту высшую военную власть 
и возвратиться къ частной жизни. Упрашиваемый сенатомъ Октав1анъ 
решился взять на себя императорскую власть еще на 10 л£тъ. За та
кое великодуппе сенатъ далъ Октав1ан^ почетное имя Августа (т. е. свя- 
щеннаго, высокаго). Особа его была признана священною и неприкосно
венною. И впослйдствш Августъ не разъ отказывался отъ власти и вся- 
кШ разъ возобновлялъ ее для себя на 10 л£тъ. Въ качестве председа
теля сената, Октав1анъ вполне подчинилъ его своей врле. Сенатъ соби
рался редко и нотерялъ свое значеше. Республикансшя должности (кон- 
суловъ, трибуновъ, цензоровъ и пр.) Октав1анъ заместили- преданными 
ему людьми и, уступая какъ-бы просьбамъ сената, самъ также приняли 
на себя зваше всехе высшихъ республиканскихъ должностей. Уже тот- 
часъ по смерти Антошя за  Октав1аномъ была признана пожизненная 
трибунская власть, а въ 19 году сенатъ постановили, чтобы Августъ 
сохранили за собой пожизненно консульскую власть. Предоставленное 
Августу право издавать по своему усмотрешю законы —  было уже явнымъ 
переходомъ къ самодержавному управленш. Хотя республикансшя учреж- 
дешя существовали еще по имени, въ действительности вся власть на
ходилась въ рукахъ Октав1ана. Онъ запретили, однакожь,, называть себя 
государемъ или господиномъ (dominus).
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Чуждый пышности, Августъ жилъ почти такъ-же просто, какъ жили 
тогда достаточные сенаторы. Самый дворецъ его мало ч-Ьмъ отличался 
отъ палатъ богатыхъ оптиматовъ, разве только караулоыъ изъ импера- , 
торской гвардш, претор1анцевъ, стоявшихъ у входа. Въ простой одеж
до-обыкновенной сенаторской тогО—Октав1анъ часто ходилъ по городу 
одинт», посещали сенатъ, народное собрате, судилище и, какъ простой 
гражданинъ, вмешивался въ толпу, прислушивался къ нрешямъ въ су
де, подавалъ свое мнОше, выслушивалъ возражешя. Но, спрашивая мнО- 
шя сената и народа, когда онъ считалъ это нужнымъ, Августъ въ сущ
ности решали всО дОла самъ. „Никто ему не оказывали сопротивлешяк, 
говорить' Тацитъ, „потому что отважные люди погибли въ битвахъ, или 
чрезъ проскрипцш, а остальная знать, получая^ по мере готовности къ 
раболешю, богатства и отлич1я и находя такимъ образомъ для себя вы
году въ новомъ порядка вещей, предпочитала безопасность въ настоя- 
щемъ полному опасностей прошедшему

Сделавшись самодержавными правителемъ Римскаго государства, 
Августъ заботился о водвореши порядка и благосостояшя въ потрясен- 
номъ непрерывными смутами Риме и въ провинщяхъ, истощенныхъ подъ 
гнетомъ римскихъ наместниковъ. Три года провелъ Августъ въ путеше- 
ствш по провинщямъ, изучая бытъ подвластныхъ народовъ. Онъ привя
зали къ себе войско подарками, народи— раздачею хлеба, всехъ граж- 
данъ— удобствами покоя. Чтобы иметь средства для поддержашя распо
ложения черни' не только даровою раздачею хлеба, но и деньгами, и 
зрелищами цирка, Августъ учредили, помимо государственной казны или 
эрар1я (aerarium), особую императорскую казну, или фиски (fiscus), въ 
который мало-по-малу стеклись все государственные доходы, такъ что, 
вь действительности, финансовое управлеше сосредоточилось въ рукахъ 
императора. Чтобы иметь въ своемъ безграничномъ распоряжеши вой
ско, Августъ удержалъ за собою управлеше всеми пограничными про- 
винщями, въ которыхъ, по причине близости неприятелей, приходилось 
еще содержать постоянно леионы. Остальными-же провинщями распо
лагали сенатъ. Съ этого времени провинцш разделялись на император
ская (provinciae principle) и сенатсшя (provinciae seiiatis). Не мало спо
собствовали также усиленно авторитета Августа, какъ главы всехъ воен- 
ныхъ силъ государства, введенный имъ новый военный порядокъ, въ си
лу котораго каждый лепонеръ давали клятву личной верности импера
тору, а каждый офицеръ зависели отъ его прямаго назначешя.

Располагая большими средствами и желая прославить свое правле- 
ше, Августъ украсилъ Римъ многими сооружешями: двумя новыми гро
мадными театрами и множествомъ мраморныхъ храмовъ, такъ что, но 
справедливости, моги сказать о себе: „Я застали Римъ кирпичными, а 
оставляю его мраморными “ . Августъ покровительствовали также писате
лями и лучшихъ изъ нихъ допускалъ въ свой домашшй кругъ.

Й во внешней политике Августъ заботился о сохранены! мира. Н е
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который войны, веденныя при немъ, имели целью не расширеше, а со- 
хранеше границъ. Особенно замечательна была война съ германцами, 
предпринятая для ограждешя Галлш отъ ихъ набеговъ. Римсше легюны 
не разъ переходили чрезъ Рейнъ, и следств1емъ этихъ походовъ было 
подчинеше Риму многихъ разрозненныхъ германскихъ племенъ. Одна- 
кожь, некоторый изъ этихъ племенъ, выведенный изъ тернЬтя притЬс- 
нешями римскаго наместника Вара, соединились подъ предводитель- 
ствомъ Армишя и разбили римские легюны въ Тевтобургскомъ лесу 
(9 г. до Р. Хр.). Все римское войско было тутъ истреблено. Толь
ко немногие спаслись отъ гибели, и чрезъ нихъ-то дошла въ Римъ весть 
о несчастш. Эта 'весть произвела глубокую печаль въ Риме. Самъ Ав- 
густъ былъ въ отчаяши отъ потери своихъ леионовъ. Потеря, невиди
мому, была н е , велика: погибло всего три леиона (около 23,000 чело- 
векъ); но велика была нравственная утрата: это поражеше должно было 
поколебать убеждеше германцевъ въ непобедимости римскаго оруяая.

Золотой векъ римской литературы. Время правлешя Августа, какъ 
и конецъ республики, считается золотымъ векомъ римской литературы, 
процветанш которой кроме мира, наступившаго съ прекращешемъ смут- 
наго времени, способствовало покровительство Августа современнымъ ему 
лисателямъ. Особеннаго изящества достигла въ это время поэтическая 
литература. Изъ писателей времени Августа всего более замечательны 
Виргилш, ГорацШ, Овидш и Титъ Ливш.

Вирпш й. Прежде всехъ ярко выдается изъ круга поэтовъ Августова века по 
своему поэтическому таланту Hy6iifr Виргилш Мароеъ. Изъ произведет!! его 
замечательны: „Буколики", „Георгики" ” и всего более „Энеида". „Буколики", т. 
е. произведешя пастушеской поэзш, представляютъ рядъ идиллическихъ сти
хотворений изъ которыхъ каждое носитъ н азвате  эклоги. Основная идея 
ихъ — прославлете мирнаго земле дел ьческаго труда. „Буколики" служили Вирги
лш  средствомъ высказать те  чувства, которыя питалъ онъ къ свопмъ покровите- 
лямъ Августу и Меценату, особенво-же къ Августу, котораго онъ прямо назы- 
ваетъ своимъ вдохновителемъ. Но при всей прелести своихъ стиховъ, „Буко
лики" большею частш не самостоятельны • и представляютъ прямыя заимствова- 
ш я у известнаго греческаго поэта веокрита, прославившагося своими идюшямп. 
Гораздо бодее замечательно произведете Виргшпя „Георгики", посвященное 
Меценату. Это—чисто-дидактическое произведете, представляющее какъ-бы ру
ководство по сельскому хозяйству въ стихахъ, которымъ Виргилш, очевидно, 
имелъ ц елш  способствовать по дня Tiro сельскаго хозяйства, потрясеннаго междо
усобными войнами. Не смотря на свое дидактическое содержите, „Георгики" 
носятъ на себе печать поэтическаго таланта, представляя множество заыеча- 
тельно-художественныхъ описанiu. И въ „Георгикахъ" Виргилш не опускаетъ 
случая прославить Августа, какъ установителя мира и благодетеля Рима. Но изъ 
всехъ лроизведенш Виргил1я наибольшую славу доставила ему героическая поэма 
„Энеида". Въ этомъ лроизведенш сами римляне видели высшее произведете 
своего нащональнаго эпоса. По своему содержанию „Энеида" распадается на две 
части, изъ которыхъ каждая состоитъ изъ 6 книгъ. Первая изображаете странство- 
ваш е троянца Энея, считавшагося родовачальникомъ римскаго народа, а вторая 
часть изображаете подвиги Энея въ Италш. Прославляя Энея, Виргилш имеете 
главнымъ образомъ цел!ю прославить подвиги Августа, какъ потомка рода Юлхевъ,
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который производили отъ Энея. Энеида представляете преднамеренное подража- 
ше Гомеру, но, какъ произведете искусственное и написанное въ такую эпоху, 
которая представляете во вс^хъ отношешяхе совершенную противоположность. 
гомеровскому времени, Энеида представляете лишь некоторое внешнее сходство 
се знаменитейшими произведешями нащональнаго греческаго эпоса, Ил1адой и 
Одиссеей, се которыми она не можете поэтому идти ве сравните. Хотя въ це
ломе „Энепда“ стоите гораздо ниже гомеровыхе поэме, она ве отдельныхъ сво- 
ихе частяхе представляете много возвышенно-поэтическихе месте; особенно-же 
она замечательна по своему образцовому языку. Эта-то высоко-образцовая форма 
ироизведешя, независимо оте его содержашя, и делала „Энеиду" ве глазахъ рим- 
скихе писателей образцоме, выше котораго латинская речь ничего не произ
водила-

Горащй. Несравненно более самобытный характере имеютъ произведетя дру- 
гаго поэта века Августа—Горащя, заыечательвейшаго римскаго лирика и сати
рика. Бюграф1я этого писателя имеете теме более значешя, что ею въ значи
тельной степени объясняется характере литературной деятельности его.

Горацш родился всего пятью годами позже Виргшпя (65 д. до Р. Х р.) въ не- 
значительномъ городке Италш (Венузш). Сыне вольноотпущенника, завимавшаго 
въ обществе невысокое положеше (сборника податей), Горащй, благодаря своимъ 
даровашямъ и заботамъ отца, не щаднвшаго на воспиташе сына никакихъ г&дер- 
жекъ, получиле отличное образоваше въ римскихъ школахъ; онъ познакомился 
съ греческой и римской литературами, съ грамматикой, риторикой и отчасти фи- 
лософ1ей. Не довольствуясь этимъ, Горащй въ юношескихъ летахъ отправился для 
довершешя образовашя въ Аеины. Знакомый съ греческимъ языкомъ еще на ро
дине, Горащй предался въ Аеинахъ серьезному изученно греческой литературы, 
особенно поэтической, внушившей ему то благоговен!е переде высокими создав 
тям и  /греческаго искусства, которое онъ сохранилъ на всю жизнь и не разе 
высказываете въ своихе нроизведешяхъ. Политичестя смуты, которыя пережи- 
валъ Риме въ тяжелыя времена переходнаго состояшя Рима отъ республики къ 
имперш, оторвали на время Горащя отъ литературныхъ занятШ. Во время боръбы 
тр1умвировъ съ Брутомъ и Касшеыъ, защитниками республиканской свободы, Го
ращй, увлеченный патрютическимъ чувствомъ, вместе со многими другими юно
шами сталъ въ ряды ресцубликанцевъ, собравшихся вокругъ Брута, и служилъ 
подъ знаменами его въ званш военная трибуна. Но после совершеннаго пора- 
жешя республиканцевЪ при Филиппахъ, вопросъ о существовали республики 
былъ окончательно рйшене въ отрицательномъ смысла. Брутъ и Кассш сами ли-' 
шили себя жизни, а  уцелевдпе защитники республиканской свободы пли переда
лись на сторону победителя, или же искали спасетя въ бегстве. Къ числу по- 
слФднихъ принадлежалъ и Горащй; въ этомъ • онъ самъ откровенно признается. 
Въ это время Горащй былъ еще только 22-хъ-летнимъ юношею; но бурныя собы
тия, при которыхъ протекла вся его юность и* въ которыхъ онъ прннималъ уже 
деятельное учасие, не могли пройти безъ вл1ящя на впечатлительную, душу Го
ращя и на его политичесюя убеждетя. Этимъ вл1яшемъ' объясняется переходъ 
Горащя' безъ всякой почти борьбы съ самнмъ собою изъ реснублпканскаго лагеря 
въ монархически!. Это былъ со стороны Горащя вполне честный переходъ отъ 
безконечной анархш доживающей республики на сторону государственная по
рядка, утвердившагося въ начале имперн! и созданнаго Октавханомъ Августомъ. 
Не имея передъ собой никакой политической карьеры, Горащй иосвятилъ себя 
всецело литературе, въ которой и нашелъ свое истинное призваше. Знакомство 
съ лучшимъ ббществомъ своего времени и особенно съ литературнымъ кружкомъ, 
собравшимся вокругъ Мецената, наконецъ дружба съ самимъ Меценатомъ—все 
это окончательно вывело Горащя на литературное поприще. Но вращаясь въ об
ществе Мецената, а потомъ и Августа, Горатй, благодаря необыкновенному такту
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и чувству сам о уважен is , еъумйлъ сохранить свою нравственную независимость. 
Съ Августомъ Горацш никогда не былъ въ особенно близкихъ отношен1яхъ, не 
смотря на все расположеше къ нему Августа и на желаше его приблизить Го
ращя къ себе. Горацш даже всячески избегалъ большаго сближен1я съ нимъ; но 
когда съ единовласПемъ Августа водворились въ Риме сп окой сте и внутреннее 
благосостоян1е, въ которыхъ, по убежденш Горащя, всего более нуждалось тогда 
государство, то онъ совершенно искренно считалъ себя въ праве воспевать под
виги Августа и молить Юпитера о долговечность сохранен1и его для чести и 
славы Рима.

Дервыя произведения Горащя были сатиры и эподы, потомъ уже следовали 
чисто-лиричесшя произведешя и послашя. Въ своихъ сатирахъ Горацш свободно 
и съ психологическою верносию рисуетъ картины нравовъ своего времени въ 
юмористическомъ духе, не преследуя пороковъ отдельныхъ лицъ, а отмечая въ 
шутливомъ тоне смешныя стороны общественнрй жизни, ибо по м н етю  £оращя 
шутка въ большей части случае въ разитъ сильнее и лучше, чфыъ резкое слово *). 
действительно, въ своихъ сатирахъ Горащй большею часйю беседуетъ съ чита- 
телемъ остроумнымъ нр!ятно - шутливымъ тономъ о разныхъ уродливыхъ явле- 
ныхъ общественной жизни, только мимоходомъ задевая своихъ враговъ: то онъ 
передаетъ свой разговоръ съ чудакомъ, нашедшимъ высшую мудрость въ гастро- 
номш, то онъ'представляетъ юмористическую картину изучешя ходячей въ то 
время науки прюбретешя наследсгвъ отъ богатыхъ стариковъ; то просто разсуж- 
даетъ о предметахъ, не имеющпхъ въ себе ничего сатирическаго, какъ наир, 
о пр1ятности уединетя въ своемъ новомъ сабинскомъ поместье, подаренномъ 
ему Меценатомъ, въ противоположность шумной жизни Рима. Самую большую и 
вмёсте съ темъ главную часть произведенш Горащя составляютъ оды (carmina), на 
которыхъ преимущественно основана слава его. Некоторый оды Горащя составля
ютъ лишь прямое додражаше Сафо, Анакреону и другимъ греческимъ лирикамъ.

Письмами или послашя ми (epistolae) заключалась литературная деятельность 
Горащя. Письма эти двоякаго рода: одна часть ихъ представляешь послашя къ 
друзьямъ и знакомымъ по частныыъ случаямъ, другая-же категор1я иисемъ при
надлежишь къ дидактическимъ произведешямъ и содержитъ въ себе поучитель- 
ныя разсуждешя о различныхъ вопросахъ житейской мудрости, или же разеуж- 
дешя объ ncTopin и теорш литературы. Таково, наир., nociaHie его къ Августу, 
представляющее въ краткомъ очерке исторш латинской поэзш. Венецъ-же по- 
слашй Горац1я состав ля етъ его послаше къ Пизонамъ, известное более подъ 
назвашемъ—de arte poetica. Здесь Горащй излагаешь настоящую теор1ю поэти- 
ческаго искусства.

Вообще римская лирика достигла въ произведешяхъ Горащя своего апогея 
такъ-же, какъ въ произведев1яхъ Вирг)шя —эпическая.

0вид1й. Публш Овидш Назонъ родился въ 43 г. до Р. Хр. и происходить изъ' 
всадническаго сослов1я. Уже съ детскихъ летъ проявлялъ онъ страсть къ заня- 
Пю поэз!ей, въ юности-же эта страсть была такъ велика, что какъ онъ ни ста
рался писать прозой, у него изъ-иодъ пера' невольно выходили стихи. Достигши 
зрелаго возраста, Овидш, по желашю„отца, вступилъ въ государственную службу, 
въ, которой и прошелъ несколько низшихъ должностей. Но государственная служба 
не соответствовала его наклонностямъ, и онъ вскоре бросилъ ее для литератур- 
ныхъ занятш. После этого онъ всецело предался поэзш. Овид1й былъ, действи
тельно, ноэтомъ по природе, по призвашю/ по страсти. По его словамъ, онъ былъ 
исполненъ такого благоговешя къ представителямъ тогдашней поэтической лите
ратуры, что каждаго изъ нихъ онъ почиталъ божествомъ.

Произведешя^ въ которыхъ ОвидШ прежде всего нашелъ свое приз ваше и 
которыя, по собственнымъ его словамъ, нртбрели ему въ целомъ Римё громкую.

*)  Ridiculura acri fortius ае melius magnas plerumque secat res (Sat. lib I. с. X, 14).
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известность, были его любовныя элегш, известныя подъ именемъ „Amores". Пред- 
метомъ этихъ элегш служатъ по преимуществу любовныя похождетя самого по
эта, действительный пли мнимыя. Въ своихъ любовныхъ эдепяхъ Овидш обна- 
ружилъ большой стихотворный таланте, о которомъ свидетельствуетъ саыъ поэтъ, 
говоря, что стихъ у него складывался самъ собой, лишь только оыъ начпналъ 
говорить; кроме того, онъ обнаружилъ также много остроум1я и знашя челове- 
ческаго сердца. При всемъ томъ легкомысленныя по своему содержанш элепи 
Овид1я много уступаютъ его ноэтическимъ произведетямъ более зрелаго перюда— 
„Метаморфозамъ" и „Фастамъ". Въ „Метаморфозахъ“ или „Превращешяхъ“ Ови- 
дШ разсказывалъ о ироисхожденш Mipa, объ образованы земли и живущихъ на 
ней тварей, о всем1рномъ потопе, истребившемъ нечестивый родъ людской; о но- 
вомъ племени людей, произведенномъ Девкалюномъ и Пиррой; далее Овидш 
воСпроизвелъ целый рядъ поэтическихъ еказати о богахъ и людяхъ, подверг-, 
шихся превращешямъ. Все эти сказатя  связаны между собой хронологическою 
нитью и оканчиваются смертш Юл1я Цезаря, превратившагося, по сказанш, 
въ звезду. „Метаморфозы" Овид1я, кроме заимствован1я содержашя миеовъ, 
представляютъ совершенно самобытное произведете его поэтическаго таланта и 
отличаются особымъ изяществомъ и легкосию издожешя. Въ одно время съ „Ме
таморфозами" ОвидШ сталъ заниматься изследоватемъ происхождешя, равно 
какъ и описашемъ римскихъ праздниковъ и релипозныхъ обрядовъ, что соста
вляете изложенное въ поэтической форме содержите „Фаетовъ“ .

Среди этихъ серьезныхъ занятш, въ жизни Овид1я случился перевороте, изме- 
нившш совершенно его судьбу и нрервавшш, правильный ходъ развиия его по
этическаго таланта. Это было изгнате Овид1я въ ссылку вследств1е неожйдан- 
нато распоряжетя Августа. Местомъ этой ссылки былъ городъ Томы, лежавшщ 
на северо-западномъ берегу Чернаго моря, недалеко отъ Дуная. Причина этого 
внезапнаго изгнашя Овид1я до сихъ иоръ неизвестна и составляете предмете 
различныхъ более или менее остроумныхъ догадркъ. Овидш заключаете собою 
рядъ первостепенныхъ поэтовъ Августова века. Кроме этихъ первоклассныхъ 
поатрвъ, векъ Августа изббиловадъ также множествомъ второстепенныхъ писате
лей, которые имели свою додю въ литературномъ движенш своего времени.

Титъ Лив1й былъ родомъ изъ Падуи (др. Patavium, откуда и прозваше его Ра- 
tavinns) и родился въ 59 г. до Р. X . Получивши хорошее первоначальное обра- 
зовате въ школахъ своего отечественнаго города и поселившись затемъ въ Риме, 
ЛивШ всецело посвятилъ себя литературнымъ заняыямъ. Обративъ на себя вни- 
мавде Августа, онъ сблизился съ его семействомъ. Это сближеше не имело боль- 
шаго вд1яшя на стеснен1е свободы повествовашя Лив1я. что видно уже изъ того, 
что онъ даже о Бруте и Kaccie отзывался, какъ о знаменитыхъ людяхъ, что ни
сколько, однакожь, не повредило дружескимъ отношешямъ между Лив1емъ и 
Августомъ. Вся жизнь Лив1я протекла въ заняияхъ литературой; умеръ онъ уже 
въ глубокой старости (17 г. по Р. X.). Большущ часть своей долголетней жизни, 
именно около 40 лете, посвятилъ Ливш своему обширному историческому труду. 
Между литературными трудами Т. Лив1я, кроме его знаменитой исторш (Histo- 
riae Romanae), указываются древними его „Д1алоги‘ч сочинен1е полуисториче- 
скаго и полуфилософскаго содержашя, и сочинешя риторическаго содержашя. 
Сочинеше, обезсмертившее имя Лив1я, есть исторгя римскаго государства, нача
тая разсказомъ о прибытш троянцевъ въ йталш  и доведенная до его времени, 
именно до смерти Друза, то-есть до 9-гр тода до Р. X . Еъ сожаление», римская 
исторш Лив1я не дошла до пасъ въ целости; изъ 142 книгъ дошло только 35, 
именно декады *) 1-я, 3-я, 4-я и половина ,5-й до 167 года до Р. X .

*) Врочемъ, делете на декады не принадлежите самому Ливш, хотя первоначаль
ное подразделеше исторш Лив1я на известные отделы по содержанш не подлежите со- 
мнешю.
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HcTOpifl Тита Лив1я проникнута вся нравственно-патрттическимъ духомъ, что 
высказывается уже ясно въ предисловш къ исторш римскаго государства. Ка
кова бы ни была судьба предпринимаемаго имъ труда, говорить тутъ ЛивШ, ему 
во всякомъ случай ужь то доставить удовлетвореше, что и онъ по м^р-Ь силъ 
содМствовалъ сохраненш памяти о дМств1яхъ лерваго на земле народа. Ливш ". 
хочетъ обратить внимаше своихъ читателей, главнымъ образомъ, на то, при ка- 
кихъ нравахъ созидалось велич1е Рима, каше люди и к а т я  средства способство
вали возвышешю его и какъ зат'Ьмъ постепенно усиливавшееся п адете нравовъ 
привело рпмлянъ къ современной ему эпохе, когда люди не въ состоянш болЪе 
ни совпадать съ своими пороками, ни найти средствъ противъ нихъ, Лив1й ищетъ 
въ содержанш древнихъ лодвиговъ Рима ут’Ьш етя отъ созерцатя соврем енныхъ 
золь, такъ долго терзавшихъ отечество. Онъ старается выдвинуть и осветить 

•яркимъ св^томь велич1е и доблесть римскаго народа (virtue populi Romani) въ 
перюдъ его славы, чтобы пробудить этимъ въ современномъ покоденш уснувшее 
чувство гражданскаго долга и великихъ д'Ьлъ. ИзслЪдовате же событ1й, крити
ческое отношете къ нимъ такъ же, какъ и къ источникамъ, которыми онъ ноль-, 
зовался—все это представляло въ глазахъ J t o i a  последнее дело. Трудъ Лив1я 
большею частно чисто-компилятиваый, т. е. составленный по второстепеннымъ 
источникамъ, именно по сочинешямъ иредшествовавшихъ ему анналистовъ и 
историковъ. Ливш даже не воспользовался многими первоначальными и драго
ценными для него источниками, ; которые онъ могъ иметь подъ руками, какова, 
напр., „большая летопись понтифексовъ“, важнейшш памятникъ оффищальной 
истор1и Рима. Но и источниками второй руки онъ не воспользовался вполне 
должнымъ образомъ, не сделавъ между ними тщательнаго выбора. Впрочемъ, 
благодаря верному чутью, Ливш отдавалъ предпочтете старьшъ анналистамъ 
предъ новыми, съ 3-ей-же декады имелъ вернаго руководителя въ греческомъ 
историке Поливш. Современные критики Лив1я ставятъ ему также въ укоръ не- 
достатокъ прагматизма, то-есть связнаго издожешя событШ въ ихъ причинной 
связи, кроме того, мноия неточности, пропуски, противореч!я, смешен1е эпохъ 
и т. п. Древше писатели были чужды современной критической точки зрешя 
при оценке Г̂. Лив1я. Они. оценивали его исключительно съ-литературной сто
роны и восхищались его изложетемъ, его краснореч1емъ (eloquentia) и спокой- 
нымъ, мягкимъ, добродушнымъ тономъ въ бтношенш къ описываемымъ лицамъ и 
событ1ямъ (candor). Действительно, сила Лив1я заключается въ его изложенш. За
мечательно соответств1е въ изложенш между разсказомъ и предметомъ, о кото- 
ромъ повествуется: важность и строгость тона въ повествованш о предметахъ 
возвьппенныхъ, простота въ изображенш собыпй обыкновенныхъ, живость и яс
ность въ описашяхъ. Оживленш разсказа способствуютъ также речи, влагаемыя 
Лив1емъ въ уста героевъ повествоватя. Эта особенная живость издожешя и сила 
выраженш, обусловливаемая возвышеннымъ настроешемъ мысли, сделали Лив1я 
первостепеннымъ писателемъ древности и образцомъ краснореч1я.

Последше годы жизни Августа были омрачены семейными раздо
рами. Третья жена его Лив1я, женщина властолюбивая и коварная, пре
следовала со всею ненавистью единственную дочь его Ю л т  отъ втораго 
брака, и ея сыновей. Двое изъ нихъ, на которыхъ Августъ возлагалъ 
свои лучппя надежды, умерли преждевременно, отравленные, какъ по
дозревали, Лив1ею; третьяго внука онъ самъ принужденъ былъ сослать 
за его дикШ и необузданный, нравъ. Мужественный пасынокъ Августа 
Друзъ погибъ еще во цвете летъ въ войнахъ съ германцами. Въ та- 
комъ положены Августъ, желая сделать свою власть наследственною, 
усыновилъ другаго, нелюбимаго имъ пасынка Tn6epia (отъ перваго брака
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Ливш съ Тибер1емъ Клавд1емъ Нерономъ) и еще при жизни своей сдЬ- 
лалъ  его соучастникомъ въ управленш. Такимъ образомъ, когда не стало 
Августа, Тиберш остался фактическими насл'Ьдникомъ императорской 
власти.

Тиберей (14—37 г. по Р. Хр.). Когда ТиберШ сделался императо- 
ромъ, онъ былъ уже не молоды ему было за 50 л&гъ. Это былъ чело- 
в£къ очень умный, даровитый и образованный, знатокъ греческой и рим
ской литературы, а также знаменитый полководецъ, составивший ce&h 
уже имя походами противъ племенъ придунайскихъ; при этомъ онъ былъ 
челов’Ькъ лицемерный, скрытный, крайне подозрительный и жестокш. Но,
несимпатичный какъ челов’Ькъ, ТиберШ былъ хорошимъ администрато- 
ромъ и настоящимъ организаторомъ имперш на т$хъ именно началахъ, 
который заложены были Цезаремъ и развиты Августомъ.

Первые годы правлешя Тибер1я были счастливы для народа. Не 
терпя низкой лести, Тиберш отказался отъ поднесеянаго ему сенатомъ 
громкаго титула „отца отечества“ , даже не любилъ, чтобы его называли 
„господиномъ“ , а тЗшъ мен&е допускалъ обоготворете его сенатомъ. 
ТиберШ говорилъ, что для рабовъ онъ господинъ, для войска— императоръ, 
а въ сенате подписывался только ,,princeps“. Въ отношенш уцелевшихъ 
еще отъ республики учреждены и властей, Тиберш действовалъ сна
чала также съ осторожностью и умеренностью, не проявляя произвола. 
„Государственныя и особенно важныя дела частныхъ лицъ, говорить 
Тацитъ, обсуждались сначала въ сенате. Первымъ сенаторами поруча
лось высказывать свое м н ете, и самъ ТиберШ останавливали техъ, ко
торые впадали въ лесть. Консулы и преторы сохраняли свой вкЬшнш 
блескъ, и даже низппя должности пользовались на самомъ деле при
своенною имъ властью и. Внешняя политика Тибер1я отличалась благо
разумной сдержанностью и настойчивостно такъ же, какъ и отношеше 
его къ леионамъ. Въ дЬтахъ гражданскихъ, особенно въ отправлеши 
судебныхъ обязанностей. ТиберШ обнаруживалъ чрезвычайную деятель
ность, и желаше ■ его все делать, все видеть самому переходили у него 
даже въ мелочность и педантизмъ. Постигаемые какими-либо невольными 
несчасиемъ, его подданные находили въ немъ всегда покровителя: такъ: 
не разъ помогали онъ жителями Рима, когда имъ приходилось страдать 
отъ сйльныхъ пожаровъ; точно также обнаружили онъ гуманную забот
ливость о малоазшскихъ провинщяхъ, нострадавшихъ отъ землетрясешя. 
Вообще онъ заботился о народЬ, кормили его, но играми не забавляли. 
Особенно было обращено внимаше Тибер1я на провинцщ. Онъ заботился 
о томъ, чтобъ провйнцш не' обременялись новыми налогами, и чтобы 
нрежше не увеличивались вследств1е корыстолюб1я и жестокости чинов- 
никовъ. Относительно злоупотребленш онъ былъ безпощадно строги; жа
лобы провинщаловъ находили его всегда готовыми выслушивать ихъ; 
онъ самъ производили слФдств!я строго и безпристрастно'. Его крайняя 
бережливость была также въ пользу лровинщй. Словомъ, для провинцгй

— Т8—
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Тибергй былъ и остался отличнымъ лравителемъ; имя ёго было благос
ловляемо не въ одной провинцш. Но относительно Рима правлеше Ти- 
бер1я^адй-по-малу приняло характеръ жестокш и тиранническш, обру
шившийся особенно на сенатсшя аристократичесыя фамилш и вообще 
на всйхъ тЬхъ, которыя чемъ-либо возбуждали его постоянно возрастав
шую подозрительность. Усилеше этой подозрительности въ Тиберш обус- 

-ловливалось, впрочемъ, не только личными, природными свойствами его, 
сколько еще более общимъ политическимъ положешемъ Рима по смерти 
Августа.

Положеше Тибергя при встудленш его на престолъ было, действи
тельно, довольно затруднительно. Августу легко было забрать всю власть 
въ свои руки, такъ какъ ему помогала въ этомъ всеобщая потребность 
въ успокоены государства. Но за 44 года правлетя Августа Римъ ус- 
1гЬлъ отдохнуть отъ утомлешя междоусобными войнами и выросло новое 
поколете; тогда вновь образовались партш, и особенно высоко подняла 
на время голову парт1я республиканская, пария сената, къ которой при
надлежала вся аристокраия. Не смотря на введете въ сенатъ значи
тельн а^ числа плебеевъ и провинщаловъ, духъ корпорацш въ немъ все 
еще держался, и наружная льстивая покорность сената, даже его про
являвшееся нередко раболеше не скрывали сущности дела отъ прони- 
цательнаго Тибер1я. Онъ понималъ, что сенатъ, который терпелъ Ав
густа ради его обстоятельствъ, смотритъ на него какъ на человека, не
законно захватившаго власть. И, действительно, MHorie сенаторы счи
тали себя имеющими такое-же право на престолъ, какъ и самъ Тибергй,, 
Все это, при свойственной-Тиберш подозрительности и несамоуверенно- 
стиу помогало развиваться темнымъ сторонамъ его характера. Тиберш 
передалъ сенату отнятое имъ у народнаго собрашя право избирать са- 
новниковъ, , расчитывая, что на сенатъ онъ могъ легче вл1ять при вы- 
борахъ, чемъ на массу народа; но ртимъ самымъ онъ только возвысилъ 
значеше наиболее опасной для него корпорацш. Прежняя глухая оппо- 
зищя сенатской партш стала все более усиливаться и явно, хотя, и не
решительно, высказывалась въ сенатскихъ заседащяхъ. Между темъ, со- 
зн а т е  Тибер1емъ своей непопулярности, по его собственном}', убеждешю 
вовсе незаслуженной, всё болёе раздражало его противъ .аристократы, 
делало его завистливымъ и ревнивымъ ко всякому выражение народной 
любви къ другимъ и постепенно довело его до невероятнаго страха и 
подозрительности ко всемъ окружающимъ. Такимъ образомъ жертвою его 
подозрительности пОгибъ талантливый 'и  всеми любимый племянникъ 
Тиберш—Германщшь^. который своими блестящими походами въ Герма- 
нш и прюбретенноштамъ военной славой, какъ и вообще своею, попу- 
лярностш, возбудилъ одасешя Тибер1я. Подъ самымъ ничтожнымъ пред- 
логомъ отозвалъ онъ Германника съ театра войны и далъ ему чрезвы
чайное поручеше на Востоке, где онъ вскоре умеръ во цвете летъ. 

«Молва говорила, что онъ былъ отравленъ по вяушенш самого Тибергя
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намЬстникомъ Сирш, Пизономъ. Это было па 21 году до Р. X . ЗатЬмъ 
съ каждымъ годоыъ правлеше Тибер1я принимало все болЬе жестошй 
характеръ. Это обнаружилось особенно въ частомъ и деспотическомъ при- 
мЬненш изданнаго еще прежде закона объ оскорбленш величества (lex 
laesae majestatis или просто lex majestatis) и въ поощренш доносовъ. 
Правда, законъ этотъ былъ введенъ впервые не Тибер1емъ, но при немъ 
получилъ онъ бол'Ье широкое приложеше, чЬмъ было это прежде. За
конъ объ оскорбленш величества существовали еще во время респуб
лики, но первоначально онъ имЬлъ цЬлыо возвысить достоинство народ- 
ныхъ трибуновъ (lex Apuleia, 100 г. до Р. X .) и всякое покушеше про- 
тивъ ихъ привилегш разсматрйвалось, какъ; покушен1е на велич1е и до- 
стоиство республики. По этому же закону наказывалось всякое унижеше 
чести римскаго народа, всякая государственная измЬна. Августъ первый 
воспользовался этими закономъ для преслЬдовашя письменныхъ паскви
лей (famosi libelli) противъ императора; но примЬровъ преслЬдовашя за 
простое злорЬч!е въ правлеше Августа не встрЬчается. При Тиберш-же 
законъ объ оскорбленш величества получилъ такое широкое распростра- 
неше, что въ силу его преслЬдовались даже тЬ, которые позволяли себЬ 
неприличное выражеше предъ изображешемъ императора, что объясняется 
отчасти отождествлешемъ въ перюдъ имперш личности государя съ са
мими государствомъ. Естественно, что расширеше этого закона должно 
было чрезвычайно увеличить число доносовъ и ложныхъ обвиненш, между 
лЬмъ какъ въ первый пер1одъ своего правлешя Тибер1й постоянно почти 
играли роль умЬрителя излишняго усерд1я доносчиковъ и судей.

Но за то уже со второй трети своего правлешя ТиберШ начинаетъ 
явно покровительствовать доносчиками, и делаторство достигаетъ ужа- 
«ающихъ размЬровъ. Тогда-то личная безопасность въ РимЬ совершенно 
исчезла; даже дошло до того, что дЬти стали доносить на родителей. 
Этотъ новый мрачный пер!одъ начинается на девятомъ году правлешя 
Тибер1я (23 г. по Р. X .), съ того времени, какъ онъ подпали поди осо
бенное вл1ян1ё префекта претор1анской гвардш Сеяна, человЬка вкрад- 
чиваго, низкаго и властолюбиваго. Сеянъ до того опутали Тибер1я, что 
лослЬдшй оффищально признали его помощникомъ въ правления. Но, не 

' довольствуясь этимъ, Сеянъ - задумали сами овладЬть верховною властью. 
Первымъ шагомъ къ осуществлешю этой цЬли была придуманная ими 
реформа въ претор1анской гвардш. Чтобы найти для себя опору въ пре- 
тор1анцахъ, Сеянъ предложили Тибер1ю построить для нихъ укрЬпленный 
лагерь въ самомъ РимЬ *). Тиберй; вполнЬ довЬряя Сеяну, дали свое

*) Первоначально иретор1анцы составляли постоянную стражу полководца изъ избран
ная войска. Когда Двгустъ сделался единовластителемъ, то онъ придвинулъ къ самому 
Риму нретор1анскую стражу, которая находилась при немъ для хранешя его особы, 
какъ императора или начальника войска, и вм'ЬстЬ съ т&мъ служила для поддержашя 
порядка въ столиц'!. Но при Август1!  около Рима сосредоточено было не бол'Ье трехъ

I S *
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соглае1е, и въ Риме сосредоточено было до 10,000 претор1анцевъ. Но„ 
чтобы еще вернее достигнуть своей цели, Сеянъ решился погубить 
всЬхъ членовъ императорской фамилш. Первою жертвою этого преступ- 
наго плана палъ сынъ Тибер1я— Друзъ. Затймъ ему удалось погубить 
Агриппину, жену Германника, съ двумя ея сыновьями, вооруживъ про- 
тивъ нихъ Тибергя. Наконецъ, чтобы отделаться отъ самого Тибер1я, 
Сеянъ уговорилъ его удалиться йзъ Рима для отдыха на о. Капрею (ныне 
Капри), где онъ и провелъ последше годы своей жизни, предаваясь са- 

.мому грубому разврату. Между темъ, въ то время, какъ Тиберш цсилъ 
на о. Капрее, охраняемый стражей и почти ни для кого недоступный, 
главнымъ распорядителемъ въ Риме былъ Сеянъ, который уже явно 
стремился къ неограниченной власти. Однакожь, честолюбивые замыслы 
Сеяна были открыты, и онъ погибъ. Но, съ гибелью Сеяна, жестокости 
Тибер1я не только не прекратились, а  еще усилились. Оставаясь 'жить, 
д а  Капрее, Тиберш еще съ большею жестокостью, чемъ прежде, про- 
должалъ преследовать ег истреблять аристократш. Особенно подверг
лись гоненш и казнямъ все друзья и приближенные Сеяна. Наконецъ 
на 78 году Тиберш умеръ насильственною см ер тт , задушенный преем- 
никомъ Сеяна, префектомъ преторщнцевъ Макрономъ, который провозгла
сить императоромъ усыновленнаго Тибер1емъ Кая Цезаря, сына Гер
манника.

Кай Калигула (37 —  41 г. по Р. Хр.). Наследовавшей Тиберш Кай 
Цезарь, прозванный еще въ детстве Калигулою, былъ радостно привет- 
ствованъ римскимъ дародомъ при вступленш на престолъ. Этому спо
собствовали и страшная ненависть къ Тиберш, и память объ отце Ка
лигулы Германнике, и надежды, возбужденный первыми актами правле- 
ш я новаго императора. ч Действительно, въ первые 7 месяцевъ онъ сде~ 
лалъ много хорошаго. Онъ началъ темъ, что отменйлъ законъ о пре- 
ступленш противъ величества, возвратйлъ всехъ изгнанныхъ; онъ разрй- 
шилъ также не только чтеше, но даже продажу сочйнешй, написанныхъ 
въ республиканскомъ духе, между темъ какъ при Августе и при Тибе
рш таш я сочинешя и авторы ихъ преследовались. Однако уже въ пер
вое время правлешя. Калигулы проявлялись иногда признаки его ум- 
ственнаго разстройства, а не более какъ черезъ годъ по вступленш на 

ТГрестолъ помешательство его Обнаружилось самымъ явнымъ и жестокимъ 
" ббразомъ. Расточивъ громадный запасъ .сокровшцъ, сбереженныхъ Тибе- 

р1емъ, Калигула, нуждаясь въ денежныхъ средствахъ для поддержашя 
народной любви, нашелъ самый легкш способъ пополнять казну чрезъ 
конфискад1ю частной собственности. Закона объ оскорбленш величества

|.ретор1анскихъ когортъ, которыя жили за городомъ въ казармахъ; остальныя-же распо
ложены были въ сосйднихъ Риму городахъ. Со времени-же Тиберия иретор1анды утвер
дились самомъ Рим^, и съ этого времепи ихъ гибельное вл!яше стало быстро воз
растать.



277

онъ не возстановилъ, но онъ просто началъ убивать богатыхъ и знат- 
ныхъ гражданъ, ненавистныхъ и подозрительныхъ ему почему бы то ни 
было, безъ всякаго нредварительнаго суда и слйдств1я; при этомъ са
мые противоречивые и нелепые предлоги служили къ обвинений. Съ каж- 
дымъ днемъ увеличивались раздражительность и сумасшеств1е Калигу
лы. Для своей любимой лошади онъучредилъ особый придворный штатъ 
и сделалъ ее членномъ коллеии жрецовъ, которую онъ учредилъ для 
того, чтобы она воздавала ему божесшя почести. Правда, еще до Кали
гулы начался обычай причислять къ богамъ пмператоровъ, но только по 
смерти; ихъ Калигула сталъ требовать себе божескаго поклонешя еще 
при жизни. Онъ поставилъ свою статую въ храме Юпитера Капито- 
лшскаго; но затемъ выстроилъ себе особый храмъ, где по нескольку 
часовъ стоялъ на пьедестале и принималъ поклонеше. И въ этомъ умуд
рился безумный Калигула найти новый источникъ для поправлешя де- 
нежныхъ средствъ, продавая места жрецамъ за болышя деньги. Четыре 
года терпели римляне унизительное владычество Калигулы. Наконедъ 
лротивъ него составился заговоръ изъ некоторыхъ претор1анцевъ, и онъ 
былъ убитъ въ самомъ дворце. ,

Клавдж (41—54). По умерщвлеши Калигулы, сенатъ собрался не
медленно для совещашя объ установлении новаго правительства. Мне- 
Hie большинства было возстановить республику, и даже полицейсмя ко- 
горты Рима были отчасти на стороне сената; но замечательно, что вне 
сената и неболыпаго числа претор1анцевъ, согласныхъ съ его мнешемъ. 
мысль о возстановленш республики не встретила ни малейшаго сочув- 
ств1я. Между темъ, какъ сенатъ продолжалъ еще совещаться о форме 
дравлешя, новый императоръ былъ уже провозглашенъ претор1андами. 
То былъ дядя Калигулы, Тиберш КлавдШ Неронъ, братъ Германника. 
Клавдш, безобразный на видъ, въ высшей степени' странный и разсеян- 
ный, былъ при всемъ томъ человекъ здравомыслящей, образованный к 
съ благородными порывами.1 Во все время своего правлешя онъ нахо
дился, однако, въ значительной степени подъ вл1яшемъ некоторыхъ при- 
ближенныхъ къ нему вольноотпущенниковъ изъ образовадныхъ грековъ, 
нередко злоудотреблявшихъ его довер1емъ и разсеянностью и совер- 
шавшихъ отъ его имени болышя жестокости. Ещ е более злоупотребляла 
довер1емъ Клавд1я и вл1яшемъ на него третья жена его, Мессалина, 
женщина крайне развратная и впоследствш казненная по его приказа- 
шю. Но, помимо всехъ слабыхъ сторонъ въ личности и деятельности 
Клавд1я, правлеше его имеетъ важное значеже по характеру его внут
ренней и внешней политики. Въ своей внутренней политике онъ взялъ 
себе въ образецъ Октав1ана. Его умеренность относительно личныхъ 

~доче<я£1* ̂ ^ ‘ уважешё’' къ"' сенату и сохранеше за нимъ его законной 
юрисдикцш, обновлеше сената приняиемъ въ него знатныхъ .людей изъ 
ГаллШ, Испаши и Африки, его любовь къ справедливости и неутомимая 
судебная деятельность, его отеческая заботливость о провинщяхъ, стрем-
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л ете  къ уравнении ихъ въ правахъ съ Римомъ и къ распространенно 
въ нихъ римскаго образовашя, его заботы объ улучшенш положешя ра- 
бовъ, его релн познан терпимость къ евреямъ и запрещ ете кроваваго 
культа друидовъ въ Британнш, основаше нйсколькихъ важныхъ колошй 
(нын. Кельна, Трира и др.), предпр1ят1е н^которыхъ важныхъ публич- 
ныхъ сооружений (постройка порта въ Осип, сооружеше водопроводовъ 

’въ Риме),-"-все это вместе взятое доказываетъ, что Клавдш, вопреки 
крайне резкому осуждешю его Тадитомъ, былъ правитель умный и 
деятельный. Внешняя его политика отличалась также разумносию и 
твердостш, и веденныя имъ войны были необходимы и целесообразны: 
походъ въ Британию и основаше тамъ колошй обезопасили Г а л л т  отъ 
бриттовъ, а походъ за Атласъ обезопасилъ отъ бедуиновъ провинцию 
Африку.

. По смерти Мессалины, Клавдш вступилъ въ новый бракъ съ Агрип
пиной, сестрою Калигулы, отличавшеюся умомъ и красотой, но еще въ. 
гораздо большей степени— безнравственностйо и властолюб1емъ. Сделав
шись женою Клавд1я, она обратила все свои помыслы на то, чтобы наз
начить наследникомъ престола своего сына отъ перваго брака Лющя 
Домищя, вместо сына Клавд1я отъ Мессалины—Британника. По настоя- 
н ш  Агриппины, Клавдш усыновишь своего пасынка, и по этому поводу 
Домицш принялъ имя Нерона, которое было въ болыпомъ почтенш въ. 
семействе Клавд1я. Затемъ, сблизившись съ начальникомъ претор1анцевъ, 
Бурромъ, и обезпечивъ себе ихъ помощь, Агриппина решилась, для до
ставления престола своему сыну, погубить Клавд1я. Вскоре онъ и умеръ 
о^гъ отравы, по проискамъ Агриппины. Благодаря содействш Бурра и 
щедрымъ обФщатямъ, полученными претор!анцами отъ Нерона, послед
и т  былъ, по смерти Клавддя, провозглашенъ немедленно императоромъ 
(54 г.); сенату-же оставалось только дать свое соглаше.

Нерону было' 17 летъ, когда онъ наследовалъ престолъ отъ Клав
дш. Это былъ юноша воспршмчивый и одаренный внешними артисти
ческими способностями къ рисовашю, пенш , наездничеству, но вместе 
съ ^емъ крайне слабый и податливый, привыкпий постоянно подчиняться 
чужой воле и почти вовсе неспособный ни къ серьезному делу, ни къ 
строгому самостоятельному суждешю; самый-жё сильный пороки его 
былъ полное отсутств1е всякаго нравственнаго чувства и убеждешя, де
лавшее его способнымъ на всякое злодеяше, Мудрено, впрочемъ, было 
развиться нравственному чувству и сознашю нравственнаго долга въ той 
развратной, испорченной среде, въ которой выросталъ будупцй повели^ 
тель Рима. Отъ известной своими порочными наклонностями и злодея- 
шями Агриппины и не менее порочнаго перваго мужа -ея —  Димитр1я 
Агенобарба—могло, по откровенному сознанию последняго, произойти 
только чудовище. Въ детстве воспиташе Нерона было предоставлено 
двумъ гувернерами, изъ которыхъ оДинъ былъ парикмахеромъ, другой—  
танцоромъ; позднее Неронъ получили въ руководители философа Сенеку,
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человека даровитаго и высокообразованная, но человека безъ всякихъ 
твердыхъ уб'Ьждешй, крайняго лицемера, ритора, въ жизни котораго 
слово и дело находились въ лостоянномъ противоречии.

Первое время правлешя Нерона, именно первыя пять л'Ьтъ (Quin- 
quenium Neronis) прошли спокойно. Первыя дМств1я и речи Нерона 
возбуждали даже въ Риме болышя надежды. Впрочемъ, въ первое время 
Нерону находился подъ вл1яшемъ Сенеки и Бурра, заслуженная воина, 
сохранившаго еще отчасти древшй римсшй патрютизмъ. Но Агриппина, 
которая на первыхъ порахъ захватила власть, не могла помириться съ 
тою мыслею, что эта власть уйдетъ изъ ея рукъ. Сенека-же и Бурръ, 
въ свою очередь, не хотели уступать. Начались взаимным интриги к 
козни. Руководители Нерона, чтобы вернее достигнуть цели, стали во
оружать его противъ матери и подстрекать къ независимому образу 
дййствш. Бидя, что сынъ ея начинаетъ действовать самостоятельно, 
Агриппина решилась подействовать на него угрозами и стала стращать 
его темъ, что провозгласить императоромъ Британника. Тогда Неронъ, 
опасаясь соперничества Британника, решился погубить его. Скоро после 
этого Британникъ умеръ, отравленный, по приказанйо Нерона, за обе- 
домъ, не безъ ведома, впрочемъ, Сенеки и Бурра. Ударъ,  ̂поразивлпй 

n Британника, былъ также косвеннымъ поражен1емъ и Агриппины; но 
устранеше Агриппины отъ у правлешя, хотя и отразилось благопр1ятно на 
общемъ ходе государственныхъ делъ, —  дурно повлаяло на самого Не
рона. Отделавшись отъ сдерживавшей его еще опеки матери, которая 
прибегала ко всевозможнымъ средствамъ, чтобы держать его въ пови- 
новеши, Неронъ ударился прямо въ оргш. Около этого времени сбли
зился Неронъ съ известною красавицей Поппеей Сабиной и, искренно 
привязавшись къ ней, совершенно подчинился ея вл1яшю. Ревнивая къ 
власти, и опасаясь возвращешя Агриппиной утраченнаго ею вл1яшя, 
Поппея Сабина съумела поселить окончательный раздоръ между Неро- 
номъ й его матерью, и то угрозами, то насмешками довела его до того, 
что въ немъ сложилось убеждеше въ несовместимости жизни матери съ 
его собственною безопасностш. Скоро затемъ, по порученш Нерона, 
одинъ отпущенникъ умертвилъ Агриппину. Трудно решить, были-ли при
частны замыслу объ убшствР ея руководители Нерона, Сенека и Бурръ, 
но нетъ сомнешя, что они, по крайней мере, не воспротивились этому 
неестественному злодеяшю, и этимъ какъ-бы. поощряли къ нему Нерона.

Со смертно матери въ жизни Нерона наступила новая эпоха. Ничто 
не мешало ему теперь предаваться необузданному разврату и скоморо
шеству, такъ какъ’ советники его относились гораздо снисходительнее 
ко всемъ слабостямъ его, чемъ мать его. Все более стали его занимать 
съ этого времени различнаго рода сценичесшя удовольств1я. Его соблаз
няла роль публичнаго певца, манила настоящая театральная сцена. Но 
онъ еще не решался прямо выступить на подмостки и потому устроилъ 
сначала новыя игры, родъ болыпаго праздника для всего римскаго юноше
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ства, куда допускался всяшй въ роли зрителя или актера, и тутъ-то, 
передъ пестрой толпой римскаго народа, Неронъ впервые обнаружил!, 
свои артистическая даровашя.

Но пока подле Нерона оставались еще его прежше советники, онъ 
даже въ сумасбродныхъ забавахъ все-еще сохранялъ некоторое прилич1е. 
Но когда внезапно умеръ Бурръ, и место его въ качестве начальника 
иретор1анцевъ заступилъ Тигеллинъ, неразлучный спутникъ развратныхъ 
орий Нерона, и когда Сенека, чувствуя свое ложное положите, просилъ 
Нерона отставить его отъ дели и предоставилъ Нерона самому себе, 
тогда только наступили для него нич^мъ нестесненный разгулъ.

- По удаленш Сенеки и смерти Бурра, все вл1яше перешло на время 
къ Доппее. Законная жена Нерона, Октав1я, дочь Клавд1я, была поди 
предлогомъ безплод1я прогнана Нерономъ, потомъ сослана и наконецъ 
убита по настояшю Цоппеи, съ которою онъ вступили теперь въ фор
мальное супружество. Привязанность Нерона къ Полнее не мешала ему 
однакожь удариться въ самый страшный разврати; съ каждымъ днемъ 
онъ все более чувствовали потребность менять свои развлечешя. Когда 
наекучалъ ему разврати, онъ съ увлечешемъ предавался своими арти
стическими наклонностями, объезжали Италго въ качестве странствую-* 
шаго артиста и выступалъ комедгантомъ или певцомъ всюду, где пред
ставлялась только возможность. Между темъ, какъ Неронъ проводили 
жизнь въ роли актера и комед1анта, его авторитетъ какъ государя все 
более падалъ, и раздражеше противъ него всехъ благомыслящихъ людей 
возрастало, хотя, подавленные казнями и возстановлешемъ закона объ 
оекорбленш величества, никто даже изъ враждебныхъ Нерону- членовъ 
сенатской парии не решался поднять голоси противъ него. Но вскоре^ 
по. случаю страшнаго пожара въ Риме, обнаружились какъ крайняя не
популярность Нерона и раздражеше противъ него римлянъ, такъ и 
страсть его къ сильными ощущениями и необычайными зрелищами. Въ 
то время, когда велишй городи шесть дней и шесть ночей пылали отъ 
объявшаго его пожара, покинутый почти всеми1 жителями, Неронъ, го
ворить, изъ своего дворца любовался видомъ пылающаго города и вос
пользовался даже этими зрелищеми для поэтической импровизацш.

Въ виду такого страннаго поведешя Нерона при всеобщемъ бед- 
ствш и смятенш народа, въ последнемъ сложилось убеждеше въ умыпглен- 
номъ поджоге Рима Нерономъ съ целью доставить себе удовольств!е 
видеть живое подобге разрушешя Трои. Это ложное обвияеше имело, 
однакожь, основаше въ общемъ характере поведешя Нерона.Чтобы очи
стить себя въ глазахъ римлянъ отъ оскбрбительнаго для него обвинешя, 
Неронъ счелъ за лучшее свалить всю эту тяжкую и вымышленную вину 
на х р и т а н ъ , лишенныхъ покровительства законовъ и считавшихся въ 
глазахъ римскаго общества повинными въ заклятой ненависти къ нему. 
'Еогда-то было воздвигнуто первое и страшное гонеше противъ христганъ. 
Прикованные къ столбами и обернутые горючими веществами, христиане
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были зажжены по приказан!ю Нерона въ садахъ его, где для народа 
устроено было имъ празднество. Но такая жестокость возбудила нена
висть даже 'въ  самихъ римлянахъ, привыкпшхъ уже къ кровавымъ зре
лищами. Не смотря на то, что скоро Римъ началъ возникать изъ пепла 
въ новомъ и еще более изящномъ виде, не смотря на стремлеше Неро
на своими распоряЖешями облегчить народныя бйдств1я, негодоваше на
рода противъ него возрастало и выразилось въ заговоре противъ него, 
во главе котораго стали мноие знатные римляне. СлгЬдств!емъ этого 
неудачнаго заговора былъ лишь длинный рядъ казней, отъ котораго по
гибло и множество невинныхъ людей, и въ числе ихъ й Сенека, воспи
татель Нерона. Скоро въ Риме наступилъ настояпцй терроръч Пресле
дуемый мыслью объ угрожающихъ ему всюду опасностяхъ и заговорахъ, 
Неронъ не зналъ покоя и не находили его ни въ орияхъ разврата, ни 
въ крови безчисленныхъ жертвъ его страха и подозрительности. Два года 
продолжались эти кровавыя сцены. Наводнивъ кровью Итал1ю и не до
вольствуясь уже руколлескашями въ Риме, Неронъ предпринялъ арти
стическое странствоваше за пределы Италщ, начавъ съ древней Грецш, 
.этой страны искусствъ, где онъ расчитывали найти настоящую арену 
Для поэтическихъ и музыкальныхъ состязашй. Правление въ Риме на 
время отсутств1я Нерона оставлено имъ было отпущеннику Геллда, ко
торому дано было право на жизнь и смерть всехъ гражданъ. Произволъ 
этого наместника встретилъ, однакожь, сопротивлеше Въ Риме; это уско
рило возвращеше Нерона изъ Грецш. Опять въ Риме все смолкло. Но 
опасность грозила Нерону не отъ Рима. Движете обнаружилось преж
де всего въ Галлш, оттуда оно распространилось за Пиренеи и охва
тило всю Испащю. Стоявппе въ ней лепоны провозгласили императо- 
ромъ наместника Испаши, Гальбу. Въ то-же время началось движете 
леионовъ на Рейне и даже на отдаленномъ Востоке. Нерону, узнавъ о 
возмущенш въ Галлш, совершенно' пали духомъ; затемъ онъ решился 
было лично вести войско противъ возмутившихся провинцш, но все дело 
окончилось лишь приготовлешядеи къ походу. Между т&мъ Хальба от- 
клонилъ отъ себя предлагаемое ему легшнами императорское достоинство 
и, предоставивъ сенату право распорядиться правлешемъ, двинулся съ 
своими легюнами на освобождете Рима. Тогда Неронъ, оставленный 
всеми и считая нретор1анцевъ ненадежною опорою противъ двинувшихся 
на Римъ испанскихъ лешоновъ',. бежалъ изъ столицы на загородную да
чу одного изъ отпущенниковъ, Когда-же сенатъ решилъ объявить низ
ложенного цезаря '„врагомъ отечества" и определилъ ему смерть, Не
ронъ приказалъ своему отпущеннику убить себя. Последшя слова его,- 
говорятъ, были: „О, какого художника потерялъ во мне светъ!“ (Qualis 
artifex pereoj. .

Но, не смотря на все темныя стороны личности и правлешя Неро
на; не смотря на его , безумства и тираншщ, наступившую со смерти 
Бурра, политическая и сощальная жизнь продолжала развиваться въ



-2 8 2

Римской имперш въ томъ-же направленш, какое приняла она при Ав
густе и .его ближайшихъ преемникахъ: такую прочность и устойчивость 
получилъ уже къ тому времени государственный механизму Рима. Се- 
натъ продолжалъ быть средоточ1емъ законодательной и отчасти админи
стративной власти, хотя она до известной степени парализировалась им
ператорскими эдиктами, особенно во второй половине его правлешя. Въ 
отяошенш провинщй Неронъ также продолжалъ политику своихъ предше- 
ственниковъ, заботясь объ охраненш ихъ отъ злоупотреблешй и вымо- 
гательствъ наместниковъ. Вотъ почему, не смотря на всю безнравствен
ность Нерона, онъ, какъ представитель новыхъ интересовъ, былъ несом
ненно популяренъ во многихъ частяхъ имперш, особенно въ Грещи и 
на Востоке, где являвппеся по его смерти лже-Нероны встречаемы были 
каждый разъ съ большимъ -сочувств1емъ. Вл1яте гуманнаго духа времени 
даже и на Нероне сказалось въ томъ, что онъ далъ право римскаго 
гражданства Гредш, призналъ самоуправление' греческихъ городовъ, за
ботился о введенш свободы хлебной торговли и вообще объ облегчеши 
тяжести налоговъ для массы населешя лосредствомъ уничтожешя ко- 
свенныхъ налоговъ, чему воспротивился, однакожь, сенатъ.

Со смертш Нерона, съ которымъ и прекратился домъ Августа, въ 
Риме наступили междоусобныя войны; въ короткое время, отъ 68 до- 
70 г., на престоле сменилось трое императоровъ (Галъба, Оттонъ и Вит- 
телШ), которые были возводимы на престолъ и свергаемы то претор1ан- 
дами, то легюнами, расположенными въ провишцяхъ, пока избранный 
на престолъ В е с п а т н ъ  ФлавШ не положилъ на долго конецъ этому 
необузданному своеволш солдатъ.

СИЛА И СЛАБОСТЬ ИМПЕРШ.

Границы римской имперм и ея столица. Уже въ начале имперш рим
ское государство заключало въ себе все лучпйя земли Европы, Азш и 
Африки. Оно простиралось до Рейна и Дуная, до пустыни Сахары и 
Аравш, до Атлантическаго океана и до Евфрата. Народонаселеще им
перш доходило уже при Августе до ста - миллюновъ. Сюда входили са
мые хучлпе, самые, образованные, богатые и воинственные народы.

Столица Mipa, семихолмный Римъ, со своимъ двухмиллюннымъ на- 
селешемъ, 400 храмовъ, 2,000 дворцовъ, множествомъ театровъ и разныхъ 
великолепныхъ здашй, сосредоточилъ въ стенахъ своихъ всю образован
ность и все богатство древняго Mipa.-
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Развитее торговли и промышленности. Авгуетъ, умирая, завгЬщалъ 
преемнпкамъ своимъ не раздвигать границъ, имперш, и, действительно,, 
въ перюдъ управлешя Рима императорами, въ течете слишкомъ пяти 
въковъ, завоевательные походы предпринимались очень редко, и насе
ч ете  Римской им перш большею частно наслаждалось миромъ. Долговре
менный миръ, прекращеше внутренныхъ смутъ, установлеше порядка и 
безопасности, улучшеше путей сообщешя, составлявшее одну изъ глав- 
ныхъ заботъ римскихъ пмператоровъ, — все это способствовало развитш 
въ имперш промышленности и торговли. Въ самомъ Риме, правда, ре
месла и торговля находились въ жалкомъ состоянш, вслгЬдетв1е сильнаго 
р а з в и т  рабства, презргЬшя римскихъ гражданъ ко всякому труду; въ 
провинщяхъ же производство значительно усилилось, а быстро возра
ставшая торговля Рима со всеми провинциями чрезвычайно способство
вала увеличенш матер1альнаго благосостояшя последнпхъ. Вследств1е 
быстраго р а з в и т  благосостояшя и торговли провинцш покрылись мно- 
жествомъ цветущихъ городовъ. Города этй скоро украсились такими-же 
памятниками искусства, какъ и самый Римъ. Такъ было въ Испаши, Гал
лаи, северо-западной Африке. Въ Испанш уже при первыхъ императо- . 
рахъ было до 400 цветущихъ городовъ, такъ что она была въ лучшемъ 
состоянш, какъ провинщя римская, ч^мъ после, какъ королевство; въ 
Галлш было 1200 городовъ, изъ которыхъ мноие, какъ Марсель, Арль, 
Нимъ, Тулуза, Бордо, Люнъ и некоторые друие были въ отличномъ со
стоянш; положеше восточныхъ провинщй было въ перюдъ римской им
перш несравненно лучше, чемъ въ позднейшее время - Въ одной Малой 
Азш было до 500 густо-населенныхъ городовъ, изъ которыхъ некоторые 
въ прежнее время процветавппе, теперь уже и не существуютъ. Антю- 
xia въ Сирш и Александр1я въ Египте соперничали въ величш съ са- 
мимъ Римомъ. Точно также весь северозападный берегъ Африки покрытъ 
былъ тогда цветущими и богатейшими городами.

Улучшеше положешя провинцш. Время имперш было во всехъ отно- 7 
шешяхъ благодетельно для провинцш. Во время республики провинцш 
стонали отъ притесненш и вымогательствъ не получавшихъ жалованья 
наместниковъ. Во времена-же имперш положеше провинщй въ этомъ от- 
ношенш чрезвычайно улучшилось. Какъ Авгуетъ, такъ и преемникъ его 
Тиберш и MHorie друие императоры по нескольку разъ объезжали боль
шую часть провинщй и внимательно следили за управлешемъ намест
никовъ.

РаздЬливъ провинцш на императорешя и се нате шя, Авгуетъ одннъ и безот
четно управлялъ первыми чрезъ назначенныхъ имъ легатовъ съ зватем ъ пропре- 
торовъ, уполномоченных^ гражданскою и военною влаетш (potestas et imperium); 
вторыя-же по прежнему остались въ заведыванщ сената п управлялись прокон- . 
сулами. которые выбирались по жребш и которымъ предоставлена была только 
гражданская власть (potestas); впрочемъ, и сенатсшя провинцш со времени А в
густа подлежали также отчасти контролю императоровъ. Что положеше импера- 
торскихъ провинщй было однакожь лучше, чемъ положеше сенатскихъ, видно изъ



того, что при Тиберш поел^дтя очень охотно переходили въ непосредственное 
завйдываше императора *).

Меры, наиболее способствовавшая улучшен!ю яоложешя провинцш и 
поддержанию правильнаго контроля надъ унравлешемъ ихъ, были сле
дующая; во 1-хъ, наместники провинщй со времени Августа стали полу
чать жалованье, совершенно обезпечивавшее ихъ (отъ 100 до 200 ты- 
сячъ сестерщй), что естественно способствовало ослаблен!ю прежнихъ 
вымогательствъ; во 2-хъ, со времени Августа провинциальные наместники 
окружены были непосредственными императорскими чиновниками (проку
раторами), которые могли следить за ихъ поведешемъ; въ 3-хъ, уничтоже- 
шю произвола провинщальныхъ правителей, между прочимъ, много спо- 
еобетвовалъ учрежденный Августомъ трибуналъ изъ бывшихъ консуловъ 
(viri consulares), который разбиралъ Жалобы и аппеляцш провинщаловъ. 
ТиберШ продолжалъ относительно провинщй дело Августа. Онъ сде- 
лалъ очень важное нововведеше въ провинд!альномъ управлеши, оставляя 
наместниковъ провинц!й по нескольку летъ сряду (отъ 3-хъ до 5-ти) въ 
одной и той-же провинцш, вопреки прежнему закону и обычаю, въ си
лу котораго наместники ежегодно сменялись. Клавдш былъ также на- 
стоящимъ отцомъ провинщй, и даже Неронъ пользовался недурною сла
вою въ провинщяхъ. Впоследствш-же при императорахъ изъ дома Ан- 
тониновъ многш провинцш достигли цветущаго состояшя.

Со времени имперш право рпмскаго гражданства постепенно распространя
лось и на провинцш. Уже съ Августа въ некоторыхъ изъ провинщальныхъ го- 
родовъ введено было италийское право; некоторые города уравнены были въ пра- 
вахъ гражданства съ римскими колотим и и муницишями и пользовались свобо
дою отъ поземельныхъ налоговъ и внутреннимъ самоуправлешемъ; въ некото- 
рыхъ-же провинщяхъ города оставались еще долгое время на прежнемъ иоложе- 
нш и лишь отдельные граждане ихъ могли получать право римскаго гражданства. 
Но уже въ конце II в. по Р. X ., по знаменитому эдикту императора Каракаллы, 
все свободные жители имперш были признаны равноправными римскими граж
данами; наконедъ, провинцш почти во всемъ были сравнены съ Иташей. Преж
няя политическая исключительность Рима пала, и безчисленные народы Римской 
имперш стали сливаться какъ-бы въ одну великую семью.

Усилеже римской образованности и распространена ея въ провинщяхъ.
Вместе съ политическимъ единствомъ Римъ приносилъ покореннымъ на- 
родамъ единство цивилизацш, языкъ, литературу, школу, науку. Где 
являлись римляне съ своими лепонами, колошями и своимъ. управле
шемъ, тамъ чрезъ несколько времени учреждались л а т и н т я  школы, и 
побежденные народы мало по малу забывали свой родной языкъ и усвои-

2 8 4

*  «

* )  Лровинщями императорскими были слйдуюиця: Испашя Тарраконская, Дузита • 
Bia, Галл1я, Британ1я, Понояшя, Идлир1я, Далмащя, К и тая , Сир1я, 1удея, Арметя, 
Месопотамия и Егидетъ; къ сенатскимъ-же дровинщямъ принадлежали: Сицид1я, Сар- 
дивая, Корсика. Бэтика, Галл1я Нарбонская, Македонтя и Аха1я, Критъ и Килръ, Аф 
рика, Нумщдя, Кирена Asia (Asia minor или Asia propria), Понтъ и Виеишя.
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вали себе языкъ своихъ победителей. Таше быстрые успехи латиниза- 
цш покоренныхъ провинцШ, особенно въ перюдъ имперш, объясняются, 
гдавнымъ образомъ, быстрьшъ развит1емъ самой римской образованности 
со времени Августа. Въ самомъ Риме явились огромные книжные скла
ды, въ которыхъ сотни переписчиковъ постоянно были заняты работой 
и въ короткое время изготовляли сотни и тысячи экземпляровъ для про
дажи и по очень сходной цене, такъ какъ трудъ рабовъ-переписчиковъ * 
ценился очень низко. Школы, которыя въ перюдъ ресиублики содержа
лись лишь частными лицами, при императорахъ мало по мал у обрати
лись въ общественныя заведешя. Правительство назначало учителямъ 
жалованье и заботилось о распространены школъ въ провинщяхъ. Изъ 
Рима-же образоваше распространилось во все провинщи, особенно въ 
западный, где латинскШ языкъ скоро сделался литературнымъ языкомъ. 
Такъ, въ Галлш латинскш языкъ началъ распространяться еще со вре- 
менъ Юл1я Цезаря; со времени-же Августа и Тиберия школы въ Мар
сели, Люне и др., пр1обретаютъ уже известность. Въ этихъ городахъ 
такъ лее, какъ и въ главнейшихъ городахъ другихъ западнихъ провин- 
щй (какъ, напр. Кареагенъ и др.), существовали даже школы для выс- 
шихъ наукъ и устраивались публичныя чтешя въ библютекахъ и теат- 
рахъ. Мнопе провинщалы изъ Испаши, Галлш, Африки и др. провин- 
Д1Й предались литературной деятельности, и значительная часть луч- 
шихъ произведен^ римской литературы во времена имперш принадле- 
жить провинщаламъ, выходцам,ъ изъ Испаши, изъ Галлш и др. странъ.

Въ Испаши центрами литературнаго движешя сделались некоторым изъ ос- 
нованныхъ А вгустомъ колоти (Оаррагоса -  Caesarea Augusta идр.) Такое-же зна
чите имели въ Галлш Марсель -M assilia, Лiояъ—Lngdimum и др. Уже со вто
рой половины лерваго века выступаетъ целый рядъ писателей испано-латинской 
школы (философъ Сенека, поэтъ. Луканъ и др.); со второй половины Ш-го века 
начинается литературный перюдъ галло-римской литературы (историкъ Помпей, 
сатирикъ Петрошй Арбитръ и др.), а въ следующей за темъ перюдъ выступаетъ 
пуно-латинекая школа, къ которой принадлежали писатели, ироисходивппе изъ 
провинщи Африки (повествователь Апулей, известный хри стн ск ’Ш писатель Тер- 
тулганъ. епископъ кар»агенскШ и др.).

Развитее римскаго права. Въ перюдъ имперш римское законодательство полу
чило сильное развп'йе и новое направлеше; прежшя исключительно-нащональ- 
ныя начала римскаго права., положенныя въ основу X II таблицъ мало-по-малу усту 
пили место новымъ началамъ равенства и единства общечеловечеекпхъ правъ 
Развитш римскаго права въ такомъ направленш много способствовало еще въ 
перюдъ республики то, что Римъ, распространяя свое всем!рное владычество, не 
вводилъ своего гражданскато права между нащями побежденными: консулы въ 
провинщяхъ и иностранный преторъ (praetor peregrinus) судили побежденныхъ, 
руководствуясь лишь обычаями и общими началами справедливости. Процессы 
между римлянами и иностранцами въ Риме и провинщяхъ могли быть решаемы 
по одному закону, общему для всехъ—закону естественному. Все это необхо
димо должно было расширить прежнюю узкую сферу юридическихъ понятай. 
Но еще более способствовало этому такъ-называемое преторское право, Облечен
ный щирокимъ право мъ дополнять н исправлять законъ, преторъ могь въ каж- 
домъ данномъ реш ети  руководствоваться не буквальнымъ смысломъ закона, а
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просто здравымъ смысломъ и требовав1ями .справедливости. Такимъ образомъ 
мало-по-маду установилось разливе между иравомъ гражданскимъ (jus civile) и 
правомъ на началахъ справедливости (jus aequum). Более сильное развийе -по- 
лучило преторское право съ учреж.ден1емъ лровинщалышхъ преторовъ, такъ какъ 
BC^ACTBie этого чрезвычайно расширился кругъ наблюдетй римлянъ надъ зако
нами и обычаями различныхъ народовъ, вошедшихъ въ составь Римской импе- 
pin. Открывшееся римлянамъ обширное поле для, набяюденш надъ т4шъ, что было 
общаго въ законахъ и обычаяхъ различныхъ народовъ. приводило естественно 
къ началаыъ «общенародна™ права» (jus gentium).

Въ нершдъ HMnepin не только усовершенствовалось значительно положитель
ное законодательство, ко возникла и получила широкое разнице наука права, 
чему способствовало усилеше образовашя вообще и вл ш те  проникшихъ изъ Гре- 
цш философскнхъ идей, особенно стоической школы. Подъ в.йяшемъ этихъ идей, 
проникшихъ въ науку римскаго права и иридавшихъ ему космополитиче- 
скш характеру выработались - три главныхъ принципа римскаго права, ясно 
выраженныхъ въ изречеши знаменитаго римскаго юриста Ульшана: жить 
честно, не вредить другому, воздавать каждому свое (lioneste vivere, alterum  
non ■ iaedere suum  cuique trib u ere). Римсте императоры покровительствовали co- 
словш ученыхъ законов’Ьдовъ и съ ихъ помощью старались привести въ порядокъ 
и систему огромную массу римскихъ законовъ. Эпохою высшаго процветашя 
науки права было время Адр1ана, Днтониновъ и Северовъ. Наиболыпимъ авто- 
ритетомъ между учеными юристами времени имперш пользовались Иапишанъ, 
СальвШ Юл1анъ, Гал1й, Ульпiaнъ и Павлъ; но сочинения" этихъ ученыхъ из
вестны намъ только въ отрывкахъ по извлeчeнiямъ изъ нихъ въ юридическихъ 
сборникахъ, извг£стныхъ подъ латинскимъ н азватем ъ дигестовъ и греческимъ— 
пандектовъ.

Улучшеше положения рабовъ. Во время имперш. подъ вшяшемъ гу- 
канныхъ законодательныхъ идей и распространявшаяся въ имперш хри- 
с т н с т в а , покровительство законовъ распрастранено было и на рабовъ. 
Во время распублики и въ начале имперш рабы считались полною соб
ственностью своихъ господь, произволъ которыхъ не быль ничемъ огра- 
ниченъ. Еще при Августе власть господь надъ рабами была до того 
безгранична, что некто Ведш Полл1энъ кормилъ своими рабами, морскихъ 
угрей. Рабъ считался тогда въ полномъ смысле слова вещью. Но импе
раторы, начиная съ Клавд1я, особенно Адр1анъ, Л тонинъ Шй и Кон- 
стантинъ Ведший стремились къ .смягченно участи7рабовъ. Запрещеше 
y6iemn раба и даже ж естокая съ ними обращенья, дозволете рабамъ 
жаловаться на господина w  освобождение раба правительственной вла
стно, въ случае неудовлетворешя господиномъ жалобы раба, задрещеше 
заключешй рабовъ въ подземныхъ тюрьмахъ, запрещеше разлучен^ близ- 
кихъ родственников^ при продаже рабовъ —  все эти меры поставили 
личность раба подъ охрану закона. Наконецъ эдиктъ Константина по- 
ставилъ убшетво раба~н&.-равне съ уб1йствомъ свободнаго человека.

Своеволие претор1анцевъ и лепоновъ. Слабая сторона имперш заклю
чалась прежде всего въ отсутствш всякаго твердо установленнаго по
рядка престолбнаЫ щя, вследств1е чего после смерти Августа при 
избранш императоровъ получили огромное вл1яше претор!анцы, а въ по
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следующ ее время расположенные въ  провинщ яхъ леионы, которые по 
своему произволу возводили и низводили императоровъ.

MHorie изъ императоровъ, заботясь объ улучшены положешя про- 
винцш, въ то-же время въ  самомъ Рим е управляли съ жестокимъ произ- 
воломъ. Но жестокость ихъ обрушивалась преимущественно на знатныхъ 
И богатыхъ римлянъ; масеЬ-же народа императоры старались всячески 
угож дать посредствомъ даровой раздачи хл еб а  и игръ цирка.

Увеличеше числа пролетар!евъ. Во время имперш масса пролетар1евъ 
въ Риме составляла огромное большинство населешя. В сл ед сте  презре- 
ш я ко'всякому промышленному труду со стороны даже бЪдныхъ граж- 
данъ и чрезм'Ьрнаго развипя рабскаго труда масса римскихъ гражданъ 
увеличивала собою каждый день число пролетар1евъ. Въ Риме не было 
людей средняго состояшя: были или безмерные бочаги, или крайше бед
няки. Въ начала имперш число пролетар1евъ въ Риме доходило уже до
1.250,000 челов'Ькъ. Уже Августъ содержалъ или поддерживали постоян
но половину городскаго населешя раздачею хлёба й денегъ, а въ годы. 
голода и дороговизны онъ безденежно раздавалъ хлНбъ на большую часть 
года почти всеми гражданами Рима. Но раздача хлеба не уменьшала 
бедности, а увеличивала ее, привлекая новыя толпы пролетар1евъ и ли
шая ихъ всякаго побуждешя къ труду.

Жажда зрЪлищъ. Еще неумереннее были требоватя римской черни 
относительно удовольств1Я и увеселены разнаго рода. Единственными 
кликомъ римской черни сделались слова: „хлеба и игръ ц и р к а и  им
ператоры, начиная съ Августа, постоянно удовлетворяли этими требова- 
шямъ. Жажда зрелищъ развилась въ римскомъ народе во время импе
рш еще больше прежняго. Особенно усилилась страсть къ кровавыми гла- 
дааторскимъ боями. Эти зрелища цирка развивали въ массе римскаго 
народа жестокость, безчеловеч1е и пресыщеше удовольств!ями, и способ
ствовали упадку нравственности въ народе/

Упадокъ нравовъ. Эта порча нравовъ въ конце республики и во вре
мена имперш выразилась также въ крайней неумеренности и роско'ши 
въ образе жизни высшаго класса, въ особенности относительно стола. 
Римсше богачи изощрялись всячески въ придумыванш различныхъ ку- 
шаньевъ, приправъ, напитковъ и соперничали другъ съ другомъ в ъ ' рос
коши стола. Одно блюдо павлиньихъ языковъ или соусъ изъ мозговъ 
попугаевъ стоили по нескольку сотъ рублей на наши деньги. На пир- 
шествахъ вошло въ обычай принимать рвотное, чтобы очистить желу- 
дркъ И затемъ снова приняться за еду.

Упадокъ релипи. При страшномъ упадке нравовъ, обманъ, клятво- 
- тгреступлете, ложный доносъ, отравлеше сделались явлетями обычными. 

Релиия-же, которая еще одна могла бы поддерживать строгость и чи
стоту нравовъ, находилась въ крайнемъ упадке. Покоривъ какой-либо 
народъ, римляне не только оставляли неприкосновенною его религш, нс 
переводили въ столицу имперш боговъ покореннаго народа, такъ чти вт
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начале имперш столпились въ Риме божества всего древняго Mipa, и 
этимъ богамъ мноие римляне поклонялись такъ-же, какъ и своимъ. При 
Августе выстроенъ былъ даже храмъ, въ которомъ поставлены были ста
туи боговъ вс^хъ народовъ Римской имперш (Пантеонъ). Вместе съ чу
жими богами переходили въ Римъ и чуж1е обряды и религк&ныя цере
монии. Въ образованныхъ классахъ римскаго народа распространилось 
равнодушие" къ религш и безбож1е. Сами римсше первосвященники ,стали 
сомневаться въ силе, въ существовали языческихъ боговъ. Римсше ав
гуры не могли безъ улыбки смотреть друга на друга. Масса-же народа 
была погружена въ-грубое cyeeepie. Императоры римсше сами не мало 
способствовали паденш старой языческой религш, требуя себе божескаго 
поклонетя. Уже съ Августа начался обычай причислять императоровъ 
по смерти ихъ къ богамъ, а  потомъ римляне стали воздавать императо- 
цамъ божеское поклонение еще при жизни ихъ. Лучшие мысляпце люди 
изъ римлянъ, видя общш упадокъ нравовъ и не находя утеш еш я въ 
языческой религш, проникались тоской, равнодуппемъ къ жизни, и безъ 
всякаго сожалешя лишали себя жизни. Самоубшство сделалось явле- 
шемъ обыкновеннымъ. Знатный римлянинъ, решаясь на добровольную 
смерть, не скрывалъ своего намгЁрен*я: онъ торжественно прощался съ 
друзьями и семействомъ, открывалъ себе въ ихъ присутствш жилы и 
продолжалъ- съ ними беседовать до последняго вздоха.

Рождество 1исуса Христа и начало христианской церкви. Гонежя на 
хрисИанъ. Въ то время, какъ язычесшя религш потеряли всякое зна
чите, всякую силу надъ умами, всякое сдерживающее вл1яше надъ раз
лагавшимся нравственно древнимъ мьромъ, въ провинцш римской, 1удее, 
родился Христосъ, который своимъ учешемъ любви обновилъ одряхлев- 
ш ш  язычесшй М1ръ и облегчилъ страдатя  мшшоновъ людей. Рож дете 
Христа относится къ тридцатому году цравлешя Августа и считается 
началомъ хрисианскаго летосчиелешя или эрой. Свое великое дело 
искупления рода человеческаго Спаситель совершили уже при преемнике 
Августа— Тиберш.

После крестной смерти Христа ученики Его или св. апостолы ра
зошлись въ разныя стороны, чтобы проповедывать новую религш любви 
къ Богу и къ ближнимъ. Но хрисианское учете, исполненное духа любви 
и смиретя, не могло проникнуть сразу въ жизнь древнихъ народовъ к 
встретило сильное сепротивлеше со стороны господствовавшихъ изстари 
релииозныхъ и общественныхъ понятШ. Сопротивление это выразилось 
въ деломъ ряде гонений на хрисианъ. Все эти гонетя, однакожь, 
только увеличивали число последователей Христа. Замечательное муже
ство и стойкость убеж детй хрисианскихъ мучениковъ возбуждали удив
ление язычииковъ и склоняли ихъ къ принятш христианства.

т Ещ е въ первомъ веке после Р. X . хрисиане составляли отдель- 
ныя общины; члены которыхъ соединялись единствомъ веры въ Божес- 
твеннаго Учителя и Спасителя Mipa: богатые и бедные, свободные и
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рабы, сохраняя свои отношения въ гражданскомъ быту, вей равно счи
тались братьями и жили во взаимной любви, какъ дйти одного отца. 
Каждая христаанская община управлялась выборными старейшинами или 
пресвитерами, во главе которыхъ стоялъ епископъ. Христаане не отли
чались въ то время отъ язычниковъ ни языкомъ, ни одеждою, но тймъ 
иё менйе они жили совершенно иначе, чймъ окружавпйе ихъ язычники. 
Х р и с т н е  были исполнены уважешя к ъ ' существующей власти и зако- 
намъ, но не допускали вмешательства государственной власти въ дйла 
совести. Они отказывались отъ воздавашя императору божескихъ почес
тей, не хотйли преклоняться предъ его изображешемъ и приносить ему 
жертвы; они отказывались отъ участая въ общественной жизни римлянъ, 
избегали случая являться предъ судомъ язычниковъ, не принимали у ча
стая въ общественныхъ торжествахъ, не бывали ни въ театрахъ, ни въ 
циркахъ; битвы глад1аторовъ они открыто осуждали. Они проповйды- 
вали братское равенство вейхъ людей безъ различ1я соетоятя и пола и 
принимали въ свои общины дкже рабовъ. Для слушашя Св. П исатя и 
для богослужешя собирались христаане въ потаенныхъ убйжищахъ, гдИ 
нибудь въ чаще леса или въ подзенныхъ пещерахъ Рима (катакомбахъ). 
Религюзное учете христаанъ не было признано.государственною властью: 
христаанство родходило, по законамъ римскими, подъ разрядъ суевйрШ, 
запрещенныхъ правительствомъ. Естественно, что христаане должны 
были казаться въ глазахъ императоровъ нарушителями существующего 
порядка, опасными врагами и заговорщиками. Тймъ менее могли быть 
понятны таинственныя сходбища христаанъ и ихъ отчуждеше отъ всего 
языческаго общества массе проетаго народа, и потому послйдшй припи- 
сывалъ вей общественный бедств1я, какъ пожаръ, голодъ, засуху кол
довству христаанамъ; за все это христаане были страшно преследуемы. 
Они были отвергнуты существующими обществомъ и лишены покрови
тельства законовъ, какъ враги общественна™ порядка. Христаане неод
нократно подвергались гонешямъ; главныхъ гонешй насчитываютъ 10, 
изъ которыхъ первое было при Нероне. Гонешя на христаанъ продол- 
жались до IY  в. по Р. X ., пока христианское учете не было объявлено 
господствующими, въ силу эдикта, изданнаго имлераторомъ Константи- 
номъ В. въ 313 г.

ИМПЕРАТОРЫ ИЗЪ ДОМА ФЛАШЕВЪ И 
АНТОНЙНОВЪ.

Возстан1е 1удеевъ (67—70 по Р. X.). 1удея, поставленная въ зави
симость отъ Рима еще Помпеемъ, была окончательно обращена* въ рим
скую : провинцш при императоре Клавдай, предшественнике Нерона.

19
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Жестокое правлеше корыстолюбивыхъ римскихъ намйстниковъ раздра
жало 1удеевъ. Но особенно возмутилъ ихъ, какъ верныхъ последовате
лей Моисеева закона, указъ Нерона о воздаванш божескаго почиташя 
императорамъ. Одушевляемые своимъ духовенствомъ и лжепророками, 
предвещавшими близкое пришеств1е Мессш, iynen возстали и перебили 
римсшя войска, расположенныя въ разныхъ пунктахъ Палестины. Пра
витель Сирш, въ которой лежала Палестина, двинулся съ своимъ вой- 
скомъ на усмиреше последней, но былъ отбитъ съ страшными урономъ. 
1удеи стали ополчаться на отчаянную борьбу: готовили opymie, укреп
ляли 1ерусалимъ. Для усмирешя и наказашя Зудеевъ имлераторъ Не- 
ронъ послалъ лучшаго полководца BecnaciaHa Флав1я съ шестидесяти- 
тысячнымъ войскомъ. Веспашанъ разбилъ въ несколькихъ стычкахъ вой
ско Зудеевъ и подступили къ 1ерусалиму; но, получивъ и з в е т е ,  что онъ 
провозглашенъ римскими легюнами императоромъ, Веспашанъ оставили 
своего сына Тита для осады Iepyсалима и поспешилъ въ Римъ.

Осада и разрушеше 1ерусалима. Титъ съ 70,000 войска обложили 
сильно защищенный 1ерусадимъ и заперъ городъ со всехъ сторонъ. 1у- 
деи мужественно оборонялись. Въ городе, въ которомъ столпилось на- 
селеше со всехъ окрестностей, сталъ свирепствовать страшный голодъ. 
После совершеннаго истощешя силъ Зудеи должны были уступить на-' 
пору осаж даю щ ая войска и сдать городъ. Но значительная часть iy- 
деевъ держалась еще въ крепости Iepy салима Сюне и въ самомъ храме. 
Наконецъ, раздраженные упорствомъ худеевъ римсше солдаты бросили 
огонь поди священное здаше, и оно сгорело со всеми заключенными въ 
немъ; потомъ зажгли весь 1ерусалимъ. Отъ самого храма не осталось 
камня на камне,, и вся страна надолго запустела. До миллюна народа 
погибло въ этой войне, не считая техъ, которые были проданы въ раб
ство. Прошло еще два года, прежде чемъ вся страна была вполне по
корена. Это было въ 70 году по Р. X . Въ томъ-же году Титъ получили 
въ Риме блистательный тр1умфъ.

Въ царствоваше BecnaciaHa подавлены также возсташя германцевъ— 
батавовъ, жившихъ у устьевъ Рейна. Предводителемъ этого возсташя 
выступили Цивилисъ, увлекшш также прирейнсшя племена галловъ и 
германцевъ. Движете это было подавлено полководцемъ Цереалисомъ 
лишь благодаря несогласиями, возникшимъ между возставшими племенами.

Внутреннее правлеше BecnaciaHa, человека строго справедливая,, 
бережливаго и деятельнаго, замечательно темъ, что онъ возстановилъ 
въ войске дисциплину, отменили возетановленный Нерономъ ‘законъ объ 
оскорбленш величества и украсилъ Римъ многими здашями, изъ кото- 
рыхъ наиболее замечательными былъ громаднейший амфитеатръ Колли- 
зей. BecnaciaHy наследовали сынъ его Титъ Флавш.

Правлеже Тита Флав!я. Подобно отцу своему Титъ ФлавШ обнару
жили въ своемъ правлеши сильную деятельность и бережливость. Суды 
Объ оскорбленш величества, упраздненные при Веспашане, не были во-
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зобяовлены и его сыномъ, и потому шшонство и доносы значительно 
уменьшились. Титъ царствовалъ два года^ (79 —  81 г.). Бъ это время' 
судьба обрушилась на Римъ и Италда страшными бедств1ями, каковы 
страшный пожаръ въ Риме, свирепствовавшая тамъ моровая язва и из- 
вержеше Везув1я, разрушившее и покрывшее лавой и пепломъ прежше 
цветудце города Геркуланумъ и Помпею *). Титъ заботился объ облег- 
ченш народа отъ постигшихъ его общественныхъ бедствШ, и облагоде
тельствованный имъ народъ прозвалъ его „любовью и утешешемъ че
ловечества".

Правлеше Домищана. Титу наследовалъ братъ его Домищанъ (81/— 
36 г.), бездарный, жестокш правитель, тираншя котораго была тяжеле 
даже деспотизма Нерона. При немъ снова начались лреследовашя за 
оскорблеше величества, и опять началась деятельность шшоновъ и до- 
носчиковъ. Безграничнымъ деспотизмомъ возстановилъ онъ противъ себя 
все классы общества. Это было, по словамъ Тацита, время, когда нельзя 
было ни слушать, ни говорить изъ опасешя лишиться жизни. Особенно 
жестоко преследовали Домищанъ хрисНанъ, отказывавшихся называть 
его богомъ и воздавать ему божесшя почести. Своими походами Доми
щанъ уронилъ славу римскаго оруж1я. Таковъ походъ его противъ да- 
шйцевъ (жившихъ на левомъ берегу Дуная, въ нынешней Румынш и 
Трансильванш), примкнувшихъ къ возставшимъ противъ Рима герман
скими племенамъ, жившимъ на северныхъ границахъ римскаго государ
ства (хатты, маркоманы и др.). Походъ Домищана противъ возставшихъ 
дашйцевъ былъ до того неудаченъ, что онъ долженъ былъ заключить 
съ ними постыдный для Рима миръ. Это, однакожь, не помешало До- 
мищану устроить себе въ Риме блестящш тр1умфъ и украсить себя 
именемъ Дашйскаго.

Единственное славное дело позорнаго во всехъ отношешяхъ царство- 
ваш я Домизцана было окончательное покореше Бриташи, благодаря 
успешными действзямъ дарбвитаго полководца Кн. Юл1я Агриколы, на- 
поминавшаго римлянами своею личност!ю лучшгя времена республики. 
Покореше Бриташи начато. было еще при императоре Клавдии, но 
вследств1е возсташя бриттовъ римляне едва не лишились своего господ
ства въ Бриташи. Но после того, какъ возсташе было подавлено, Бес- 
дашанъ уже въ.последнш годъ своего царствовашя отправилъ въ Бри- 
танш  Агриколу, который, благодаря своими талантамъ и энергш, въ 
несколько походовъ покоррлъ всю Британ1ю до морей Атлантическаго 
и Щмецкаго и раздвинули границы римскихъ владенш до Клейда и 
Форта. Самыя блистательный действзя Агриколы относятся ко времени

*) Слишкомъ сто л4тъ тому назадъ случайно открыты были сл£ды Геркуланума. 
Съ тйхъ поръ начали производиться д'Ьятельныя раскопки на томъ м-Ьст̂ , а впослйд- 
ствш на м£стй Помпеи. Эти раскопки дали возможность изучить въ подробностяхъ об- 
разъ жизни древнихъ римлянъ, такъ какъ въ засынанныхъ лавою городахъ сохранились 
почти въ целости дома, утварь, статуи, картины и пр.

19*
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Домйщана, который однакожь не дали Агриколе окончательно обезопа
сить страну отъ безпокойныхъ горцевъ Каледонш (ныне Шотландщ). 
Подозрительный и жестокш императоръ, опасаясь популярности Агри- 
колы, вызвали его изъ Бриташи въ Римъ и устранили отн всякой го
сударственной деятельности.

Домищанъ погиби вследств1е заговора, составленнаго противи неги 
его приближенными и его собственной женой, увидевшей свое имя ви 
списке приговоренныхп ки смерти.

Счастливый перюдъ имперж. По смерти Домйщана на престоли были 
возведенн престарелый сенатори ..Нерва, си воцарешя котораго начи
нается такн-называемый золотой веки римской имперш, Ви свое крат
ковременное правлеще (9.6— 98 г.) Нерва успели сделать многое для 
благосостояшя государства. Они возвысили значеше сената, снова за- , 
крыли суды оби оскорбленш величества, сократили значительно расходы 
на имцераторскш дворъ и т. и. Передъ смерНю они усыновили своего 
лучшаго полководца Траяна, начальствовавшаго ви то время нади ле- 
гюнами на нижнеми Рейне, и назначили его своими преемникоми. '

JVL Улыпй Траяни были испанеци родоми и первый иностранедн на 
римскомъ" престоле Г  Правлеше его, продолжавшееся оти 98 до 117 года, 
изображается древними историками, каки самое славное пПшГгодетель- 
ное для римскаго народа. „Будь счастливее Августа и лучше Траяна“

’ (ielicior Augusto, melior Trajano) — таковы были слова, си которыми 
впродолжеше двухи си половиною столеНй сенати приветствовали каж- 
даго новаго императора. За твердое, умное и кроткое правлеше сенати 
дали ему имя „наилучшаго“ . Траяни, действительно, резко выдавался 
изи среды всехп почти императорови. Они были вполне достуиенн для 
всехъ гражданъ безъ различ1я и находился въ близкой дружбе съ из
вестнейшими писателями своего времени: Плишемъ, Тацитомъ и др. 
Царедворцы потеряли прежнее значеше,- и прежнш придворный этикети 
были почти уничтожени. Траяни еще более, чеми его предшественники,, 
возвысили значеше сената: они предоставили ему всю законодательную 
власть и сделали п р етя  его совершенно свободными, предоставляя на 
обсуждеше свои собственныя предложешя. Траяни значительно облегчили- 
участь рабовъ, ограничиви производи рабовладельцевн и уничтоживъ 
безчеловечный укази Нерона, ви силу котораго все рабы, служивппе вн 
доме, подвергались смертной казни въ случае, если одинъ изъ нихъ 
умертвили хозяина дома. Провинцш также испытывали на себе забот
ливость управлешя Траяна. Одно, что омрачаетъ благодетельное прав- 
леше его, это возобновившаяся при немъ гонешя на христ1анъ.

Траяни замечателёнъ также каки отличный полководецъ. Не смотря 
на строгость по отношенш къ войску, привыкшему къ своеволш, Тра- 
янъ еще до вступлешя на престоли умели заслужить въ войске всеоб
щее уважеше своею храбростш, справедливостью и простотою. Сделав
шись императоромъ, они также продолжали делить съ своими леионами
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всЬ опасности и лишешя. Своими завоецашями Траянъ значительно рас- 
ширилъ пределы государства. Послй двухъ трудныхъ походовъ онъ по- 
корилъ даковъ и обратидъ ихъ землю въ римскую ' провинщю: Посред- 
ствомъ основанныхъ въ землФ даковъ колоны ему удалось проложить 
путь къ латинизацы туземнаго населены и такимъ образомъ обезопа
сить положение провинций Мизы и Оракы. Памятникомъ счастливыхъ 
походовъ Траяна въ Дакно и покорешя ея служитъ стоящая до сихъ 
поръ въ РшгЬ Траянова колонна, украшенная рельефными изображешями 
изъ дашйской войны. Такъ-же счастливо велъ Траянъ войну въ Аз;ы съ 
пареянами, обратилъ Арменно и Месопотам1ю въ римсшя провинцы и 
-сдгЬлалъ ргЬку Тигръ границей римской имперш на восток'Ь.

Траяну насл'Ьдовалъ Публы ЭлШ Адр1анъ, родственникъ Траяна и, 
такъгже, какъ и онъ, испанецъ по происхождение. Адр1анъ былъ очень 
образованный и даровитый челов'Ькъ, но, какъ личность, онъ стоитъ 
ниже Траяна. При всемъ своемъ образованы онъ былъ крайне суевй • 
ренъ, до Щепетильности самолюбивъ и въ нЪкоторыхъ случаяхъ деспо- 
тйченъ. Онъ считалъ себя и отличнымъ живописцемъ, и отличнымъ ар- 
хитекторомъ и не допускалъ, чтобы кто-нибудь могъ превзойти его въ 
какой-либо области наукъ и искусствъ, или жё не признавать его та
ланта. Но, не смотря на эти недостатки, Адр1анъ былъ однимъ изъ 
лучшихъ правителей. Въ противоположность Траяну, онъ избЪгалъ войны, 
хотя и отличался способностями полководца, что доказалъ въ походахъ 
Траяна. Миръ съ соседними народами и внутреншй порядокъ состав
ляли программу дЬятетьности Адр1ана. Онъ началъ съ того, что отка
зался отъ завоеваны Траяна въ пароянской войн-Ь, потому что удержа- 
nie въ покорности завоеванныхъ земель требовало безпрерывныхъ войнъ. 
Особую заботливость выказалъ онъ объ улучшены положешя провинщй. 
Съ этой цЬлш предпринималъ онъ болышя путешеств1я почти по всймъ 
провинщямъ, чтобы самому на' м£ст£ узнать нужды ихъ. „Императоръ 
долженъ, какъ солнце, освещать вс£ части государства V  говорилъ Адрь 
анъ. Свои путешеств1я предпринималъ онъ въ сопровождены немногихъ 
приближенныхъ и большею ч а с ™  п-Ьшкомъ. Сенатъ пользовался также 
.при Адр1ан,Ь свободой въ своихъ дгЬйств1яхъ и уважешемъ императора. 
Адр1анъ сцособствовалъ также много развитш  науки римскаго права. 

-По его поручешто знаменитМшщ юристъ его времени, Сальвы КЫ анъ, 
предпринялъ сисТёматическШ сводъ всЬхъ преторскихъ эдиктовъ времени 
республики, и такимъ образомъ составился родъ свода законовъ, издан
ный подъ назвашемъ постояннаго эдикта (edictum perpetuum). Адр1анъ 
украсилъ MHorie города превосходными памятниками: такъ, онъ докон- 

' чилъ въ Аеинахъ постройку храма Зевса Олимшйскаго, начатую еще 
при Пизистратидахъ; основалъ также некоторые новые города, какъ 
Адр1анополь во Оракы, Антинополь въ Египта. Мирное правлеше АдрР 

. ана было нарушено возсташемъ 1удеевъ, вызваннымъ стремлешемъ его 
ед'Ьлать 1ерусалпмъ римскою колошею и ввести тамъ служеше капито-
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лшскому Юпитеру, вместо служешя 1егов£. Въ трехлетней борьба, выз
ванной возсташемъ 1удеевъ, нхъ погибло слипгкомъ полмиллюна чело
в е к а  1ерусалимъ былъ вторично разоренъ и потомъ названъ Эл1я Ка- 
питолийа. й зъ  оставшихся 1удеевъ мноие были проданы въ рабство, 
мноие-же разселились въ друия страны. >

Адр1ану насл'Ьдовалъ усыновленный имъ^АврелШ Антонинъ, по про- 
званш Шй (Pius), т. е. благочестивый (138 — .161. г. по Р . Хр.). Онъ 
былъ родомъ изъ южной Галлш и принадлежалъ къ потомству древней 
римской фамилы Аврел1евъ. Направлеше своего царствовашя выразилъ 
онъ въ след. словахъ: „лучше сохранить жизнь одного гражданина, не
жели поразить тысячу враговъ“ . Это былъ государь въ высшей степени 
добрбдушный и милосердый. Страшные неурожаи и пожары въ йталш, 
наводнеше въ самомъ Риме, землетрясеше въ Малой Азы, — все эти 
б&дств1я, постйгпия Римскую HMnepiio въ правлеше Антонина Шя, оста
вили безъ крова и безъ куска хлеба тысячи человйкъ. Антонинъ Шй 
принималъ живое учасые въ страждущемъ населены и оказывалъ ему 
деятельную помощь какъ изъ сбереженныхъ имъ средствъ казны, такъ 
и изъ собетвенныхъ богатствъ, унаследованныхъ имъ отъ своихъ бога- 
тыхъ предковъ. Особенно замечательны по гуманности распоряжешя 
Антонина относительно рабовъ и хрисНанъ. За жестокое обращеще гос- 
подъ съ рабами законъ грозилъ тяжелою пенею первымъ и предостав
ляли право требовашя выкупа последними. Хрисыане, благодаря заступ
ничеству за нихъ предъ императоромъ философа Юстина, освобождены 
были отъ преследованш, которымъ подвергались. они прежде за веру,, 
что способствовало не мало распространена христ1анства въ Римской 
имперш. Антонинъ известенъ также тгЬмъ, что первый учредилъ без- 
платную школу для дйвочекъ бедныхъ родителей подобно тому, какъ 
Траянъ учредилъ такую-же школу для мальчиковъ. Въ правлеше Анто
нина были воздвигнуты на его счетъ мнопя полезным,сооружешя какъ. 
въ Риме г такъ и въ провинщальныхъ городахъ. Вообще время правле
ная Антонина Шя было, действительно, золотымъ временемъ Римской 
имперш.

По смерти Антонина Ш я вступилъ на престолъ усыновленный имъ 
Маркъ Аврелгй, по прозванпо Философъ. Будучи послёдователемъ фило- 
софскаго учешя стоиковъ, проникшаго изъ Грецы въ Римъ, Маркъ Ав- 
релы видели задачу своей жизни въ деятельности для общаго блага и 
въ подчинены личныхъ интересовъ интересамъ государственнымъ. Съ 
особенною заботливостью и внимашемъ предался Маркъ АврелШ госу
дарственнымъ деламъ, законодательству и устройству правосуд1я, руко
водясь тёмъ правиломъ,, что въ основе всякаго преступлешя лежитъ 
заблуждете, и потому виновный нуждается не въ наказаны, а въ настав
лены. Многаго могъ ожидать Римъ отъ внутренней правительственной 
деятельности такого образованная, и умнаго государя, какимъ. былъ * 
Маркъ Аврелгй. Но обстоятельства сложились такъ, что все почти цар-
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ствоваше Марка Аврел1я (161— 180 г.) прошло въ безпрерывныхъ вой- 
нахъ, постоянно отвлекавшихъ его отъ внутреннихъ д'Ьлъ государства.

Уже въ самомъ начала правлешя Марка Аврел1я произошло новое 
возсташе въ Британии, и некоторый германсшя племена вторглись за 

^ р й н ъ  и опустошили Бельгпо. Но скоро германцы (хатты) были прог- 
.Ц^ны за Рейни. Более сильная опасность грозила на востоке, со сто

роны пареянъ, которые перешли Евфратъ, вторглись въ Арменш, раз
били римское войско, опустошили Сирш и захватили мнопе города. 
Только после н'Ьсколькихъ лйтъ упорной борьбы удалось римскимъ ле- 
ионамъ снова оттеснить пареянъ за Евфратъ и возвратить Армешю и 
Месопотам1ю. Но едва удалось покончить съ пареянами и обезопасить 
восточный границы, какъ пришлось вступить въ борьбу съ новыми вра
гами, угрожавшими уже самой Италш съ севера: то были воинственныя 
германсшя племена, наркомании, квады и друпя, живлпя по левую 
сторону Дуная въ нынешней Австрш и Венгрш. Тесниыыя готами, эти 
сосйдшя съ Римомъ германсшя племена победоносно двинулись къ югу, 
разбивая римсше лепоны, и съ огнемъ и мечемъ прошли до Адр1ати- 
ческаго моря, где осадили городъ Аквилею въ области венетовъ. При 
появленш германцевъ въ самой Италш, ужасъ распространился въ Риме 
и на всемъ полуострове. Въ то-же время постигли Италш голодъ и 
моровая язва- упадокъ духа былъ всеобщш. Но крепкш духомъ стоикъ- 
императоръ бодро повелъ свои леионы противъ варваровъ, которые 
скоро снова оттеснены были за Дунай. Лишь только Маркъ Аврелш 
вернулся въ Италш, какъ за Дунаемъ вспыхнула еще более опасная 
война, такъ какъ къ . маркоманамъ и квадамъ присоединились друия 
племена. Положеше имперш было отчаянное: казна была пуста, леионы 
на половину уничтожены. Но Маркъ АврелШ не остановился ни предъ 
какими препятств1ями. Онъ обратили въ деньги царсшя сокровища, 

ч золотые сосуды, драгоценные камни, даже ткани, и вырученный к а
питаль употребили на прюбретеше оруж!я; по недостатку свобод- 
ныхъ гражданъ, онъ пополнили легюны рабами-глад1аторами, даже 
дезертирами изъ германцевъ, и изъ такихъ элементовъ онъ съумелъ 
сформировать сильное войско, съ которыми перешелъ въПаноншю. Пе- 
решедши черезъ Дунай, онъ долго оставался въ непр1ятельской земле и 
не разъ наносили врагамъ серьезныя поражешя, пока они не стали 
просить мира. Марки Аврелш, пользуясь этимъ, заставили германцевъ 
уступить Риму полосу земли на левомъ берегу Дуная и некоторые пунк
ты внутри страны, а также обязали ихъ Ежегодно доставлять римля- 
нцмъ известный контингентъ войска. Еогда-же и после этого марко
манны и квады разорвали цепь римскихъ укреплешй и опустошили 
земли на нижнемъ Дунае, Марку Аврелш пришлось въ третШ р азе  
предпринять походъ за Дунай.. Изъ этого похода онъ уже и не воз
вращался. Онъ умеръ въ 180 г. въ Виндабоне (Вена), не успевъ обез- 
печить государства со стороны германцевъ на Дунае.
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Вообще царствоваше имдераторовъ, управлявшихъ Римомъ со смерти 
Домищана и до смерти Марка Аврешя, было временемъ, когда счастье 
великаго народа было главнейшею целью его государей. Но въ эй) 
время весь политически, общественный, экономически и нравственный 
строй Рима былъ уже настолько расшатанъ въ своихъ основашяхъ, чт ^  
стремлешя-самыхъ благородныхъ государей были безсильны против® 
накопившихся золъ.

Серебряный вЪкъ римской литературы. Въ першдъ управлетя лучшихъ императо- 
ровъ опять проявилось движете въ литературе, совершенно почти заглохшей 
лодъ деспотическиыъ гнетомъ преемниковъ Августа, подавившихъ совершенно сво
боду мысли и слова. Этотъ перюдъ литературы носитъ назваше „серебрянаго 
век а". Главными представителями его были сатирикъ Ювеналъ и нсторикъ 
Тацитъ.

Ювеналъ, сынъ или пр1емышъ богатаго отпущенника, жилъ въ самую пороч
ную эпоху римской исторш, именно въ правлеше Клавд1я, Нерона и Домищана. 
Обладая замечательнымъ сатирическимъ. талантомъ, Ювеналъ въ своихъ сатирахъ 
съ искреннимъ, благороднымъ негодоватемъ и горькимъ сарказмомъ возстаетъ 
противъ извращенности своего времени. Ювеналъ началъ писать сатиры, когда 
ему было уже за 40jrferb, и уже изъ этого видно, что его произведетя не были 
выражетемъ минутнаго юношескаго порыва, а  негодовашя вполне зрелаго чело
века. „Если природа м ае  отказала въ стихе, то родить его негодовате", гово
рить самъ о себе Ювеналъ. Въ своихъ 16 сатирахъ онъ безпощадно бичуетъ со
временное ему общество, изображая во всей наготе алчность, продажность, ли- 
neMepie, шшонство, раболеше и развратъ, особенно безстыдство женщинъ. Более 
замечательны но своей желчности III  п IT  сатиры. Такъ (въ III  сатире) онъ 
называетъ Римъ городомъ корысти и продажи, где „слепой развратъ давить все 
неудержимо". Особенно язвительно нападаетъ также Ювеналъ на греческихъ 
^риторовъ, которые занесли въ Римъ таланты всехъ людей, пороки всей земли“ . 
Остроумно-шутливымъ и вместе съ темъ язвительнымъ тономъ говорить онъ о 
низкопоклонстве н раболепш этихъ грековъ и нападаетъ на развратъ, вносимый 
ими въ сферу семейной жизни римлянъ/ Ещ е более зло осмеиваетъ Ювеналъ 
раболеше сенаторовъ передъ императоромъ, особенно передъ Домищаномъ, и, 
наконецъ, самого Домищана. н етъ сом н етя , что лучпия произведетя Ювенала, 
т. е. его начальныя сатиры, сложились подъ свежимъ впечатлешемъ деспотизма 
Домищана. Ювеналъ съ гораздо болыпимъ успехомъ овладелъ матер1аломъ са
тиры, чемъ ея формой: действительно, въ большей части сатиръ нетъ той ху
дожественной целости и округленности, того гармони ческаго соответств1я между 
основной идеей произведетя и внешнимъ ея выражетемъ, которое составляетъ 
необходимую принадлежность истинно-поэтическихъ , произведены!. Въ Сатирахъ 
Ювенала встречаются даже нередко обсщя места безъ всякой внутренней связи, 
а  также чисто-риторичеешя фигуры, многослов1е, повтореше. Словомъ, настояпцн 
характеръ Ювеналовой сатиры—это смесь истиннаго, глубокаго чувства съ де- 
кламащей, риторикой. Но, при недостатке художественности, сатиры Ювенала 
имеютъ важное историческое значеше, какъ незаменимый матердалъ для характе
ристики нравовъ римскаго общества второй половины 1-го в . по Р. X .

Тацитъ и его сочинешя. Бтграф ичестя с в ед етя  о Таците чрезвычайно скудны. 
Даже место и годъ его рождешя въ точности не известны. Только по некото- 
рымъ соображен1ямъ можно принять, что онъ родился не позже 54 г. по Р . X . 
Происходидъ Тацитъ изъ cocioeia всадниковъ и получилъ отличное .для своего 
времени образоваше. На поприще общественной деятельности выступилъ ояъ въ 
конце правлетя Веспашана; при Домищане занималъ онъ уже должность пре-
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тора, а при Нерве достигъ даже звашя консула. Съ этого времени (97 г.) начи
нается першдъ замечательной деятельности его, какъ историка. Въ сочинетяхъ 
Корнел1я Тацита римская истор1я достигла высшаго своего развгтя , какъ въ 
исторш вукидида — греческая. Впрочемъ, литературная известность, которою 
пользовался Тацитъ ‘еще въ молодые годы, была известность не историка, а  ора
тора. Весьма вероятно, что его первые, не дошедипе до насъ литературные 
труды принадлежали главнымъ образомъ къ ораторскому роду, потому что та- 
Kdj|$: было приготовлеше Тацита къ общественной деятельности; но изъ всей 
ли гату рн ой  деятельности Тацита, которая была плодомъ его ораторскаго и 
рпторическаго образовашя, уцелело, хотя и не вполне, лишь одно, но чрезвы
чайно важное сочинеше, известное подъ назван1емъ „Разговоръ объ ораторахъ“ 
(Dialogus de oratoribus), представляющее въ разговорной форме изследовате о 
причинахъ упадка въ Риме краснореч1я со времени установлешя имперш. Уж.& 
въ этомъ самомъ раинемъ изъ дошедшихъ до насъ , сочинешй Тацита сказались 
какъ замечательная выработка его слога, такъ и направлеше его политическихъ 
воззренШ. Блестящая речь* которою заканчивается «Разговоръ объ ораторахъ> 
и которую Тацитъ влагаетъ въ уста главнаго лица въ * Разговоре», Матерна, 
свидетельствуетъ о томъ, что, по сознанпо самого Тацита, прошло время для 
ораторской, деятельности, такъ какъ она давно уже лишилась самаго жизненнаго 
своего элемента—свободы.

,Первое историческое сочинеше Тацита есть жизнеописате его тестя Агри- 
колы. Историку было уже 44 года, когда онъ выпустилъ въ светъ этотъ первый 
исторически трудъ свой. Что Тацитъ такъ поздно выступидъ на историческое 
поприще, объясняется тогдашними политическими обстоятельствами, заставив
шими его хранить молчаше, пока, съ умерщвлешемъ Домид1ана, не кончилось 
то рабство мысли, на которое обречены были лучине люди въ Риме впродолже- 
ши его 15-летней тиранил, и, не настало счастливое царствоваше Нервы, когда, 
по словамъ Тацита, можно было" < чувствовать, что хочешь, и говорить, что чув
ствуешь», когда императорская власть и свобода не казались уже более явле- 
шями непримиримыми. Впродолженш всего тягостнаго иерюда правлешя Доми- 
щана, Тацитъ, при всей умеренности своихъ политическихъ воззренш, не оста
вался, однакожь, равнодушнымъ свидетелеыъ господствовавшаго вокругъ него 
деспотизма, хоть ему и приходилось по неволе сдерживать накипевшее въ душе 
вегодоваше. Въ этомъ смысле жизнеописате Агриколы имеетъ громадный инте- 
ресъ, представляя красноречивый политически! протеетъ противъ правлешя гну 
снейшаго изъ тиранновъ. Собственно-же какъ бшграф!я, сочинеше Тацита объ 
Агриколе, хотя и замечательное по своему изложенш, не имеетъ того худо- 
жественнаго достоинства, какимъ обладаютъ все остальныя сочинешя Тацита, 
что объясняется, главнымъ образомъ, старашемъ его идеализировать личность 
Агриколы, который, будучи честнймъ гражданиномъ, усердно служившимъ своему 
государству, не выдавался, однакожь,' ни силой своихъ талантовъ, ни ведишеыъ 
характера. Съ бюграф1ей Агриколы Тацитъ съуыелъ соединить довольно обстоя
тельное описаше Британш, где Агрикола, провелъ большую часть своей службы 
отечеству. Это описаше Британш, ея народовъ и войнъ, веденныхъ ими съ рим
лянами, составляетъ две трети всего сочинешя и имеетъ важное научное зна- 
чеше, какъ первое описаше' Британш, сделанное на основанш верныхъ источ- 
никовъ.

Вскоре по изданш въ светъ жизнеопнсашя Агриколы, появилась ыонограф1я 
Тацита о Германш: „Б е situ moribus populisque Germaniae*. Это, есть чисто 
этнографическое сочинеше, имеющее и поныне громадную научную цену. Не 
смотря на незначительный объемъ этого сочинешя, Тацитъ съуыелъ въ немъ съ 
неподражаемою ясностью и меткостью схватить все характеристичесшя черты 
германцевъ въ ихъ семейной и общественной жизни, на войне и въ мирное
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время, и познакомить своихъ питателей какъ съ географией и произведетями . 
страны, такъ и съ описашемъ религщ, нравовъ и привычекъ народа. Тацитъ осо-* 
бенно любить рисовать нравственное состоите германцевъ. Ему нравятся про
стота чи неразвращенность ихъ нравовъ; при этомъ, обращаясь мыслш къ чудо
вищному разврату своихъ соотечественниковъ, онъ не разъ наводить читателя 
на контрастъ между строгимъ патр1архальнымъ бытомъ германцевъ, полныхъ 
еще св'Ьжихъ силъ и пеиспорченныхъ еще цивилизащей, съ одряхлевшинъ Ри- 

згомъ, утопающимъ въ неге и въ порокахъ. Особенно напираетъ онъ на йЦн- 
трастъ между изнеженною и развращенною женщиною утонченнаго Рима и гру
бою, но целомудренною и сильною женщиною воинственныхъ германцевъ. Го
воря о добродетеляхъ германцевъ, Тацитъ не считаетъ нужнымъ скрывать и > 
оборотной стороны ихъ нравовъ, и съ научною объективностью рисуетъ одина
ково спокойно и светлыя, и темныя стороны занимающаго его народа. Вообще 
сочинете о Германщ, хотя'и  написано Тацитомъ не на основанш личныхъ на- 
блюдешй, отличается, не смотря на некоторый неточности, общею верностйо 
йзображешя, блистательно подтвержденною новейшими изследоватями.

Но слава великаго историка основывается по преимуществу на двухъ боль- 
шихъ историческихъ еочиненшхъ его, изъ которыхъ одно называется „истор1ями" 
LHistoriarum libri“), а  другое „летописью" (Annales). Въ своихъ „истор1яхъ“ 
Тацитъ изложилъ ходъ событш отъ Гальбы до Д они т а н а  (69—96 г.); а въ „лето
писи", не сохранившейся, вдрочемъ, вполне,—время отъ смерти Августа до 
Нерона.

Въ „истор1яхъ", написанныхъ, какъ известно, раньше „летопиеи“ , Тацитъ 
видимо хотелъ изобразить картину ужаснаго правлешя Домищана въ параллель 
съ изображетемъ благодатнаго времени, начатаго правлетемъ Нервы. Въ введе- 
нш своемъ къ „Истор1ямъ“ Тацитъ, действительно, обещаетъ вследъ за описа- 
шемъ времени Флав1евъ приступить къ онисанш „благодатнейшаго века" Нервы 
и Траяна; но лланъ этотъ былъ вяоследствш измененъ Тацитомъ, и онъ обра
тился къ мрачной эпохе преемниковъ Августа. Отъ „исторш" Тацита до насъ 
дошелъ лишь небольшой отрывокъ, заключающей въ себе повествован1е о междо- 
усобныхъ войнахъ, последовавшихъ за смертш Нерона, и о начале правлешя 
Becnaciaaa. Но отрывокъ этотъ представляетъ какъ по содержанш, такъ и по 
плану изложения, нечто целое, законченное, такъ какъ въ немъ заключается и 
начало, и конецъ междоусобныхъ войнъ отъ смерти Нерона до утверждешя вер
ховной власти за Веспайаномъ, и все это служитъ какъ-бы введетемъ въ исто
р ш  Флав1евъ. Сущность „Исторш" Тацита—это изображенie крайняго извраще- 
Н1я принципа единовласыя, или принципата, установившагося съ правлетемъ 
Августа, откуда Тацитъ ведетъ начало порабощешя Рима. Какимъ путемъ до
шелъ принцииатъ такъ скоро до того крайняго вырождешя, какое обнаружилось 

' по низверженш Нерона, это показываетъ Тацитъ уже въ своей „летописи".
„Летопись" начинается последними днями жизни Августа, относительно ко- 

тораго Тацитъ даетъ только общую характеристику. - Затемъ следуютъ глубоко 
трагичееия картины'правлетй Тибергя, Клавд1я и Нерона, представляющая одна 
за другой последовательное развипе и извращеше единовласыя и вл1яшя его на 
судьбу Римскаго государства; оканчивалась „летопись" по всей вероятности, 
низвержеюемъ Нерона и последовавшими непосредственно затемъ собыпями до 
Гальбы, т. е. до того времени, описашемъ котораго начинаются „исторш".

Въ „летописи" Тацита еще более, чемъ въ „истор1яхъ“ , живо возстаетъ цредъ 
нами описываемая имъ эпоха во всей ея целости, благодаря искусству и необык
новенному драматизму изложешя. Именно въ этихъ историческихъ сочинешяхъ 
Тацита всего более обнаруживается, какъ великъ художественный талантъ его; 
тутъ на каждой странице проявляется глубина анализа и энерия чувства, ори
гинальность и сила таланта; наконецъ, въ этихъ сочинешяхъ еще въ большей
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степени, чйыъ въ другихъ, бол'Ье раннихъ произзедеЕЙяхъ Тацита иоражаетъ 
сила, рельефн°сть и необыкновенная сжатость его изложенш, въ которомъ каж
дое слово им^етъ особую вескость.

Не смотря на ген1адьность Тацита, на всЪ громадный достоинства его исто- 
рическихъ трудовъ и на глубокую искренность его изображетй, они, по одно
сторонности своего еедержашя и крайней субъективности и пристрастности 
взгляда Тацита на время империи не могутъ считаться вполне надежнымъ источ- 
никомъ для в^рнаго, всесторонняго изображешя опасаннаго иыъ перюда имперш. 
Проникнутый идеалами и воззрйшями стараго аристократически-республикан-' 
скаго Рима, которые были такъ близки и сродны его строгой, суровой и возвы
шенной натуре, Тацнтъ не могъ относиться къ описываемому имъ времени sine 
ira et studio, какъ онъ обещалъ въ начала своей летописи, не могъ спокойно 
разсматривать последовательна™ хода событий й~примириться съ необходимостью 
падешя республиканскихъ началъ и смены ихъ nMnepiero. Поэтому онъ бичуетъ 
империю, относится къ ней, какъ желчный сатирикъ. Главную часть историче- 
скихъ трудовъ Тацита наполняютъ разсказы о домашней жизни цезарей, о двор- 
цовыхъ ncTopiBXb; подробно перечисляетъ онъ проявлешя раболепства сенато- 
ровъ и убшствъ, совершенныхъ императорами и ихъ временщиками въ рядахъ 
а.ристократш; о народе собственно, о государственной жизни, точно такъ-же, 
какъ о провинщяхъ и о нравственной жизни народовъ, входившихъ въ составь 
Римской имперш, Тацитъ говорить очень мало. Въ виду такой односторонности 
и пристрастности Тацита, современная историческая критика, пользуясь сочи- 
HeBiaMH его, какъ важнейшимъ источникомъ для исторш Римской имперш до 
начала II  в. по Р. X., старается внести больше объективности въ оценку общаго 
характера изначе«пя перваго перюда Римской имперш, Пользуясь для этого и 
некоторыми другими источниками, сохранившимися отъ того времени, каковы 
сочивешя Светошя, Веллея Патеркула, Дюна Kaccia и др.

ВРЕМЯ ВОЕННАГО ДЕСПОТИЗМА И УПАДКА
ИМПЕРШ.

После целаго ряда лучшихъ императоровъ изъ дома < ^ т е в ъ  и 
Антониновъ наступило въ Римской имперш смутное время полнаго гос
подства солдатъ, продолжавшееся съ некоторыми перерывами около ста 
летъ (192—285 г. по Р. X.). Наиболее характеристически черты об
щаго состряшя Римской имперш въ этотъ перюдъ представляютъ во 
внутреннемъ отношенш частыя возмущешя солдатъ и придворный рево- 
люцш, совершенное ослаблете политическаго значешя сената, пороч
ность и деспотизмъ императоровъ и общш упадокъ благосостояшя им- 

/ nepin,—въ связи съ политическимъ разстройствомъ ея и страшными фи
зическими 6eACTBinMH; въ отношенш-же внешнемъ—частыя нападешя 
на границы Римской имперш варваровъ: германцевъ— на севере, и но- 
воперсовъ—на востоке.

Рядъ ничтожных^ императоровъ открывается уже со вступлешемъ 
на престрлъ сына Марка Аврелгя, Коммода (180— 192), составлявшего во 
всехъ отношешяхъ совершенную противоположность своему отцу. Время 
его правлешя, по крайнему деспотизму и какой-то кровожадной жесто-
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.кости, напомнило время Домищана. Когда-же придворный заговоръ по- 
ложилъ конецъ Коммоду и его неистовствамъ. то возникпий по этому 
поводу вопросъ о престолонаследш вызвалъ наружу самыя слабыя сто
роны политической организадш Рима, именно совершенное отсутствие 
определенна™ и законнаго порядка въ престолонаследш и своевол1е 
солдатъ. Наибольшее историческое право н а , назначеше новаго импера
тора принадлежало сенату; но, въ действительности, уже со смерти 
Тибер1я выборъ императора присвоили себе претор1анцы, и уже съ того 
времени вошла въ обычай, при вступленш на престолъ каждаго новаго 
императора, раздача претор1анцамъ значительныхъ денежныхъ подарковъ. 
Частая ’ смена императоровъ была поэтому въ интересахъ претор1анцевъ. 
которые наконецъ буквально пустили на аукщонъ право на занят1е им- 
лераторскаго престола. Такъ, уже после умерщвлешя Коммода и насле- 
довавшаго ему на престоле префекта претор1анцевъ (Пертинакса), также 
умерщвленнаго ими после трехмесячнаго правлешя, императорское до
стоинство купилъ у претор1анцевъ старый богатый сенаторъ Дидш 
КХианъ, заплативъ каждому изъ нихъ по 6,250 денаровъ (ок. 1,500 р.) 
я получивъ такимъ образомъ перевесъ надъ другимъ претендентомъ, 
предлагавшими только по 5,000 денаровъ на каждаго претор1анца. Но 
съ конца II  в. по Р. Хр. войска, расположенныя въ провинщяхъ, стали 
оспаривать у претор1анцевъ право располагать престоломъ' по своему 
желанш. Безначал1е и смуты еще более усложнялись темъ, что леионы 
расположенные въ различныхъ провинщяхъ, одновременно провозглашали 
своихъ начальниковъ императорами, которые вступали между собою въ 
открытую борьбу. Уже въ годъ смерти Коммода явилось несколько им
ператоровъ и претендентовъ на императорсшй престолъ, выставленныхъ 
то сенатомъ, то претор1анцами, то провинщальными войсками. После 
кровопролитной борьбы между избранными на престолъ тремя импера
торами одержалъ надъ всеми верхъ СептимШ Северъ, предводитель ле% 
шоновъ, находившихся въ Панонши, африканецъ по лроисхождешю, 
начавдий собою африканскую династш.

Въ правлеше С еп гаи я Севера (192 — 2 1 1  г.), грубаго, суроваго воина, 
выросшего въ лагере, впервые выразился военный деспотизмъ. Первыми 
его деломъ, по вступленш на престолъ, было обезоружить и выгнать 
изъ Рима претор1анцевъ, место которыхъ заступила новая гвард1я, со.- 
ставленная изъ избранныхъ ветерановъ провинщальныхъ вонскъ въ 
числе 50,000 ч- Считая это войско единственной опорой, Септимш Се
веръ не щадилъ денегъ и возвысили имъ жалованье более, чемъ кто- 
либо изъ императоровъ. Принципъ управлешя Септим1я Севера выра
зился ясно въ совете, который далъ онъ своимъ сыновьями: „Будьте 
единодушны, обогащайте солдатъ и презирайте всехъ прочихъ“ . Соот
ветственно съ усилешемъ войска и особенно новой гвардш, возвысилось 
и значеше префекта или начальника ея, который былъ поставленъ во 
главе всей армш и, кроме того, получилъ первенствующее значеше во
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всЬхъ отрасляхъ управлетя, въ сфер'Ь администрации суда и даже за
конодательства. Къ счастно для Рима, при Септимш Севера префектомъ 
претор1анцевъ былъ знаменитййшш ученый законовйдъ Папитанъ. Се- 
натъ, пользовавшийся со времени Августа значительнымъ авторитетомъ 
и принимавший еще некоторое учасаче въ управленш даже при Ком- 
модй, потерялъ всякое значеше при Севера, который наполнилъ сенатъ 
восточными уроженцами, привыкшими къ безусловному преклонению пе- 
редъ деслотизмомъ. Изъ внЬшнихъ дгЬлъ Севера известны его удачные 
походы противъ пареянъ, а также противъ каледонцевъ, жителей ны
нешней Шотландш, безпокоившихъ своими набегами Бриташю.

Пока Септимш Северъ былъ на престол^, господство солдатъ не от
зывалось еще такъ пагубно на государстве; но при его ближайшихъ 
преемникахъ, начиная съ сына его Каракаллы, своевол!е солдатъ, узур- 
пащи претор1анскихъ префектовъ, внутреншя междоусоб1я и р’Ьзшя про- 
явлешя деспотизма часто сменявшихся императоровъ усилились и сде
лались явлешями обычными. РедкШ изъ императоровъ умиралъ есте
ственною смертш, и даже лучшие императоры были безсильны обуздать 
леионы и положить конецъ военному деспотизму и анархш. Лучшимъ 
доказательствомъ такого положешя д^лъ можетъ служить резко выдаю
щееся въ этотъ мрачный перюдъ царствоваше императора Александра 
Севера (223— 235 г.). По уму, склонному къ философш, по кротости ха
рактера и по благородству стремленш, онъ сильно напоминалъ собою 
Марка Аврел1я. Вступивъ на престолъ еще 17-ти л^тъ, Александръ Се
веръ находился сначала подъ вл1яшемъ своей умной и благородной ма
тери Маммеи. Отсутств1е всякаго деспотизма, стропй контроль надъ ад- 
министращей, возвращен1е сенату въ значительной степени его преж- 
няго политическаго значешя, облегчеше народа посредствомъ уменыпе- 
шя налоговъ, тщетное стремлеше къ обузданш претор1анцевъ рядомъ 
съ послаблениями въ ихъ пользу и совершенное безсшйе относительна 
н.ихъ правительственной власти— таковы обпця черты правлешя Але
ксандра Севера. Стремлеше Александра Севера и особенно его прето- 
р1анскаго префекта Ульшана, знаменитаго своей ученостью правоведа,—- 
смирить претор1анцевъ и возстановить дисциплину вызвало сильное бро- 
жеше въ армш; наконецъ претор1анцы подняли открытый мятежъ въ 
Риме и, раздраженные строгими мерами Улыиана, вырвали его изъ 
рукъ императора и тутъ-же, на его глазахъ, безнаказанно умертвили. 
Три дня затЪмъ продолжалась въ Риме кровопролитная борьба между 
народомъ и преторианцами. А между*т^мъ внешнее политическое поло- 
жеше имперш было таково, что только способствовало усиленш значе- 
ш я лепоновъ и ихъ необузданному своеволш. На Востоке, на месте 
разрушеннаго пареянскаго царства возникло въ 223 г. новоперсидское 
царство, основанное Артаксерксомъ I изъ династш Сассанидовъ. Госу
дарство это, въ которомъ возстановленъ былъ древшй культъ Зороастра 
и возродился воинственный духъ древнихъ персовъ, стало до того мо-
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гущеетвеннымъ, что цари его стали стремиться къ возстановлент древне- 
персидской монархш и уже скоро вторгяулись завоевателями въ римсшя 
провинцш. Съ этимъ новоперсидскимъ царствомъ Александръ Северъ 
воевалъ лишь съ сомнительнымъ усшЬхомъ. Между т£мъ, въ то-же время 
и на рейнской границ^ имперш стала угрожать опасность отъ движешя 
германскихъ племенъ, особенно со стороны аллемановъ. Александръ дви
нулся противъ нихъ во глав-Ь строптивыхъ лепоновъ; но среди, этого 
похода противъ германцевъ онъ погибъ вм&сгЬ съ матерью своею не
далеко отъ Майнца отъ рукъ мятежныхъ солдатъ, возбужденныхъ пре- 
тор1анскимъ префектомъ Максиминомъ, который самъ стремился къ 
престолу.

По умерщвлении Александра Севера, солдаты провозгласили импера- 
торомъ v6ifiny его Максимина. Это былъ истый варваръ по происхож- 
денш  и образовашю, сынъ гота и вандалки, бывший еракшсшй пастухъ, 
который возвысился въ армш до высшихъ должностей, единственно бла
годаря своимъ внешними, качествамъ, богатырскому росту и силгЬ, и ко
торый даже на трон£ оставался грубымъ солдатомъ. Нуждаясь постоян
но въ средствахъ, Максиминъ безпощадно грабилъ и Римъ, и провин
цш, и общественный, и частныя имущества. Римъ съ его цивилизащей 
былъ ненавистенъ Максимину: онъ даже и не показывался въ Рим£, а 
управлялъ импер1ей изъ лагерей на РейнЪ и Дунай. Никогда еще го
сподство военнаго деспотизма не было столь ужаснымъ, какъ трех летнее 
лравлеше Максимина; вей классы римскаго общества одинаково чувство
вали на себй гнетъ его тираннш, которая вызвала наконецъ возстате 
въ  провинщяхъ. Возведенный на престолъ солдатами, Максиминъ былъ 
ими-же умерщвленъ (238 г.). Послй этого наступаете на время въ рим
ской имперш совершенный хаосъ: сенатъ, претор1анцы и провинцш вы- 
ставляютъ одновременно своихъ императоровъ, которые погибаютъ боль
шею частно во взаимной борьба. Впродолженш не болйе 12-ти лйтъ 
(238— 249 г.) погибло, не считая Максимина, десять императоровъ. Въ 
кратковременное правлеше императора Дещя (249— 251 г.), человека 
древне-римскихъ нравовъ, возвращено на время сенату его значеше и 
успйшно отражено нападете германскаго племени готовъ, вторгшихся 
съ Дуная на Балканскш полуостровъ; затймъ снова наступило въ Рим
ской имперш смутное время, въ которое въ разныхъ провинщяхъ явилось 
одновременно до 20 императоровъ, губившихъ государство своими меж
доусобными войнами., Время это, по внешнему сходству съ нолитиче- 
скимъ состояшемъ Аеинъ послй пелопонесской войны, известно у рим- 
скихъ историковъ подъ назвашемъ эпохи тридцати тиранновъ. Смутнымъ 
состояшемъ Римской имперш воспользовались враги ея и напали на нее 
со всйхъ сторонъ: новоперсы вторгнулись 6ъ Сирш подъ начальствомъ 
своего воинственнаго царя Сапора; сйвернымъ границамъ имперш угро
жали усилившиеся племенными союзами германцы: аллеманы, франки4 
и готы. Къ этимъ политическимъ бйдств1ямъ присоединились еще страш-
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ныя физичесшя б:&дств1я, опустошивпия империю: таковы 15 лгЬтъ про
должавшаяся моровая язва, похищавшая наеелен1е целыми массами; часто 
повторявпийся голодъ и страшныя землетрясешя. • Возстановителемъ им
перии въ этомъ б'Ьдственномъ положенш ея явился наконецъ Аврел1анъ 
(270— 275 г.), мужественный и суровый полководецъ, возвративпий на 
время Риму внутреннее и ° внешнее спокойств1е: онъ всюду одержалъ 
верхъ надъ остальными императорами, своими соперниками, и остановилъ 
наб'Ъги готовъ, заключивъ съ ними миръ и уступивъ имъ провинцию 
Дашю, и наконецъ возстановилъ восточную границу имперш, разрушивъ 
возникшее въ Сирш и быстро возвысившееся Пальмирское царство, осно
ватель котораго, предводитель арабскаго племени, Оденатъ, хотя п по- 
лучилъ царскш титулъ отъ римскихъ императоровъ за свое содМстые 
въ борьб'Ь съ нбвоперсами, стремился, однако, воспользоваться замйша- 
тельствомъ въ Римской имперш, чтобы проложить путь къ самостоятель
ности западной Азш относительно Рима. Аврел1анъ, подобно вс£мъ почти 
лучшимъ императорамъ эпохи военяаго деспотизма, умерщвленъ былъ 
солдатами, которые возвели вскоре на црестолъ храбраго полководца 
Проба, иллиршца по происхождению (276— 282 г. по Р. Хр.). Онъ улуч- 
шилъ военный порядокъ посредствомъ введешя въ него строгой дисцип
лины; успокоилъ провинцш; обезпечилъ северный границы отъ нападе- 
шй вандаловъ, бургундовъ и аллемановъ; заставлялъ солдатъ рыть ка
налы, возводить пограничныя укрЗшлешя, разводить виноградныя лозы 
въ Галлш, на РейнЗ* и въ Венгрш; недовольные этимъ солдаты умерт
вили Проба. Подобная-же участь постигла трехъ бывшихъ посл’Ь него 
императоровъ. Наконецъ этой анархш положилъ предЬлъ императоръ 
ДнжлеНанъ, задумавшш коренное преобразоваше потрясеннаго государ- 
ственнаго строя Рима.

ВРЕМЯ АДМННИОТРАТИВНЫХЪ РЕФОРМЪ.

Дюклеланъ (284— 305 г. по Р. X.), сынъ вольноотпущенника, былъ 
родомъ изъ неболыпаго далматскаго селешя Дюклеи. Челов'Ькъ умный, 
строгай и съ большою силою характера, хотя и безъ образования, често
любивый ДшклеНанъ съум'Ьлъ добиться сначала высшихъ должностей въ 
армш, а потомъ и престола. Но Дюклеианъ пресл'Ьдовалъ не однЬ толь
ко личныя цЗзли, а хот&лъ воспользоваться своей властью для успокое- 
ш я и возвышешя государства.

Чтобы ввести больше порядка въ управлении обширною импер!ею и 
устранить громадное вл1я т е  леионовъ на избраше новыхъ императо
ровъ, ДнжлеНанъ, обуздавъ евоево.йе солдатъ и положивъ конецъ ихъ 
господству, р&шилъ ввести новую систему управлетя и престолонаслй-
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ддя. Обнаруживавшееся не разъ впродолженш Ш -го в. стремлеше про- 
винцш, особенно западныхъ (Галлш. Бриташи), къ самостоятельности и 
сознаше невозможности для одного императора управиться съ столь об- 
ширнымъ государствомъ, особенно въ виду опасности, угрожавшей ей на 
(гЬверныхъ и восточныхъ границахъ, побудили ДюклеНана взять себе въ 
соправители друга своего Максгшана съ титуломъ цезаря. Черезъ ни
сколько л'Ьтъ после того ДтклеНанъ решился избрать еще двухъ цеза
рей, . опытныхъ долководцевъ—Галер1я и Констанщя Хлора. Дюклеианъ- 
же и Максюпанъ приняли титулъ августовъ. При этомъ управлеше го
сударствомъ было след. ^образомъ разделено между 4-мя правителями: 
Востокъ и бракш  ДюклеНанъ оставилъ себе, Италш и Африку отдалъ 
въ управлеше Максищану, Констанцш Хлоръ получилъ Испанйо, Гал- 
лш  и Британш, Галерш-же— Иллирш въ обширномъ смысле, Македо- 
шю и Грецш. По плану ДюклеПана, по истеченш изв^стнаго времени, 
оба августа (на этотъ разъ’ самъ онъ и Максюпанъ) должны были вер
нуться къ частной жизни, отказавшись отъ власти въ пользу цезарей, 
которые, принявъ титулъ августовъ, должны были избрать себе двухъ 
новыхъ товарищей по управленш съ титуломъ цезарей, которые, въ свою 
очередь, по цстеченш изв'Ьстнаго срока, должны были сделаться авгу
стами и т. д. При этомъ одинъ изъ августовъ долженъ былъ носить 
зваше главнаго императора, и ему должно было принадлежать первен
ство, т. е. {уЬшающш голосъ въ д-Ьлахъ управлешн и избран1я цезарей. 
Такимъ образомъ Д ю кл етн ъ  надеялся предотвратить произволъ леио- 
новъ при избранш каждаго новаго императора и обезпечить имперш 
спокойств1е и безоласноть. Самъ Д ю клетн ъ , действительно, остался 
веренъ своему плану, и по истеченш 20-ти лети со вступлешя на пре- 
столъ, сложилъ съ себя императорское достоинство. По настояшю Дюк- 
л е т н а ,  и  Максюпанъ также долженъ былъ сложить съ себя зваше ав
густа, хотя и исполнилъ это неохотно. Но установленный Д ю клетномъ 
искусственный порядокъ лишенъ былъ необходимой прочности вслЗдеш е 
честолюб1я правителей и совершенно естественныхъ цритязанш ближай- 
шихъ потомковъ августовъ и цезарей. Действительно, уже тотчасъ пос
ле отречешя отъ власти Д ю кл етн а и Максим1ана, последиш опять 
предъявили свои притязашя нй власть и вступили въ борьбу за импе
р ато р о м  престолъ, а вскоре затемъ непримиримыя притязашя различ- 
ныхъ правителей вызвали въ государстве серьезный смуты.

Стремясь къ возвышенно авторитета императорской власти, Дюкле
т н ъ  не остался жить въ Риме, а избралъ своею резиденщей г. Нико- 
медш, въ Малой Азш. Такой выборъ резиденцш обусловливался отчасти 
военными соображешями, такъ какъ Никомед1я находилась на восточной 
границе, постоянно угрожаемой вторжешями новоперсовъ; но еще боль
шее значеше имели тутъ правительственныя соображешя.

Римъ уже еъ начала Ш -го в- сталъ утрачивать значеше столицы 
Mipa, такъ какъ мноие императоры проживали во все время своего прав-
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левая более въ лагере, чЗшъ въ столице, а мноие императоры, будучи 
иностранцами, чуждались Рима по равнодушно. ДшклеНанъ-же, стремив
шийся къ возвышенщ абсолютной власти императора, изб&галъ Рима, съ 
именемъ котораго связаны были мнопя республикансшя учреждешя и 
воспоминания. Уже свободныя формы обращешя римлянъ съ императо- 
ромъ казались Д ю клетну напоминашемъ республиканскаго равенства 
и совершенно противоречили его высокому понятно объ императоре, 
какъ о священной особе и земномъ божестве. Итакъ, оставивъ нена
вистный ему Римъ, ДшклеПанъ поселился въ Никомедш, где окружилъ 
себя пышньшъ и строгимъ этикетомъ персидскаго царя и где сделался 
почти недоступнымъ для своихъ подданныхъ. По отречеши своемъ отъ 
императорскаго достоинства, Дюклетханъ удалился въ Спалатумъ (ныне 
Спалатро), въ Далмацш, где жилъ частиымъ челбвекомъ въ своей вил
ле, занимаясь, главнымъ образомъ, своимъ огородомъ.

Благодаря правительственнымъ мерамъ ДюклеПана, Римская импе- 
pin почти во все время его управлешя пользовалась внутреннимъ и . 
внешнимъ спокойств!емъ; но новыя формы государственнаго быта, уста- 
новленнаго Дюклетааномъ, имели последств1емъ увеличеше придворнаго 
штата и массы чиновниковъ и солдатъ, что въ свою очередь вызвало 
увеличеше и безъ того у лее обременительныхъ налоговъ. Къ темнымъ 
сторонамъ правлешя Дюклеиана относится также и преследоваше имъ 
хрисНанъ. Но это гонеше на хриш анъ было воздвигнуто въ 303 г., по 
настояшю Галер1я; въ течеше-же почти 20-летняго правлешя Дюкле- 
т1ана хрисНане пользовались полною безопасности).

Пока ДшклеНанъ стоялъ въ главе управлешя, онъ, не смотря на 
разделеше власти, умелъ поддерживать единство ея и свой верховный 
авторитетъ и сдерживать честолюб1е соправителей; но после смерти 
Дпжлеиана установленный имъ принципъ разделешя власти лослужилъ 
ловодомъ къ междоусобнымъ войнамъ, продолжавшимся 18 летъ, пока 
наконецъ вся власть не перешла къ одному лицу, сыну Констанщя 
Хлора— Константину Великому, который можетъ считаться завершите- 
лемъ абсолютной монархической системы.

КОНСТАНТИНЪ ВЕЛИК1Й (324-337 г. ПОР. X.).

Победа Константина Великаго подъ знамешемъ креста. Воспитанный 
въ уважеши къ хританству, подъ вл!яшемъ своей матери Елены, рев
ностной хришанки, Константинъ ВеликШ, будучи сначала правителеыъ 
Галлш, привлекъ на свою сторону христщнъ, сильныхъ какъ по едино
душию, такъ и по возраставшей численности, особенно въ рядахъ рим-
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екаго войска, и имъ былъ онъ обязанъ преимущественно торжествомъ 
надъ своими соперниками.

Стремясь къ единодержавш, Константинъ Великш долженъ былъ 
выдержать упорную борьбу съ однимъ изъ самихъ сильныхъ своихъ со- 
перниковъ, правителемъ Италщ Максенщемъ. Съ началомъ похода Кон
стантина въ И талш  связано следующее предаше. Однажды, въ жаркое 
время дня, когда воины разбрелись по палаткамъ, Константинъ сидёлъ, 
погруженный въ глубокую думу о томъ, какой исходъ будетъ иметьдля 
него предстоящая борьба. Вдругъ видитъ онъ на небе исполинское кре
стное знамеше, окруженное яркимъ шяшемъ, и подъ нимъ слова: „симъ 
знамешемъ победишь!" Когда после этого онъ двинулся къ Риму, где 
должна была произойти решительная битва (312 г.), то предъ сраже- 
шемъ вел£лъ поставить на императорскихъ знаменахъ, вместо римскаго 
орла, крестъ, какъ символъ победы, и именемъ Христа украсить щиты. 
Это сильно- воодушевило хриеманъ, которыхъ было много въ армш Кон
стантина, и потому, когда встретились они съ войсками Максенщя на 
берегахъ Тибра, то сражались въ особеннымъ воодушевлешемъ. Всюду, где 
показывалось знамя креста, непр1ятель обращался въ бегство. Самъ 
Максенщй погибъ во время битвы, и Константинъ безпрепятственно 
вступилъ въ Римъ. Таковъ былъ исходъ решительной битвы, въ кото
рой, какъ говоритъ х р и тан ск ая  легенда, ополчеше ангеловъ ратовало 
за Константина. Скоро после этой победы Константинъ издалъ указъ, 
которымъ разрешилъ х р и стн ам ъ  свободно исповедывать ихъ религпо, 
строить храмы и занимать общественный должности. После долгой борь
бы съ другимъ своимъ соперникомъ, врагомъ христанъ, Лицишемъ, 
овладевшимъ восточною частш  имперш, Константинъ Великш сделался 
въ 324 г. единодержавнымъ властителемъ всей Римской имперш и объя- 
вилъ хрисианство господствующею релиией.

Торжество хрисИанства. Заботясь объ устройстве хри тан ской  церкви, 
Константинъ строилъ храмы, даровалъ духовенству земли и свободу отъ 
податей и старался о прекращены церковныхъ распрей или ересей, 
который начали возникать между христ1анами. Такъ, по поводу учешя 
Apia о неравенстве Сьша Бож1я съ Богомъ Отцомъ, Константинъ собралъ 
въ г. Никее (въ Малой Азш) первый вселенскш соборъ изъ епископовъ 
и священниковъ, на которомъ осуждена была ересь Apia и составленъ 
сумволъ веры. Константинъ принялъ крещеше уже незадолго предъ 
смертью. Подобно многимъ другимъ новообращеннымъ того времени, онъ 
откладывалъ крещеше до конца жизни, чтобы посредствомъ него осво
бодиться отъ всехъ предъидущихъ греховъ. Въ последше годы своего 
правлешя онъ способствовалъ усердно обращенш язычниковъ, началъ 
закрывать язычесше храмы и ниспровергать идоловъ.

Новая столица. Перешедшая на сторону х р и с т н ъ  и стремясь къ 
неограниченной власти, Константинъ не хотелъ оставить столицею своего 
государства Римъ, где все еще сохранялись остатки республиканскихъ
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учреждений и гдк язычество им-Ьло много ревностныхъ приверженцевъ, 
явно выражавшихъ свое недовольство дротивъ Константина за предпоч
тете , оказываемое имъ хри танам ъ. Константинъ выбралъ для новой 
столицы древшй гречесшй городъ Византш, который занималъ мйсто- 
положеше очень выгодное для мореплавашя и торговли и одинаково 
близкое отъ С'Ьверныхъ и восточныхъ границъ, наиболее нуждавшихся 
тогда въ охранеши со стороны Дуная—отъ германцевъ, а со стороны 
Евфрата— отъ новоперсовъ. Константинъ украсилъ городъ, названный 
сначала Новымъ Римомъ, а впослйдствш Константинополемъ, многими 
здашями, храмами (соборъ св. Софш), дворцомъ, театрами, циркомъ и 
лучшими памятниками древняго искусства, перевезенными въ новую 
столицу изъ разрушенныхъ языческихъ храмовъ другихъ городовъ. Скоро 
„Новый Римъ“ затмилъ собою древшй Римъ.

Административное раздаете Римской имперш. Для лучшаго управле- 
т я  импер1ей Константинъ далъ ей новое устройство—вполне монархи
ческое. Сенатъ, который сохранялъ еще хоть некоторое значеше, былъ 
закрытъ. Онъ раздклилъ импер1ю на 4 наместничества или префектуры, 
подразделявшаяся на области и провинцш. Чтобы отнять у намФстни- 
ковъ средства къ возмущешю, военная власть отделена отъ граждан
ской. Константинъ уничтожилъ также корпусъ претор1анцевъ, который 
имйлъ прежде такую силу. Для-различныхъ отраслей управлешя учре- 
дилъ онъ должности министровъ, которые были непосредственно подчи
нены императору. Дворъ свой онъ окружйлъ чрезвычайною роскошью и 
многочисленнымъ штатомъ высшихъ и низшихъ чиновъ съ различными 
титулами, вследств1е чего увеличены были и подати; но народъ, бла
годаря строгому порядку въ управлещи, отдохнулъ отъ предшествовав- 
шихъ правленно Константина смутъ и насшгш. Константинъ умеръ въ 
337 г. по Р. X. Церковь причла его за дкяшя въ пользу церкви къ 
лику святыхъ п наименовала равноапостольнымъ.

Начало монашества. Монастыри возникли прежде всего на Востоке 
и именно въ Египте. Некоторые изъ благочестивыхъ хриш анъ, про
никнутые мыслью о служеши Богу и объ отреченш отъ всего земнаго, 
избирали отшельническую жизнь и поселялись въ пустынныхъ мкстахъ. 
где добровольно подвергались всевозможнымъ лишетямъ и самоиспы- 
ташямъ, нередко проводили ночи безъ сна, спали на голой земле, 
питались лишь хлйбомъ съ солыо и водой и т. и. Эти „уединенная жи
лища “ послужили началомъ для осиовашя монастырей, въ которыхъ от
шельники жили по Кельямъ небольшими группами, подчиняясь извкст- 
нымъ правиламъ общежития. Основаше перваго монастыря относится ко 
времени установлешя единодержавия Константина В. (326 г.) и при- 
надлежитъ Пахомно, родомъ изъ Верхняго Египта, недалеко отъ вивъ.

Въ эпоху поч'ги всеобщаго нравственнаго упадка въ Римской им
перш монастыри служили уб'Ькищемъ истиннаго благочест!я. Въ стЬ- 
нахъ монастырей даже MHorie изъ людей порочныхъ делались мало по
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малу людьми добродетельными. Монастыри много способствовали также 
поддержанш мирныхъ промысловъ, особенно земледелия, и сохранен!» 
письменности въ в'Ька невежества, наступившаго по разрушены Римской 
имперш варварами.

беодосш Велиш и падеже Западной Римской имперш. После Констан
тина Великаго, возстановивпгаго единодержав!е, импер1я еще не разъ 
разделялась между несколькими правителями, пока она не была соеди
нена въ последнШ разъ имлераторомъ 0еодосюмъ Великимъ.

Самую важную сторону правлешя 0еодошя Великаго составляетъ 
деятельность его относительно религш и церкви, доставившая полное 
господство хри тан ству  въ Римской имперш. Уже после объявлешя хри- 
сианства господствующей релиией при Константине В., императоръ 
КГнанъ-Отступникъ сделалъ попытку возстановить падающее язычество. 
Онъ издалъ указъ о возстановленш разрушенныхъ языческихъ храмовъ 
и началъ притеснять христ1анъ. 0 еодосш, напротивъ, съ самаго начала 
своего правлешя стремился къ совершенному уничтожение идолопоклон
ства. Указомъ 392 г. онъ, подъ страхомъ строжайшаго наказашя, запре- 
тилъ всякое почиташе идоловъ и совсемъ закрылъ язычесше храмы.

0 еодосШ Великш много способствовалъ возвышенно авторитета хри- 
тан ск о й  церкви иримеромъ собственнаго смирешя, обнаруженнаго имъ 
при наложены на него церковнаго покаяшя Амврошемъ, епископомъ 
мйланскимъ. Это произошло по следующему поводу. Жители города 
0ессалоники (ныне Солунь), выведенные изъ терпешя притеснешями 
начальника города, умертвили его. Получивъ и з в е т е  объ этомъ, 0еодо- 
с1й, въ пылу гнева, велелъ истребить всехъ гражданъ возмутившагося 
города. Подъ предлогомъ игръ, жители были собраны въ циркъ, и, 
когда онъ наполнился зрителями, вооруженные солдаты напали на без
защитную толпу и перебили всехъ безъ различ1я возраста и пола. Чи
сло убитыхъ простиралось до 10 т. Когда извесНе объ этомъ кровопро- 
литш достигло Милана, тогдашней резиденцш 0еодошя, арх1епископъ 
Амвросш написалъ ему письмо, полное укоризнъ, и призывалъ его къ 
покаянно. Когда-же 0 еодосш, сознавъ свою вину и необходимость по- 
каяшя, пошелъ въ соборную церковь, Амвросш оетановилъ его у входа 
и воспретилъ ему вступать въ домъ Господень. Восемь месяцевъ про
должалось отлучеше 0еодос!я отъ церкви, на которое осудилъ его Ам
вросш. Наконецъ 0еодос1ю позволено было принести покаяше. Оно про
исходило всенародно въ миланской соборной церкви. ОеодосШ предсталъ 
въ одежде кающагося грешника и, повергшись на землю, всенародно 
молилъ Бога о прощенш. Только после такого унижешя АмвросШ снялъ 
съ него отлучеше и снова принялъ въ лоно церкви.

Оеодосш замечателенъ также своими победами надъ германсккмъ 
племенемъ вестготами; онъ оетановилъ опустошеше ими Балканскаго 
полуострова и нападете, угрожавшее со стороны ихъ и Италш. Пере- 
ходъ вестготовъ въ пределы Римской имперш быль первымъ актомъ
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начавшагося съ этого времени громаднаго движешя германдевъ, извест- 
яаго подъ именемъ „великаго переселешя народовъ “ .

Начало переселешя народовъ. Готы въ предЪлахъ Римской импер!и. 
Разделеше Римской имперш на западную и восточную. Толчокъ движенщ 
германцевъ данъ былъ нашеств1емъ монгольскаго племени гунновъ въ 
375 г. Во время этого нашеств1я германсшя племена не составляли еще 
прочныхъ государственныхъ союзовъ, а жили разрозненными племенами, 
которыя соединялись на случай видимой опасности. Такихъ племенныхъ 
союзовъ образовалось съ конца III в. нисколько: союзъ франковъ, сак- 
совъ, свевовъ, аллемановъ и самый восточный —готскш. Посл'Ъдшй со
юзъ состоялъ изъ вестготовъ и остготовъ и занималъ огромное простран
ство между Балтшскимъ и Чернымъ морями и нижнимъ течешемъ Ду
ная отъ С. къ Ю., отъ Вислы и Тиссы до Дона—отъ 3. къ В. Кроме 
готовъ, въ составъ этого союза входили и др. германсшя племена: ге- 
рулы, гепиды и т. д. Готамъ подчинялись и славяне прибалтшсше и 
финны, живппе на пространстве между БалтШскимъ и Чернымъ морями. 
Остготы и вестготы разделялись рекою Днестромъ. Гунны напали на 
остготовъ, жившихъ между Днестромъ и Дономъ, и подчинили ихъ вме
сте со всеми подвластными имъ племенами. Вестготы, изъ опасения по- 
добиой-же участи, переходятъ черезъ Дунай въ пределы восточной ча
сти Римской имперш съ позволетя Валента, брата и сопровителя им
ператора Валентишана. Но, возмущенные притеснешями чиновниковъ 
восточной части имперш, вестготы поднимаютъ возсташе и опустошаю тъ 
весь Балкансшй полуостровъ. Противъ нихъ императоръ римсшй (Гра- 
щанъ) отправляетъ опытнаго полководца беодошя. Онъ смирилъ вест
готовъ и заставить ихъ даже поставлять ежегодно известный контингентъ 
для службы римскому императору. _ Скоро затемъ веодосш умираетъ. 
Передъ смертью онъ делитъ имперно Римскую между своими двумя сы

новьями. Это разделеше имперш вызывалось обширностш ея и опасно- 
спю, угрожавшей ей отъ вторжешя германцевъ. Опустошеше Балкан- 
скаго полуострова готами показало силу варваровъ и темъ более вну
шало опасешй, что по смерти веодошя преемниками его остались несо
вершеннолетие сыновья (ГонорШ и Аркадш). Такимъ образомъ начав
шееся переселеше народовъ ускорило окончательное раздёлеше имперш. 
Попытки къ такому разделенно были сделаны еще прежде, при Дюкле- 
Нане и Константине В. Но при этихъ попыткахъ разделешя единство 
имперш оставалось ненарушимымъ, между темъ какъ разделеше бео- 
дошя на восточную и западную имперш вызывалось не одними админи
стративными соображешями, а коренилось въ самомъ характере этихъ 
двухъ половинъ, какъ относительно состава населешя, такъ и цивили- 
зацш: въ западной преобладала латинская, а въ восточной—греческая 
цивилизащя. Западная обнимала, кроме Италш, Галлш, Британш, Ис- 
панно и северную Африку, восточная—Балкансшй полуостровъ, провин- 
щи въ передней Азш и Египетъ.
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Постепенное занятое германцами лровинц1Й Западной Римской имперш и падеже ея.
Когда по смерти веодошя империя была разделена между его несовершеннолет
ними сыновьями, то вестготы, усмиренные Оеодошемъ, приняли опять угрожаю
щее положев1е т^мъ более опасное, что во главе ихъ сталъ талантливый вождь— 
Аларихъ.

Ояустошивъ Балканскш полуостровъ, готы стали угрожать Италш и даже 
вторглись въ северную пасть ея. Стилихонъ, полководецъ Говор1я, разбилъ вест- 
готовъ (въ двухъ битвахъ при Поленщи п Вероне). Но, въ виду новой опасно
сти, угрожавшей Италш отъ союзовъ германскихъ ялеменъ, двигавшихся на Йта- 
л1ю, Стилихонъ, победивъ Алариха, все-таки поддерживалъ съ ш ш ь дружествен - 
ныя отношешя и даже обязался ему известной ежегодной даиыо за сохраиеше 
нейтралитета при дальнейшихъ нападен1яхъ германцевъ. Когда-же въ 406 году 
почти лолумшшовная масса свевовъ, бургундовъ, вандаловъ и другихъ народовъ 
вторглись въ Италш, Стилихонъ разбилъ ихъ (недалеко отъ Флоренцш) и заста- 
вилъ двинуться въ Г а .т ю  и Испашю. Вургунды утвердились въ юго-восточной 
Галл in п образовали первое германское королевство на почве римской; свевы-же, 
вандалы, алане и друпе двинулись на Пиреыейсшй полуостровъ. Между темъ, 
Стилихонъ, возбудивъ подозреше въ с*ремлетн своемъ къ захвату власти импе
раторской, былъ убитъ по приказание Гонор1я. Тогда Аларихъ, не получая обе
щанной дани и мстя за притеснеше готовъ-apiaHb, находившихся въ службе 
римскаго императора, несколько разъ нападалъ на Йтал1ю и наконецъ въ 410 г. 
предалъ Римъ страшному раззорешю. По скоро Аларихъ умеръ, а  преемникъ его 
Атаульфъ увелъ вестготовъ изъ Италш; они утвердились въ юго-западной Галл in 
,и северо-восточной части Испаши и образовали королевство въ 419 г. Скоро 
после этого вандалы изъ южной Испавш перешли въ северную Африку и обра
зовали королевство на месте древняго Кареагена— Вандальское (въ 429 году).

По отозваши Стилихономъ римскихъ леионовъ изъ Британщ для защиты 
Италш отъ свевовъ, бургундовъ и др., бритты остались беззащитны отъ нападе- 
нШ пиктовъ и скоттовъ и призвали на помощь (въ 449 г.) англосаксовъ; отра- 
зивъ горныхъ шотландцевъ, англосаксы завладели Британ1ей и основали въ ней 
7 англо-саксонскихъ королевствъ.

Такимъ образомъ, въ половине У-го века большая часть областей Западной 
Римской имперш (Испашя, Бриташя, Африка и большая часть Галлш) была уже 
во власти германцевъ; за Римскою импер1ей оставалась еще, кроме Италш, лишр 
северо-западная Галл!я.

Скоро и эти области подверглись опустошительнымъ нашеств!ямъ гунновъ, 
сделавшихся опять грозными подъ предводительствомъ Атиллы.

Въ 451 г. Атилла двинулся на Галлпо, но она была спасена помощш рим
скихъ лепоновъ, прёдводимыхъ римскимъ полководцемъ Аэщемъ и вестготами. 
Произошла битва н а Каталаунскихъ поляхъ близь Шалона-на-Марне. Атилла 
былъ разбить. В ъ  452 г. онъ двинулся въ Италш и опустошидъ северную ея 
часть. Болезни въ войске гуннскомъ и заступничество папы Льва 1-го спасли Йта
лш . Атилла возвратился въ П анонвш  и въ следующемъ 453 г. умеръ. Тогда 
распалась гуннская держава, и изъ-нодъ власти ея освободились подпавипя ей 
племена: остготы, герулы, гепиды и др. Остготы перешли черезъ Дунай въ 

' Восточную Римскую имперш, а герулы, гепиды, ругш и др. вторглись въ Йта
лш  и нанялись въ службу къ римскому императору.

Отъ 456—476 г. вожди этихъ наемныхъ германскихъ дружинъ (Рицемеръ, 
Гундобальдъ, Одоакръ) собственно и управляли MOHapxiero, возводя и низводя по 
своему произволу римскихъ императоровъ. Наконецъ эти наемный германсшя 
дружины потребовали отъ императора раздела между ними третьей части нта- 
шйскихъ земель, но не получили удовлетворешя.

Тогда Одоакръ (вождь геруловъ, руиевъ и др.) свергъ последняго импера
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тора Ромула-Августула въ 476 г. и провозгласшъ себя королемъ Италш. Воины 
Одоакра разорялись по всей Италш и предали ее грабежу и опустошенно. Съ со- 
глашя римскаго сената, Одоакръ, сделавшись королемъ, раздРлилъ между чле
нами своей дружины третью часть лучшихъ земель Италш. Свержение съ пре
стола послРдняго малолРтняго императора не произвело никакого впечатлРшя 
на современниковъ и не вызвало никакого протеста со стороны населешя Италш, 
привыкшаго уже къ тюдобыымъ иеремРнамъ. По свержеаш Ромула-Августула, 
Ита.ия продолжала с'мотрРть на впзантшскаго императора, какъ на естествен- 
наго преемника Ромула-Августула. Самъ Одоакръ не решился присвоить себР 
нмператорскш титулы онъ отослалъ всР знаки императорскаго достоинства ви
зантийскому императору Зенону и нризналъ себя какъ-бы его намРстнпкомъ.

Настоящею причиною падешя jm nepiu быдъ начавшийся еще съ конца пуни- 
ческихъ войаъ политически!, общественный, редипозный и экономически! упа- 
докъ, постеяенйо въ течете почти семи вРковъ подтачивавший самое основаше 
Римскаго государства и подготовлявипй его разложеше.

ПослР свержешя послРдняго римскаго императора, Ciarpiu, наыРстникъ его 
въ Галлш, оставшейся еще въ зависимости отъ Рима, сделался самостоятельнымъ 
правителемъ. Но скоро франки саличесте нодъ предводптельствомъ Хлодвига 
вторглись въ Галл1ю, отняли у Ciarpia его владРшя послР битвы при СуассонР, 
подчинили себР почти всю Галлпо въ 486 г. и положили основаше франкскому 
королевству.

Наконецъ въ самой Италш образовались въ 493 г. самостоятельное герман
ское королевство, основаше которому лоложилъ остготскш король Теодорихъ 
Be лиши. Остготы, пришедшие послР освобождешя изъ-подъ власти гунновъ на 
службу въ Восточную Римскую иыперш, стали заниматься грабежомъ и опусто- 
шешемъ областей Византш и стали даже угрожать самой столицр ея. Тогда им- 
ператоръ Зенонъ, желая избавиться,отъ остготовъ, указалъ вождю ихъ Теодо- 
риху на Италш, поручивъ ему иосредствомъ формальнаго акта отняые у Одо
акра Италш и управдеше ею, какъ владРшемъ византшскаго императора. Тео
дорихъ двинулся въ Италш, вытРснилъ Одоакра и сдРлался самостоятельнымъ 
правителемъ Италш въ 493 году.

Такимъ образомъ въ течении Y-го вРка мало-по-ыалу образовались въ пре- 
дРлахъ Западной Римской имперш слРдуюшдя германсшя королевства: бургунд
ское, вестготское, вандальское, семь англо-саксонскихъ, франкское и наконецъ 
остготское.





ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ДЛЯ ИСТОРШ ГРЕЦШ  И РИМА.

ГРЕЦ1Я.

История Грецш, по естественному ходу событш, распадается на 
пять перюдовъ: 1 ) перюдъ доисторическШ или легендарный— отъ древ- 
нМ шаго времени до щторжешя дорянъ въ Пелопонесъ; 2) перюдъ обра- 
зовашя дорыческихъ, государства въ' Пелопонесй и у станов л е т я  ге- 
гемонш Спарты, а также постепеннаго обравовашя греческихъ республикъ 
съ характеромъ аристократическимъ или демократическимъ— отъ втор- 
жешя дорянъ въ Пелопонесъ до греко-лерсидскихъ войнъ; 3) перюдъ 
выешаго могущества греческихъ республикъ и самаго полнаго развиНя 
противоположности аристократическихъ и демократическихъ началъ,— отъ 
начала греко-персидскихъ войнъ до конца пелопонесской войны; 4) пе
рюдъ упадка греческихъ республикъ и начало возвышен1я Македоши—  
отъ конца пелопонесской войны до подчинешя Грецш Филиппу Македон
скому; 5) перюдъ македонскаго владычества —  отъ подчинешя Грецш 
Македоши до обращешя Грещи въ римскую провинцш ,подъ иыенемъ 
Ахаш. Главным хронологически данным, относящаяся къ каждому изъ 
этихъ перюдовъ, суть сл&дуюнця:

до Р. Хр.

Первый перюдъ— приблизительно до   ................................. . 1100
Троянская война ...................................................  П 94— Ц 8 4

Второй перюдъ............................................................... ...  1100—500
Вторжеше дорянъ въ Пелопонесъ около . . * ............................ 110 0
Упразднен! е царской власти въ Аеинахъ со смертью Кодра . . 1068
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до .Р. Хр.

И зд аш е законовъ Л и курга.............................................................. 830—820

Первая мессенская в о й н а ............................................... ....  743— 724
Вторая мессенская в о й н а ........................ ................................. 085— 668
Издаше законовъ Дракона . . . . . .  . 4  . . . . .  624

Попытка Килона къ установлен!») тираннш въ А еи н ах ъ ...................612
И здаш е законовъ  Солона.................................................. ....  ....................594

Тирания Пизистратидовъ............................................................ .. . 560— 510
Изгнаше Гипшя ^  г Ч н  . ............................................................................510
Законы  К лисеена . '.-v,. г ’ *л,.- У”" / '  г » ................... 509

Т р етш  пер1одъ .......................................................................  . . 5 0 0 —404

Греко-переидсш я войны . . . . . .  ̂ < ................... 500—449
Возсташе малоазшскихъ грековъ . . v . , .................................. 500
Походъ Мардон!я въ Грецш  . . ........................    493
Мараоонская битва . . .Ь ; л :. . . : . .' . . . . .  . . . . 490
Битвы при вермопилахъ и при Саламин* . v: : . . . . . г : '. 480-
Битвы при П лате* и при Микале . . . V ; .............. 479
Переходъ гегемоны! на м ор* къ Аоинамъ и образоваше Делосскаго

с о ю з а .................................................................... 477
Победа Кимона надъ персами при р. Эвримедон* . . . . . ' . 469
Такъ назыв. Кимоновъ миръ . . . . . . . . . . . . . .  449

Э п оха П ери кла ................................................... . ............................  449— 429

П елопон есская война. . ...............................................................  431—404

Нишевъ миръ . . . . : . . . .  . .. ..................................  • 421
Битва при Э г о с ъ -П о т а м о с * ........................................................   405
Разрушеше ст*н ъ  аеинскихъ и конецъ пелопонесской войны . . 404

Ч етверты й  п е р м д ъ .................................................... ............................ 404— 338

Правлеше тридцати въ Аеинахъ   404— 403
Судъ надъ Сократомъ и смерть е г о ........................................ .....  . . .  399
Начало спартанско-персидской войны. .   399
Коринеская в о й н а ...................................................   394
Анталкидовъ миръ . . . .  . . ................................................... 387
Возсташе J jte b  противъ С п а р т ы ..............................................  • 379
0иванско-снартанск1я войны. . ....................................................  378— 362
Битва при Л е в к т р а х ъ ............................................................... 371

„ М антине*. .......................................................................................... 362
Филиппъ Македонский............................................................... .....  • 361— 361
Б и тва при Х е р о н е *  .......................................................................................... 338



315

Пятый п е р х о д ъ ..................................................... ..........................  338—146

Александръ М акедонскШ ....................................... .....  336— 823
Победы Александра Македонскаго при Г р ан и н е ....................................... 334

. „ „ „ Иссй.................... . • • 333
„ „ „ „ Г а в г а м е л е ............................ 331

Окончательное р а з д а е т е  монархш Александра Македонскаго
после битвы при Идее..........................................................................301

Образоваше Ахейскаго союза для противодгййств1я Македонскому
владычеству...................................................................................................... 280

Неудачная попытка Агиса П Г  совершить въ Спарте аграрную
реформу и смерть е г о .............................................................   237

Совершенное поражеше Клеомена III  македонскимъ даремъ Анти-
гономъ Досоноыъ при Селласш (въ Л аконш )......................................222

Победа римскаго консула Фламингя надъ Филиппомъ III при Ки- 
. носкефалахъ (въ весеалш) и провозглашеше имъ на Ист- 

мшскихъ играхъ" освобождешя грековъ отъ македонскаго
владычества ............................................................................................. . 1 9 6

Совершенное поражеше македонской армш при. Пиднй консуломъ
Лущемъ Эмшйемъ Павломъ. . . . .   168

Цокорен1е Македонш Римомъ ...........................................................................148
Покорение Грецш и обращение ея въ римскую провинцию

подъ именемъ А х аш . ............................................................................146

до Р. Хр.

РИМЪ.
Истор1я Рима, обнимающая всего слишкомъ 12  вЪковъ— отъ 753 г. 

до Р. Хр. и до 476 г. по Р . Хр., естественно распадается на три пе- 
рюда: а) перюдъ царей 753— 510, до Р. Хр.; Ь) першдъ республики 
510— 30 г. до Р. Хр. и с) перюдъ имперш 30 г. до Р. Хр. по 476 г. 
по Р. Хр.

Главный явлешя каждаго изъ этихъ перюдовъ суть следуюпця:

Перходъ царей 753 г, до 510 г. до Р. Хр.
ИздахНе законовъ Серв1я Тулл1я 578 г. до Р. Хр,.
И згнате Тарквишя Гордаго 510 г.
Пер1одъ республики 510 г.—30 г. до Р. Хр.
Перюдъ этотъ въ свою очередь подразделяется по ходу событШ на 

три отдела: а) 510.— 264 г., т. е. отъ учреждения республики до начала 
Пуническихъ войнъ—время борьбы плебеевъ съ патршцями и посте-
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пейнаго уравнешя ихъ въ правахъ, а также покорешя Рймомъ Средней 
и Южной Италш; Ь) 264— 146 г ., т. е. отъ начала до конца Пуниче- 
скихъ войнъ—время высшаго могущества Рима и его всем1рныхъ за
воеваний; с) 146— 30 г. до Р . Х р ., т. е. отъ разрушешя Кареагена до 
начала Имперш— время упадка римской республики и постепеннаго пе
рехода къ Имперш.

а) 510-264 г.—Время борьбы плёбеевъ съ патрищями и покорешя 
Рймомъ Средней и Южной Италш. -

до Р. Хр.

Осада и взят1е Рима этрусскимъ царемъ Порсенною . . . . . 507
Поражеше латинцевъ римлянами при Регильскомъ озере. . . . 496
Отпгеств1е плебеевъ на Священную гору и учреждеше должности

народныхъ тр и б у н о в ъ ............................................. . . . '. 494
Переходъ избрашя трибуновъ отъ курш къ трибамъ......................... 470
Предложеше трибуна Терентол1я Арсы назначить коммиссш для

составлешя писанныхъ законовъ. . ............................................. 461
Избраше коммиссш децемвировъ съ консульскою властью. . . . 451
Издаше писанныхъ законовъ X II  табли цъ .............................................. 450
Законъ Канулея о признанш законными браковъ между патри- . 

щями и плебеями и объ избранш, вместо консуловъ, пяти 
военныхъ трибуновъ съ консульскою властью какъ изъ пат-
рищевъ, такъ и изъ п л е б е е в ъ ......................... ...... 445

Учреждеше должности двухъ цензоровъ для оценки имущества
г р а ж д а н ъ ..........................................................................   443

Действительное допугцете плебеевъ къ за,нятт должности воен
ныхъ трибуновъ съ консульскою власИю............................................. 400

Нашеств1е галловъ на Римъ ..........................................................................  390

Законы Лицшпя и Сексмя о допущенш плебеевъ къ консуль
ству и въ коллегию хранителей оракуловъ, а также къ уча-
ст1ю въ общественномъ поле (ager p u b l ic u s ) ................................. 366

Избраше плебея въ ди ктаторы ................................   356
Получен1е плебеями доступа къ цензорству...................................................338

„ „ „ къ преторству. . . . . . . '. , 336
„ „ ' „ къ должности верховнаго жреца . . 302

СамнитСК1Я войны............................................. .....  . 343— 290
Первая самнитская война.....................................................................  343^—341
Вторая. ...........................................................................................  326— 305
Третья. ..................................................................................... ’. . . 298— 290
Латинская в о й н а .............................................................. .....  340— 338
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Война съ Тарентомъ и-Пирромъ........................... . . . .. . 280— 272
Подчинеше Римлянами пицентовъ.................................. .....  , . . . 268
Прочное утверждеше Рямскаго владычества на всемъ полуострове 266

Ь) 264—146 г. П уничесш я войны .

Первая пуническая война.................................................................... 264— 241
Вторая пуническая война . . . ............................................. .....  218 — 201
Победы Аннибала при Тичино и при Требш..............................................218

„ „ „ Тразименскомъ о зе р е .............................  217
Замечательная победа Аннибала при К а н н а х ъ ....................... .....  . 216
Завоеваше Клавд1емъ Марцелломъ союз наго съ Аннибаломъ г. Си-

р а к у з ъ ...............................................................................  2 12
Поражеше Газдрубала, брата Аннибала при Метавре (въ Умбрш). 207 
Совершенное изгнаше кареагенянъ изъ Испаши Корнел1емъ Сци-

шономъ ......................................................... 206
Победа римлянъ надъ кареагенявами при Заме . . . . . . .  202
Война Рима съ Антшхомъ I I I .............................................................. 192— 190
Третья пуническая война....................................................................149— 146

до Р. Хр.

с) 146— 30 г. до Р. Хр. Упадокъ Римской республики, выразив- 
inifiea особенно въ борьбе оптиматовъ съ пролетар1ями и въ борьбе за 
власть между членами перваго и втораго тр1умвиратовъ.
Окончательное покореше римлянами Испаши после такъ назы

ваемой НуманИйской в о й н ы ...................................................................133
Избраше Тибер1я Гракха народнымъ трибуномъ и иредло-

жеше имъ новаго аграрнаго закона . . .............................. 133
Смерть Тибер1я Гракха............................................................... • ................... 131
Избраше Кая Гракха въ народные трибуны...................................................123
Смерть Кая Гракха . ................................................................... .....  . . 1 2 1
Югуртинская война . ..........................................................................112— 106
Борьба Mapia съ Кимврами и т е в т о н а м и ....................................... 104— 101
Победа Mapia надъ тевтонами при Аквахъ-Секетшскихъ . . . . 10 2
Победа Mapia и надъ кимврами при В е р ц е л л а х ъ ..................................10 1
Возсташе италшцевъ противъ Р и м а .................................................................91
Союзническая или марсшская в о й н а ....................................................... 90— 88
Возсташе въ Малой Азш, возбужденное Митридатомъ, и война

съ нимъ Суллы ................................................................  8S
Смерть Mapia ............................................................................... 86
Смерть С у л л ы ............................................................................................................. 78
Возсташе рабовъ-глад1а т о р о в ъ ....................................................................  73
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до Р. Хр.

Война съ морскими разбойниками и уничтожете ихъ Помпеемъ . 67
Приведете Помпеемъ 1удеи въ зависимость отъ Рима....................... 63
Заговоръ К ати ли н ы .................................. ...............................................  . . 63
Образоваше перваго тр1умвирата.............................................  60
Войны Цезаря въ Г а л л ш ........................................................   58—50
Смерть Красса во время войны съ пареянами.................................. . 53
Победа Цезаря надъ Помпеемъ при Фарсал’Ь . . . . . . . .  48
Смерть Ц езаря....................................................................    44
Образоваше втораго тр1умвирата.........................................  43
Победа Октав1ана надъ Антошемъ при Акщумй . . . . . .  31
Обращеше Египта въ Римскую п р о в и н ц т .....................................................30

Пер1адъ Изшерш отъ 30 г. до Р. Хр. до 476 г. по Р. Хр.
Этотъ перюдъ, обнимающш слишкомъ пять вйковъ, мы для бол&е 

легкаго обозрйшя разд&лимъ на сл'Ьдующ1е пять отд’Ьловъ: а) Отъ 30 г. 
до Р. Хр. и почти до 70 г. (68 г.) по Р. Х р.— управлеше императоровъ 
изъ династш Августа; Ъ) отъ 70 г. и до 192 г. по Р. Х р.— время упра- 
влешя императоровъ изъ дома Флав1евъ и Антониновъ; с) 192— 285 по 
Р . Х р .—время военнаго деспотизма; d) 285— 395 г, — время админи- 
стративныхъ реформъ и утверждешя хрисианетва какъ господствующей 
релипи; е) 395—476 г. по Р. Х р .— время окончательная упадка Им-
перш и постепеннаго утверждешя германцевъ въ предфлахъ Зап. Рим
ской имперш.

а) 30 г. до Р. Хр. до 68 г. по Р. Хр. — императоры изъ дома 
Августа.
У станов лете единовласия А вгуста .............................30 г. до Р. Хр.
Правлеше А вгу ста ...................................... 30 г. до Р. Хр. 14 г. по Р. Хр.
Приняпе Октав1аномъ почетнаго титула Августа.. . . . .  27
Возмущеше германцевъ подъ предводительствомъ Армишя про-

тивъ римлянъ и поражеше ихъ въ Тевтобургскомъ лгЬсу . 9
ТиверШ.. . ■ ............................   14— 37
К а л и гу л а ....................................................................................... 37— 41
К лавдгё........................................................................... ............................... 41— 54
Неронъ......................................................... ....................................... .....  . 54— 68
Возсташе гудеевъ.........................................................................  67— 70
Гальба, Оттонъ и В и телШ ....................................................  68— 70

в) 7 0 —192 г. по Р. Хр.—императоры изъ дома Флав1евъ и 
Антониновъ.
В есп атн ъ .   70—79
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Титъ......................................................................... .....  79—81
Домищанъ . . . .  ......................................................................... 81— 96
Нерва. ...........................................................................................................  96— 98
Траянъ . .................................................. .....  98— 117
Адр1анъ....................................... ....................................... ..... 117— 138
Антонинъ Ш й ..........................................................................................138— 161
Маркъ АврелШ Философъ . . ■ .. .................................................. 161— 180
Коммодъ ..................................................  . . . . . . . . .  180— 192

с) 192—285 г. по Р. Хр. Время военнаго деспотизма 
или господство солдатъ.

СептимШ Северъ . . . .  ..................... ....................................... 192— 211
Александръ Северъ . . . . . . . . . . . . . . .  222— 235
Въ короткШ промежутокъ времени о т ъ ..........................................  238— 249

до Р. Хр.

сменяется десять императоровъ, погибающихъ большею частью во вза
имной борьба.

Смутное время въ Имперш, известное у римскихъ историковъ
подъ именемъ тридцати тиранновъ.
Аврел1анъ . . ' ................................................................. 270— 278 по Р. Хр.

d) 285—395 г. по Р. Хр. Время административныхъ реформъ.
Д ю клетн ъ  ..............................................................................................  285— 305
Победа Константина надъ Максенщемъ на Мальвшнскомъ

м о с т у ............................  . . ...................................  312

Иллансюй эдиктъ Константина В.....................  313
Единодержавное правлете Константина В  . . . . . .  . 324—337
Вселенскш соборъ въ Нике-Ь1'. ........................................ ...... . . 325
Основаше перваго монастыря*. .........................................................   326
Перенесете столицы изъ Рима въ Византш ..................................  326
КЫ анъ О тступникъ.................................   361— 363
HamecTBie г у н н о в ъ ................................................................................ 375

Начало великаго нереселешя народовъ...........................  376
Победа вестготовъ надъ Валентомъ при Адр1анопол,Ь . . .  378
веодосш Великш .....................................................................................  379— 395
Указъ беодошя В. о закрытш языческихъ храмовъ . . . .  392

Разделение Р имской Имперш на западную п восточную. 395
e) 395 — 476 г. по Р. Хр. Упадокъ 3 . Р. Имперш и 

утверждете германцевъ въ различныхъ ировинщяхъ ея.
Разворете Рима в е с т г о т а м и ...........................    410
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Основаше Вестготскаго королевства Валл1емъ въ юго-запад
ной Галлш и северо-восточной части Испаши . . . . . .  419
Основаше Вандальскаго королевства въ северной Африке . 429
Валентишанъ I I I ................................................... .....  425— 455
Начало утверждешя англосаксовъ въ Б р и т а н ш ....................... ' 449
HaniecTBie Атиллы на Г а л л 1 ю .............................................. '. . 449
Каталаунская битва: победа Аэщя надъ Атиллою....................... 451
HaniecTBie гунновъ на Итално.    452
Смерть Атиллы и распадеше его ц а р с т в а ..................................  453
Свержен1е последняго им ператора Ромула А вгустула Одо-

акромъ, предводителемъ г е р у л о в ъ ..................................  476

до Р. Хр.



ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

ТРЕТ1Й ТОМЪ

Исторической хрестоматш по русской исторш
и:

ОПЫТЪ МЕТОДИКИ ИСТОР1И

Я, Г. Гуревича.

ПРОДАЮТСЯ У в о т .  ИЗВАСТНЫХЪ КНИГОПРОДАВЦЕВЪ ВЪ ПЕТЕР
БУРГА И ВЪ МОСКВА:

СРА ВН И ТЕЛ ЬН О -КО Н СП ЕН ТИ ВН Ы Я ТА БЛ И Ц Ы
ПО Н О ВО Й  И Н О В Е Й Ш Е Й  И С Т О П И ,

составленныя Я. ГУРЕВИЧЕМЪ.

Одобрены Учен. Комит. Мин. Нар. Прасв. какъ полезное noco6ie для старшихъ клас 
совъ всякаго рода среднеучебныхъ заведетй.



f
Ц1»на 1 p. 25 h.

Продаются у p e t e  извФотныхъ ш го щ ш д авц евъ  въ Петербург^ и 1 о с к в |

ПО НОВОЙ И  Н О ВЕЙ Ш ЕЙ  ЙСТОР1И 

Томъ I. Ц £н а 2 р. 50 к.

Рекомендована Ученымз К о м и т . М и н и ст . Н арод. Просвтыцешя какъ учебное посо- 
6ie и для выдачи учениками старгии хз классовз ггшиазгй вз видп> награды гг для 
ученическихз библю текз.

Рекомендована т а к ж е  Ученымз К о м и т е т о м з  I V  О тдтьлетя  какъ весьма полезное 
noco6ie при изу.ченш ucmopiu во учебныхз завед етяхз в/ьдомства И м ператрицы  
М а р т .

Одобрена Педагогическимъ К ом ш п етом з при Главномз Управление воениыхз. учи- 
лищ з  какъ учебное лособ!ё при преподавание гшпорги вз двухз старгиихз клас- 
сахз воениыхз гимназШ. '  '

ВТОРОЙ ТОМЪ

ИСТОРИЧЕСКОЙ 1Р ЕШ Ш ТШ  ПО НОВОЙ II НОВЕЙШЕЙ НСТОРШ -
ДЬна £ руб.

Рекомендованъ т а к ж е  Ученымз к о м и т е т . М и н и ст. Народи. Нросвтьщетя какз 
учебное noco6ie и для выдачи ученикамз старш ц хо классовз ггшиазгй вз видть 
награды.

ПО РУССКОЙ ИСТОРШ.

С оставлена Я .  Г. Гуревитемъ и. Б. А . Павловичем!».

Часть I. Д£ва 1 руб. в о  коп., Часть I I —£ руб.
Рекомендована Ученымз К о м и т е т о м з  М и н и ст. Народи. Нросвтьщетя "-какз полез

ное noco6ie, а  т а к ж е  вз видть награды для учениковз старгиихз классовз ггш назш  
и для ученическихз библютекз.  .

Рекомендована т а к ж е  Ученымз К о м и т е т о м з  IV  О тдтьлетя  какъ весьма полезное 
пособие при изученги ucmopiu вз учебныхз .заведен, ведом ства И мператрицы  М арш .

0БЩ1Й ОЧЕРКЪ ИСТОРШ ЕВРОПЫ ФРИМАНА
| перев. съ  послВдвяго 5-го англ. взд. подъ редакцгей

Я . Г . Г у р е в и ч а .
Ц4на 1 руб..
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