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П Р Е Д И С Л О В И Е .

Отделъ греческой исторш, которому посвящеиъ на- 
стоящш выпускъ, такъ называемая эпоха эллинизма, 
обыкновенно излагается въ учебникахъ очень кратко 
подъ именемъ эпохи упадка. И действительно, мы 
не встречаемъ здесь многихъ блестящихъ явленш, 
прославившихъ предыдущш перюдъ процветашя 
городскихъ республикъ. Но взам^нъ того мы на- 
ходимъ тутъ въ сфере матер1альной и духовной 
культуры много такихъ явленш, который, сравни
тельно съ V или IV веками, представляются несо- 
мненнымъ шагомъ впередъ. Известный успехъ за- 
метенъ здесь даже въ сфере политической: это — 
преобразоваше и усилеше союзовъ ахейскаго и 
этолшскаго. Далее, въ это же время вырабатыва
ются мнопя изъ техъ образовательныхъ началъ, 
которыя впоследствш оказали вл1яше на Римъ, а 
затемъ, при посредстве его, были положены въ 
основу культуры новыхъ народовъ. Наконецъ, нельзя 
не упомянуть, что многими своими сторонами раз- 
сматриваемая эпоха представляетъ поразительный 
аналогш съ современною жизнью, такъ что внима
тельное изучеше ихъ можетъ способствовать более 
осмысленному отношении къ явлешямъ современно
сти. По этимъ причинамъ составители настоящаго 
сборника и считали себя въ праве отвести столько
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места внутренней исторш эпохи эллинизма, посто
янно указывая те черты ея, какими она отличалась 
отъ предшествующего перюда или повл1яла на по
следующее время.

Две трети статей предлагаемаго выпуска пред- 
ставляютъ собою переводъ или близкш къ нему пе- 
ресказъ соответствующихъ главъ книги Магаффи,: 
«Греческая жизнь и мысль съ эпохи Александра до 
римскаго завоевашя». Выборъ сочинешя Магаффи 
обусловливался темъ, что на ряду съ научностью 
содержашя книга эта отличается общедоступнымъ 
и живымъ изложешемъ, что делаетъ ее особенно 
пригодною для целей «Библютеки для самообразо- 
вашя». Наиболее интересными представляются въ 
книге Магаффи отделы, посвященные культурной 
исторш, где авторъ постоянно останавливается на 
отлич1яхъ данной эпохи отъ предшествующей. Гла
вы собственно о литературе изложены слишкомъ 
подробно, чтобы ими можно было прямо восполь
зоваться. Поэтому оне заменены общей характе
ристикой литературы перюда, взятой изъ I тома 
сочинешя Суземиля: «Истор1я греческой литературы 
въ александршекую эпоху». Статья о «новой коме- 
дш» взята изъ IV тома «Греческой исторш» Гольма, 
где резче, чемъ у Магаффи, сказывается отрица
тельное отношеше къ пренебрежительному взгляду 
Дройзена на аеинянъ IV—III вв. Наконецъ, что 
касается политической исторш Эллады во вторую 
половину III века, где особенный интересъ пред* 
етавляютъ вопросы объ усиленш и устройстве ахей- 
скаго союза, съ одной стороны, объ упадке Спар
ты и реформахъ Агиса и Клеомена—съ другой, то 
у Магаффи истор1я эта изложена слишкомъ кратко.
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Поэтому составители прибегли тутъ къ извлече- 
шямъ изъ соотв^тствующихъ отдйловъ книги В. Г. 
Василъевскаъо: «Политическая реформа и сощальное 
движете въ древней Грецш».

Две первыя статьи новаго выпуска, составлявшая 
непосредственное продолжеше предыдущаго и взя- 
тыя изъ «Исторш эллинизма» Дройзена, посвящены 
общему обзору результатовъ македонскаго завоева- 
шя. Въ статье о новыхъ городахъ разсматриваются 
те пути, какими западное вл!яше проникало на 
Востокъ; во второй статье указаны перемены, про- 
исшедпия въ сфере матер1альной и духовной куль
туры подъ вл1яшемъ сближешя Запада и Востока.

Во введенш къ IY отделу, посвященному эпохе 
д1адоховъ, читатель найдетъ общую характеристику 
этого бурнаго перюда и его главныхъ деятелей. 
Въ виду той важной роли, какую въ это время 
играли отдельный личности, характеристике ихъ 
посвящены две следуюпдя статьи (I и II); изло
женный въ нихъ данныя помогутъ читателю соста
вить себе поняНе о н'йкоторыхъ общихъ явлешяхъ 
эпохи,—наприм'Ьръ, о вл1янш греческой культуры 
на македонянъ, объ отличш старшаго поколешя 
д1адоховъ отъ младшаго. Въ статье III изобра
жаются политичесюя отношешя внутри городскихъ 
общинъ: сначала идетъ речь объ упадке Аоинъ, 
затемъ о расцвете Родоса. Въ обоихъ случаяхъ 
суждешя автора страдаютъ некоторыми преувели- 
чешями, что объясняется какъ излишнимъ довер1емъ 
къ одностороннимъ показатямъ источниковъ, такъ и 
политическими симпаНями Магаффи: аоинскую де
мократа} онъ слишкомъ унижаетъ, торговую аристо
крата) Родоса—превозносить. То же следуетъ заме
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тить и о Konirfe статьи IV, гд1* р'Ьчь идешь о тогдаш
ней демократш вообще; самъ же авторъ указываешь 
тутъ важную причину политическая упадка горо- 
довъ, именно—безучасые къ общественнымъ д'Ъламъ 
высшихъ классовъ. Въ начала указанной статьи за
служивают особаго внимашя зам!*чатя объ усп!*- 
хахъ эпохи въ области матер1альной и духовной 
культуры вообще.

Двумъ интереснййшимъ продуктамъ тогдашней ду
ховной культуры — новой комедш и системамъ Зе
нона и Эпикура—посвящены дв1* посл!*дшя (V и VI) 
статьи отдела. Въ первой особенно важны указашя 
на роль Аеинъ въ духовной жизни эпохи, обсуждеше 
вопроса о нравственномъ уровне тогдашнихъ аеинянъ 
(ср. указанный выше зам'йчашя Магаффи) и хара
ктеристика особенностей и значешя новой комедш. 
Въ стать!* о философскихъ школахъ интересны 
указашя на связь ихъ съ услов1ями современности 
и зам^чаше, что в!*къ д1адоховъ былъ временемъ 
не упадка, а расцвета въ исторш практической 
философш у грековъ.

V отд'Ьлъ посвященъ описанпо подготовленнаго 
эпохою д1адоховъ расцв-йта эллинизма при эпиго- 
нахъ. Въ стать!* I эллинистическш м!ръ охарактери- 
зованъ какъ единое цйлое, указано на сходство его 
съ современною Европою и на противоположность 
дикимъ галатамъ. Сл'Ьдуюпдя дв!* статьи (II и III) 
посвящены главному культурному и политическому 
центру эпохи—Александрш. Кром'Ъ описашя соб
ственно столицы и ея населешя (о немъ см. еще 
начало ст. IV), читатель найдетъ зд^сь еще хара
ктеристику политики двухъ первыхъ Птоломеевъ и 
созданныхъ ими научныхъ учрежденш. Общая ха-
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рактеристика такъ называемой александршской по- 
эзш дана въ ст. У, где указаны и те стороны ея, кото
рый оказали вл1яше на позднейшую литературу. Въ 
конце статьи III охарактеризована вкратце, въ ви
ду скудости источниковъ, политика селевкидовъ и 
антигонидовъ. Статьи VI и VII отведены прочимъ 
крупнымъ центрамъ эллинистической культуры на 
Востоке. Въ первой изъ нихъ идетъ речь о Пер- 
гаме съ его скульптурой и краснореч1емъ, столь 
важными для понимашя общаго характера эпохи; 
во второй сообщаются не менее характерные дан
ный касательно торговли, искусства и международ
н а я  положешя Родоса; въ последнемъ отношенш 
особенно интересны замечашя о посредничестве 
Родоса въ распряхъ эпохи и о вл1янш коммерче- 
скихъ интересовъ на войну за свободу проливовъ. 
Далее статья IV покажетъ читателю, что обращете 
особеннаго внимашя на восточные центры культуры 
объясняется упадкомъ большинства прежнихъ сре- 
доточш ея въ Элладе и на Западе и перемещешемъ 
центра тяжести греческой жизни снова на Востокъ. 
Въ конце статей IV и VI особенно интересны за
мечашя автора о распространен^ и значеши го
родской жизни въ III в. Далее идетъ рядъ статей, 
посвященныхъ быту и исторш старой Эллады. Ихъ 
изучеше всего удобнее начинать со ст. XI, где 
авторъ даетъ общую характеристику политическая 
положешя Эллады въ III в., ея «благомыслящихъ» 
тиранновъ (о нихъ см. еще конецъ ст. III) и союзовъ. 
Драматическую исторш усилешя ахейскаго союза 
подъ руководствомъ Арата и столкновешя его съ 
преобразованной усшиями Агиса и Клеомена Спар
тою читатель найдетъ въ обширной ст, IX. Особен-
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наго внимашя здесь заслуживаюсь: вопросъ о вл1я- 
ши философскихъ теорш на современную полити
ку; судьбы Ситона, Мантинеи и Мегалополя, какъ 
образцы переворотовъ, постигавшихъ тогда города 
Эллады; типичные отказы отъ тираннш; сравнете 
политики и пр1емовъ Арата, Агиса и Клеомена; 
отношеше массы населешя къ реформамъ въ Спар
те; особенности международныхъ отношенш эпохи. 
Въ ст. VIII представлено объяснеше причинъ со- 
щальнаго упадка Спарты съ точки зрйшя древняго 
моралиста и новаго из следователя; интересно тутъ 
и то, что при ближайшемъ разсмотренш указывае
мый Плутархомъ причины переворота оказываются 
простыми симптомами болезни, результатами д№- 
ств1я глубокихъ и постоянныхъ силъ. Ст. XI изла- 
гаетъ устройство ахейскаго союза—отношеше ча
стей къ целому, организацио сейма и союзныхъ 
должностей; по важному вопросу о подаче голосовъ 
на сейме (ср. стр. 401 и Пельмапа «Кр. оч. греч. 
ист.», стр. 104). Какъ на Спарте всего резче сказы
ваются особенности сощальнаго строя Эллады въ 
III в., какъ устройство ахейскаго союза характерно 
для ея политическаго быта, такъ для изучешя куль- 
турныхъ отношенш необходимо обращаться опять- 
таки къ Аоинамъ. Имъ и посвящена главнымъ об- 
разомъ статья XII, трактующая о техъ переменахъ, 
к атя  обнаруживаются во второй половине III века 
въ области философской теорш, воспиташя юноше
ства и искусства.

Две статьи VI отдела описываютъ упадокъ вели- 
кихъ державъ и Эллады передъ подчинешемъ ихъ 
Риму. Какъ характерный черты положешя первыхъ 
здесь (ст. I) указаны дворцовые перевороты, упа-
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докъ патрютизма и гуманности, коварство дипло
мами, ухудшеше военныхъ обычаевъ. Въ послед
ней статье выпуска приведенъ изъ Полиб1я рядъ 
фактовъ, характеризующихъ общественныя и меж- 
дународныя отношешя Эллады къ половине II века. 
(См. особенно обиде выводы на стр. 497 — 501).

Въ виду того, что, какъ было уже сказано, въ 
учебникахъ на исторно эллинизма обыкновенно ма
ло обращаютъ внимашя, читатель хороню сделаетъ, 
если для ознакомлешя съ внешнимъ ходомъ ея 
обратится къ указанной книжке Пельмана. Изъ 
источниковъ особенно доступными и интересными 
представляются нередко упоминаемыя въ тексте 
книги бюграфш Плутарха, переведенный и на рус- 
скш языкъ. Чтете ихъ параллельно съ соответству
ющими отделами книги можетъ быть очень инте
ресно по сообщаемымъ ими живописнымъ подроб
ностями Не следуетъ только при этомъ упускать 
изъ виду, что Плутархъ больше бюграфъ, чемъ 
историкъ; что его интересуютъ больше частности, 
чемъ обндя явлешя, больше личности, чемъ собы- 
Мя; что главная цель его не столько объяснеше 
явленш, сколько оценка личностей съ точки зрешя 
моралиста; къ тому же онъ довольно неразборчиво 
пользуется своими разнохарактерными источниками. 
Поэтому его обндя суждешя часто оказываются 
ошибочными, частные приговоры—пристрастными, 
а сообщешя—недостоверными. Изъ бюграфш его 
только отчасти относятся къ эпохе эллинизма жи- 
знеописашя Александра, Демосоена и Фокюна; для 
времени д1адоховъ важны Эвменъ, Димитрш и 
Пирръ, для второй половины III века — Аратъ, 
Агисъ и Клеоменъ, для римскаго перюда- -Филоне-
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менъ и Фламининъ. Менее доступнымъ, по дорого
визн^, объему и сухости изложешя, но зато и 
более серьезнымъ источникомъ служить для вре
мени эпигоновъ и упадка эллинизма истор1я По- 
либ1я (русскш переводъ г. Мищенко); отдельные 
отрывки ея въ значительномъ числе приведены въ 
текста книги. Какъ и въ первомъ выпуске, въ конце 
настоящаго помещенъ указатель важнейшихъ тер- 
миновъ съ краткими при нихъ пояснешями.

Помимо своего ближайшаго назначешя—содМ- 
ствовать усвоенш выработанной «KoMnccieio по орга- 
низацш домашняго чтешя» программы по греческой 
исторш, настоящш выпускъ, можно надеяться, 
окажется не безполезнымъ и для целей историче- 
скаго преподавашя вообще, содействуя, хотя бы 
въ некоторой степени, пробуждешю интереса къ 
знаменательной эпохе исторш, называемой обыкно
венно перюдомъ упадка.
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Цифры обозначаютъ страницы.

О Т Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т 1 Й .

(Продолженье).

Результаты иакедонскаго завоеван1я.

I. Характеръ и значеше новыхъ городовъ (Дройзет, Истор1я 
эллинизма, т. III). Гречесшя колонш на ВостокЪ—1. 
Поселешя варваровъ и грековъ—2. Мотивы основатя 
колотй—2, ихъ населете и устройство—3—4, вл1я- 
nie—5, значеше мЪстныхъ отличШ—6.-

II. Востовъ и Западъ noont Александра Вел. (Дройзенъ, Ист. 
эллин., т. I). Умножеше драгоцЪнныхъ металловъ и 
его слЪдств1я—7, повинности и расходы казны—вм ен 
я е т е  сношешй и пути сообщешя —10; слгяиге иащональ- 
носшеи— 12, его отражеше въ искусств!*—12, поэзш—13, 
наук!*—14, общемъ образованы—16; его вл1яше на на
роды Азш—17, на македонянъ и грековъ—18, на рели- 
riro—19—21.

О Т Д Ъ Л Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .

Эпоха д1адоховъ.

Введете (Holm, Griechische Geschichte, IV Bd.). Обнцй 
характеръ эпохи— 22 — и главныхъ ея деятелей— 
23—25.

I. Главные деятели времени д!адоховъ (Maliaffy, Greek life
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and thought): Эвмеиъ— 2(5 — 28; Антипатръ македон- 
сшй—28—30; Антигонъ фригШсшй—30—32; Птоломей 
египетскШ—32; Лизимахъ фракШсшй—33; Селевкъ ва- 
вилонсшй—34—39.

П. Младшее поколЪше д1адоховъ и современный имъ царицы
(M ahaffy, Greek life and thought): общая характеристи
ка—40; Пирръ, царь эпирсшй—41—46; ДимитрШ Полюр- 
кетъ—46—51; Каеандръ македонсшй—51—57; приняНе 
д1адохами царскаго титула—57; царица Олимшада— 
58 — 60; Клеопатра, дочь Филиппа—61—63; Кинана и 
Эвридика—64 — 65; взглядъ на бракъ—66; Фила, жена 
Димитр1я—66—67.

III. Внутренняя политика времени войнъ между д!адохами (Mahaffy, 
Greek life and thought): скудость источниковъ — 68—70; 
Аеины, борьба между богатыми и бедными, парня 
мира и ларп я войны—71—72; свидетельство Д1одора— 
72—74; македонскШ гарнизонъ въ Аеинахъ—74— 75; 
рескриптъ Александра греческимъ изгнанникамъ — 
75— 76; реформа Антипатра— 77; Каеандръ— 78; про- 
кламащ я Полисперхона, возвращеше грекамъ свободы 
и независимости— 78— 80; обращеше аеинянъ къ Ка- 
сандру — 80; разсказъ  Плутарха объ освобождены 
Аеинъ Полисперхономъ —  81— 85; вторичное освобо- 
ждеше Аеинъ Димитр1емъ и разсказъ объ этомъ Плу
тарха— 86— 90; судьба другихъ городовъ Грецш— 91; 
аз1атсте города— 92; островные города, политика ней
тралитета—92— 93; возвышеше Родоса— 93—96; осада 
Родоса— 96— 100.

IV. Отношеше искусства и литературы къ сощальной жизни это
го времени {Mahaffy, Greek life and thought): уничтожеше 
обособленности греческихъ городовъ, единство элли- 
нистическаго Mipa—103 — 105; вл^яше восточной роско
ши—105 -106; развипе скульптуры- 107—108; распро
страненность художественныхъ произведений—108; раз- 
виНе живописи—109; широгай выборъ сюжетовъ, пор
треты и статуи зам’Ьчательныхъ людей, аллегорш— 
110—*112; особенности искусства того времени, уверен
ность художниковъ въ безупречности своей техники 
и стремлеше къ эффекту—113—114. Низнйе классы, 
автоном1я, какъ средство къ обогащению бедныхъ гра-
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жданъ, эксплуатация иностранныхъ государей —115 — 
116; роковая многор ечивость -117; апат1я лучшихъ 
классовъ, эмигращя, отсутств1е духа общественности, 
понижете умственнаго уровня—118; гречестае города, 
составлявшее исключеше (Мегалополь, Сикюнъ)—119; 
удалете серьезныхъ людей въ школы въ Аеинахъ—120.

Y. Новая комед|'я и современныя Аоины {Holm, Griech. Gesch. 
IY Bd.). Новая комедхя—122; нравы эпохи—123; срав- 
п ете  новой комедш съ древнею—125; ея особенности 
и родоначальники—127; роль Аеинъ—128.

YI. Серьезная сторона греческой общественной жизни.—Релипя 
того времени. (Mahaffy, Greek life and thought): высокое 
общественное положете греческаго философа—130— 
131; попытки пресл-кдовашя философовъ — 132—133; 
полная свобода мнЪтй въ Аеинахъ въ эпоху Зенона 
и Эпикура —134; изм'Ьнете состава слушателей, шко
лы какъ убежище отъ окружающихъ золъ—135—136; 
Зеиоиъ и Эпикуръ, сходство ихъ нравственныхъ си- 
стемъ, отношеше къ иредшественникамъ — 136—139; 
философская система Зенона—139—141; тиранны-сто
ики—141; притягательная сила стоической системы 
для современниковъ—142; теортя Эпикура—143; попу
лярность этихъ учетй  во всгЬхъ городахъ Грец'т—145; 
истор1я осиованш философскихъ школъ—146—151.

ОТ Д Ъ  Л Ъ  П Я Т Ы Й .

Расцвйтъ эллинизма въ эпоху эпигоновъ.

I. Золотой в%кь эллинизма {Mahaffy, Greek life and thought): 
отношешя государствъ эллинистическаго Mipa—152— 
153; государства, входивнпя въ составъ эллинистаче- 
скаго Mipa, и роль каждаго изъ нихъ—153—155; наше- 
ств1е кельтовъ (галатовъ), подъемъ духа, расцвЪтъ въ 
искусств^—157—159; отсутств1е слЪдовъ этого подъ
ема въ литератур^—160—161.

II. Аленсандр1яи ея соперники {Mahaffy, Greek life and thought): 
роль Александра— 162 — 163; политика Птоломея Со



тер а— 163— 165; географическое ноложеше Алексан- 
дрш—166—167; торговые инстинкты греческихъ и еврей- 
скихъ поселенцевъ—167; некрасивое мЪстоположеше— 
168— 169; слабость египетскаго элемента — 170— 172; 
государственный строй—173; населете 174—175; языкъ 
александрШ цевъ — 176— 177; эллинизирующее вл1яше 
войска, исчезновете древней касты воиновъ — 177,* 
каста жрецовъ, политика лагидовъ въ отпошенш къ 
ней. Релиия — 178—181; финансы Египта — 181 — 182; 
первенствующее положеше Египта въ восточномъ 
Mip'b — 182; личность перваго Птоломея— 183 — 184; 
алексаидр1йсшй музей — 185 — 188; библиотека — 188— 
189; великолЪше города—190.

III. Александр1я при Филадельф-b, Amioxifl и т. д. (Жака/f у , Greek 
life and thought): Филадельфъ, александрШсшй пер1одъ 
греческой литературы—192—193; праздникъ по случаю 
вступлешя на престолъ Филадельфа—194—197; разводъ 
и вторая женитьба Филадельфа—197; внешняя поли
тика—198—200; личность Филадельфа — 200— 201; цар
ство СирШское — 202 — 206; Македошя и Грещя— 
206—211.

IV. Городская жизнь въ третьемъ вккк до Р. X. и ея вл1яше на 
современную ей цивилизащю {Mahaffy, Greek life and thought): 
Александр1я—212—213; упадокъ древнихъ городовъ— 
214; исключена: Аеины—215, Спарта—216—220, Тарентъ 
и Сиракузы — 220 — 222; аз1атск1е города — 222; вновь 
отстроенные древше торода (Новый Сишонъ и др.)— 
223—227; вновь основанные города, развипе городской 
жизни—227 —231.

V. Александр1йская поэз1я (Susemihl, Geschichte d. griechischen 
Litteratur in d. Alexandrinerzeit, I. Bd.): ея характеръ— 
232; формы — 233; въ частности элепя, ея матер1алы, 
мотивы, ихъ обработка—234—235; вл1яте—235—236.

VI. Пергамъ и его положете въ эллинистическомъ Mipt (Mahaffy, 
Greek life and thought): Филетеръ,преемникъ Лизимаха— 
238; Эвменъ 1—239—241; Атталъ I—241—243; пергам- 
ская скульптура— 243 — 244; тидъ галла — 244 — 245; 
KpacHoplsnie, школа Гегез1я — 246 — 249; опред'клеше 
эллинизма, превращегпе сельскихъ жителей въ горо-
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жаиъ — 249 — 250; веокритъ — 250 — 251; Дшиъ Хрисо- 
стомъ—251—252; итоги—253.

VII. Торговый отношетя эллинистическаго Mipa.—Союзы и феде- 
рац,ш.—Междунзподный третейсюй судъ.—Общественный кре- 
дитъ (Mahaffy Greek life and thought): Родосъ, внешняя 
политика, родосстй союзъ, торговля—255—258; искус
ство, скульптура (колоссъ и др.) —258—263; живопись— 
263 — 265; ораторское искусство — 265; международный 
третейстй судъ—266; землетрясете, полсертвоватя со 
всехъ концовъ эллинистическаго м!ра—267—270; цели 
полсертвоватй, значен1е родосскаго флота, Родосъ какъ 
центральный банкъ, посредническая роль Родоса — 
270 — 272; международныя отношетя эллинистиче
скаго Mipa, война за виеинское наследство—273—274; 
Визаипя, общее состоите—275—280; воззваше къ гре- 
камъ, неудача — 280; пошлины на товары, вывозимые 
изъ Чернаго моря, вмешательство родосцевъ — 281; 
война, характерный для века  ходъ войны—281—283; 
услов1я мира—284.

VIIГ. Упадокъ Спарты къ половине 113 века (Васильевские, Полити
ческая реформа и сощальное движ ете въ древней Гре- 
цш)... Неподвижность спартанскаго строя—285; какъ 
Объясняли древьпе его разложете?—186; неделимость 
земельныхъ участковъ -  288; вымирате спарпатовъ— 
290, пролетар1атъ и олигарх1я — 294; положеше жеи- 
щинъ—298; пер1эки—300; господство олигархш—303; 
царская власть—305.

IX. Спарта и ахе^скш союзъ во времена Арата и Клеомена (Ва-
силъевстй, назв. соч.). Освоболедете Мегалополя — 307; 
положете Ситона — 308; молодость Арата —309; осво
бождете Ситона—311; затруднетя в н еш тя  и внутрен- 
н!я-315; ихъ устранете—317; освобождете Кориной— 
319; положете союза—323. Воспитате и планы Arni
ca—325; его сторонники и противники—326; проведете 
реформы—328, Агисъ и Аратъ—332; реакщя въ Спар
те — 333; гибель Агиса — 335; причины неудачи — 337. 
Покуш етя Арата на Аеины и Аргосъ—339; присоеди 
н ете  Мегалополя и Лщцадъ — 344; освобождете Аоинъ — 
346; присоединете Аргоса и т. д. — 347; положете 
союза—348. Воспитате и планы Клеомена—349; война

1*
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съ ахейцами—351; смерть Архидама—353; поражете 
ахейцевъ—-355; планъ Клеомена—356; переворотъ въ 
Спарте — 358; обращ ете Арата къ Македоши — 361; 
переговоры съ Клеоменомъ—364; возобновлеше войны— 
367; походъ Антигона — 369; отпадете Аргоса — 370; 
отношешя къ Египту—372; Аптигонъ и ахейцы—373; 
судьба Мантинеи и Мегалополя—374; поражете и уда- 
л е т е  Клеомена—377—379.

X. Политичестя поняНя эпохи (M ahaffy , назв. соч.). Положе- 
т е  Грецш—380; политичесюе рессурсы—3811 тираишя— 
382, союзы—384; союзъ этолШ стй—385 и ахейсшй—387; 
Аратъ и Клеоменъ—388.

XI. Устройство ахейскаго союза (Васильевыми, назв. соч,). Са
мостоятельность частей—390; единство гцЪлаго — 392; 
союзный учреж детя: сеймъ—его составъ—395 и ха- 
рактеръ—398; подача голосовъ—399; созвате  сейма— 
401; коллегия дем!урговъ—403; стратегъ и дем!урги— 
405-407.

XII. Внутренняя жизнь эпохи (Mahaffy, назв, соч.). Философ1я— 
основы—408;темы—409;отношетя разныхъ школъ—410. 
В оспитате—413; старая эфеб1я—414; ея изм'Ьнете—416; 
распространете —418; организащя —419; характеръ вос- 
п и т а т я —421. Искусство—театры—422; корпорацш ар- 
тистовъ — 423; живопись —427; взглядъ на музыку - 
429-433.

О Т Д Ъ  Л Ъ Ш Е С Т О Й .

У п а д о к х  э л л и н и з м а .

I. Велик'я державы въ конце III BtKa. (Mahaffy. назв. соч.). 
Дворы великихъ державъ—439: египетсшй — 485, сирШ- 
сшй—437; упадокъ гуманности—434; воспитате Филип
па V —441; характеръ дипломами—442; упадокъ патрь 
отизм а-443; переговоры и приготовлетя къ войне — 
445; вероломство критянъ—448; отзывъ Полиб1я-455; 
ухудшен1е обычаевъ войны — 456; дворъ Филип
п а-4 5 8 ; Филиппъ и Римъ—460; александрШскШ дворъ 
и чернь—461—472.



II. Грец1я эпохи Полиб1я (Mahaffy, назв. соч.). ОпустЬше Грецш 
и его причины — 473 -475; характеристика нравовъ: 
пытка—476; самоубШство—477; поия'пя о трусости и 
героизм^—479—84; вандализмъ -485; утонченность нра
вовъ подъ вл1яшемъ; философскихъ учетй , придвор- 
наго этикета—486; дипломами - 487 - 497. Ooiijie выводы. 
Утонченность частной жизни и нравовъ -498; упадокъ 
литературнаго вкуса и литературы 499; образователь
ное зиачете путешествШ— 501.





(продолжеше).

ОТДфЛЪ ТРЕТ1Й

РЕЗУЛЬТАТЫ МАКЕДОНСКАГО 
ЗАВ0ЕВАН1Я.

I. ХАРАКТЕРЪ И ЗНАЧЕН1Е НОВЫХЪ ГОРО-
ДОВЪ *).

(Дройзепъ, HcTOpia эллинизма, т. III).

Какими путями эллинское и македонское вл!яше 
успело проникнуть на Востокъ? Не подлежите со- 
мненш, что самымъ важнымъ проводникомъ этого 
вл!яшя следуете признать города, основанные Але- 
ксандромъ и его преемниками. Эти колоши возни- 
каюте въ изумительномъ количестве и доходята 
до самаго отдаленнаго востока. Одинъ Александръ 
по достоверным^ непреувеличеннымъ показашямъ 
основалъ более семидесяти городовъ. Только отно
сительно немногихъ изъ нихъ упоминается, какимъ 
образомъ Александръ населялъ ихъ. О городахъ, 
основанныхъ его преемниками, извесНя еще скуд
нее. Въ общемъ наши св^д^шя объ этихъ колошяхъ 
сводятся къ следующему.

•) Эта статья и следующая составляюсь непосредственное про- 
должеше посл'Ьднихъ статей перваго выпуска «Исторш Грецш». 
Истор1я Грещи. Вып. 2. 1



Особенность варварскаго быта состояла въ отсут- 
ствш городскихъ общинъ; у варваровъ нйтъ горо- 
довъ, а только селешя. Какъ бы обширны ни были 
эти селешя, какими бы крепкими стенами они ни 
обводились, какъ бы ни процветали въ нихъ про
мышленность и торговля, но они лишены политиче
ской организацш; все эти селешя представляли собою 
либо скучивппяся вокругъ храмовъ поселешя, либо 
обширные рынки,—вообще все, что угодно, но только 
не города въ томъ смысле, какъ понимали ихъ 
греки. Отличительною чертою греческаго быта, на- 
противъ того, служить городъ, поттгя. Въ этой 
форме въ течеше четырехъ и более вековъ совер
шалось чрезвычайно богатое развит1е греческой жи
зни: каждая изъ колонш была новымъ городскимъ 
организмомъ, исходною точкою новыхъ общинъ, 
столь же способныхъ къ дальнейшему размноженпо. 
Этою же формою и Александръ воспользовался 
для осуществлешя своихъ плановъ. Любопытно, что 
Аристотель озаглавилъ одинъ изъ своихъ тракта- 
товъ прямо такъ: «Александръ или о колошяхъ».

Основывая города, Александръ не руководился ни 
исключительно, ни даже преимущественно военными 
целями; напротивъ, онъ, какъ оказывается, постоян
но имелъ въ виду новыми рынками указать на но
вые пути для торговыхъ сношенш, создать среди 
политически неразвитыхъ племенъ средоточ1я твер
дой оседлости. Д1адохи и эпигоны продолжали это 
дело более или менее въ его духе. Основашемъ 
городовъ и положена была прочная основа для 
эллинизацш Востока.

Новые города примыкали обыкновенно къ суще- 
ствовавшимъ уже поселешямъ; зачастую соседшя
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Селешя присоединялись къ новому городу. О ха
рактер^ городского землевлад’Ъшя не имеется точ- 
ныхъ св'Ьд'Ьтй; судя по Магнесш, можно предпола
гать, что новымъ гражданамъ отводились земельные 
участки, избавленные отъ десятины. Александръ 
преимущественно разселялъ ветерановъ,—какъ маке- 
донянъ, такъ и грековъ. Ими, однако, отнюдь не 
ограничивался составъ новыхъ жителей; помимо 
нихъ привлекались въ особенности местные уро
женцы края. И чужеземцамъ—не эллинамъ—навер
ное также открыть былъ доступъ; такъ, между про- 
чимъ, и при Александре, и после него везде прини
мались евреи. Некоторый поселетя отмечались, 
правда, назвашемъ македонскихъ, ахейскихъ и пр.; 
но вообще преобладало пестрое смешеше эллино
македонской народности съ туземною.

Судя по многимъ примерамъ, въ такихъ городахъ 
вводится затемъ полиыя по эллинскому образцу. 
При этомъ упоминается «советь и народъ»; они 
разбираютъ и решаютъ дела въ такомъ же порядке, 
какой заведенъ былъ въ демократическихъ грече- 
скихъ городахъ. Впоследствш, по крайней мере, 
часто упоминается советь двухсотъ.

Трудно решить, въ какомъ отношенш стояли ту
земцы къ городскимъ общинамъ. Были ли они равно
правными гражданами? или метеками? или соста
вляли въ качестве обывателей особый классъ населе- 
шя, отдельно отъ гражданъ? Эти отношешя, какъ ка 
жется, не везде были одинаковы. Судя по замысламъ 
Александра, можно, пожалуй, предположить, что 
онъ имелъ въ виду принимать туземцевъ на равныхъ 
правахъ, сьуслов1емъ, конечно, чтобы они усвоили 
себе языкъ и обычаи гражданъ; такимъ лишь пу-
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темъ сл!яше могло совершиться вполне. Для коло- 
нш селевкидовъ типичнымъ прим^ромъ служить 
Селевюя на Тигр^: тамъ жило много македонянъ, 
очень много грековъ, но въ число гражданъ было 
принято также немало сиршцевъ; во глав'Ь города 
стояли триста дигановъ: ото назваше не сиршскаго, 
а персидскаго происхождешя. Въ египетской Але
ксандр^ сложились совс^мъ иныя услов1я; тамъ, за 
исключешемъ расположенныхъ по казармамъ войекъ, 
населеше состояло изъ александршцевъ въ т^сномъ 
смысла слова, т. е. изъ см^си самыхъ разнородныхъ 
эллинскихъ переселенцевъ, раздкленныхъ на филы 
и демы, и изъ туземнаго египетскаго племени. Такъ 
какъ кастовая система въ качеств^ гражданскаго 
учреждешя все еще признавалась, то египтянамъ 
нельзя было давать правь эллинскаго гражданства. 
Въ ЕгиптЬ, впрочемъ, съ самаго начала разобщеше 
грековъ съ не греками вовсе не было сильнее, 
ч^мъ гд^ бы то ни было въ другомъ кра£; доказа- 
тельствомъ этого служить принят1е евреевъ въ число 
эллинскихъ гражданъ. Алексащцпя представляетъ 
зато иныя поучительныя особенности: тамъ при 
дем'й не было никакого совета; не демъ совещался 
о нуждахъ города, а во глав’й его находился эксегетъ, 
который, такъ же какъ верховный судья, былъ цар- 
скимъ сановникомъ. Весьма, однако, сомнительно, 
чтобы такое учреждете существовало въ города съ 
самаго начала.

Понятно, что въ новыхъ городахъ офищальнымъ 
и д’Ьловымъ языкомъ былъ греческш; если притомъ 
принимались спещальныя административный м'Ьры, 
какъ это было въ ЕгиптЬ, то туземное Hapfeie обык
новенно понемногу вымирало въ городахъ, и—по
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крайней M'fep'fe въ сильно колонизованныхъ облас- 
тяхъ—сохранялось только среди сельскаго населе- 
H ia . Такъ было въ сгранахъ до Тигра; далйе же къ 
востоку колоши вообще скучивались только въ не- 
многихъ мйстностяхъ.

Хотя во всйхъ новыхъ городахъ, особенно въ цар
ств^ селевкидовъ, важную роль играло гражданское 
ополчеше, однако въ греческомъ населенш все-таки 
преобладалъ промышленный и торговый характеръ. 
Въ странахъ въ родй Месопотамш или Сирш вместо 
прежняго скитальческаго, отчасти кочевого быта 
возникла богатая городская жизнь; Bca^CTBie гу
стого скоплешя жителей въ равной M'fep'fc усилились 
какъ разнообраз1е потребностей, такъ и средства удо
влетворить имъ. Благодаря ускоренш торговаго об
мана и вм'Ьст'ё съ тЪмъ чрезвычайному увеличешю 
со временъ Александра количества звонкой монеты 
одного чекана, во всемъ неизм'Ъримомъ его цар
ств^ благосостояше вообще возросло, а вм'Ъст'й съ 
тймъ усилился и интересъ къ новому складу жизни.

По всему этому можно уже судить о томъ, какой 
крутой переворотъ произведешь былъ вновь осно
ванными эллинистическими городами и какъ р’йзко 
преобразовалась всл,йдств1е этого вся атмосфера 
восточной жизни. Въ городахъ сами собою слились 
эллинсшя и туземныя божества, празднества, цере- 
монш; отличительный свойства ткхъ и другихъ по
степенно исчезли. Повсюду возникли особаго рода 
миоы, привязывавшие новую эпоху къ древнему строю 
эллинскихъ сказашй. Вездй делались попытки изъ 
изв'Ьстныхъ историческихъ намековъ вывести старо- 
давшя взаимныя связи. Самъ эллинизмъ въ свою 
очередь приспособлялся къ разнымъ м^стностямъ;
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смотря по составнымъ частямъ смешанная населе- 
шя, онъ принималъ различные оттенки и въ языке, 
и въ религш, и въ нравахъ. Государство также не 
въ силахъ уже было уклониться отъ этихъ вл1янш; 
ч'Ктъ далее, темъ сильнее обнаруживались тузем- 
ныя вл1яшя въ области эллинизма. Самая способ
ность отрешаться отъ местныхъ и нащональныхъ 
вл1янш, эта духовная свобода и всесторонность, со
ставлявшая некогда высшее достояше грековъ, какъ 
бы исчезла, и исконныя нащональныя язычесшя 
свойства сказались вновь, но только въ еще высшей 
степени. Мы увидимъ, что эта замечательная реак- 
щя, проявляясь въ самыхъ разнообразныхъ видахъ, 
определила все развиые наступившей эпохи, соста
вляла даже самую суть исторш эллинизма.

Нельзя не признать, что такой результата былъ 
неминуемымъ следств1емъ техъ пр1емовъ, какими 
Александръ пытался утвердить свои завоевашя, един
ство своей державы. Начавшееся по его смерти рас- 
падеше государства въ сущности было обусловлено 
именно невозможностью при такихъ разнородныхъ 
составныхъ элементахъ добиться однообразная но- 
ваго строя; распри полководцевъ и ихъ борьба 
изъ-за обладашя целымъ царствомъ послужили только 
внешнимъ поводомъ къ обнаруженйо техъ разли- 
чш, катя  и проявились прежде всего въ противо
положности царствъ селевкидовъ и лагидовъ.



И. ВОСТОКЪ И ЗАПАДЪ ПОСЛЪ АЛЕКСАНДРА
ВЕЛИКАГО.

(Дройзет, Истор1я эллинизма, т. L)

Однимъ изъ сильнейшихъ ферментовъ слагавшейся 
заново жизни должно было быть громадное количе
ство благороднаго металла, попавшее въ руки Але
ксандра всл^дств1е завоевашя Азш. Передъ пелопон
несскою войной Аеины, им^впия въ Акрополе кроме 
серебряныхъ и золотыхъ сосудовъ 4000 талантовъ 
серебряной монеты, были первой капиталистической 
державой греческаго M ipa и въ этомъ видели глав
ную гарантию своего политическаго превосходства 
надъ государствами пелопоннесскаго союза, жившими 
еще вполне натуральнымъ хозяйствомъ. Теперь эта 
сумма показалась бы очень скромной сравнительно 
съ капиталами, которые прошли черезъ руки Але
ксандра. Кроме той добычи, которая досталась Але
ксандру въ персидскомъ лагер^ при Иссе, въ Да
маск^, въ Арбелахъит. д., онъ, какъ говорить, на- 
шелъ въ Сузахъ 50000 талантовъ, въ Персеполе столь
ко же, въ Пасаргадахъ 6000, значительный суммы 
въ ЭкбатанЬ; тамъ, какъ говорить, онъ сложилъ 
180,000 талантовъ. Мы вовсе не думаемъ, основы
ваясь на этихъ цифрахъ, определить то количество 
золота и серебра, которое вернулось въ обращеше?
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благодаря завоевашямъ Александра, въ течете этихъ 
десяти л’Ътъ. Но когда новая M O H apxia , господство
вавшая теперь надъ Аз1ей, сняла оковы съ этихъ 
лежавшихъ прежде мертвыми богатствъ, когда они 
полились изъ нея какъ кровь изъ сердца, то можно 
себе представить, какъ должна была оживиться и 
усилиться вся экономическая жизнь народовъ, силы 
которыхъ, подобно вампиру, высосало персидское 
владычество. Конечно, это умножеше драгоценнаго 
металла непосредственно повело за собой соответ
ственное повышете ценъ, перем^щете прежнихъ 
центровъ тяжести международной торговли, падете 
торговаго баланса въ техъ местахъ, где эта торговля 
упала. Последнимъ обстоятельствомъ, можетъ-быть, 
можно объяснить мношя явлешя ближайшаго после- 
дующаго времени въ коренныхъ греческихъ земляхъ.

Во времена персидскаго владычества всего тяго
стнее было безконечное множество натуральныхъ 
повинностей, каковыхъ для одного только царскаго 
двора насчитывалось до 13000 талантовъ ежегодно. 
Примеру персидскаго царя следовалъ въ своихъ 
владешяхъ каждый сатрапъ и династъ. Изъ неко- 
торыхъ намековъ мы можемъ заключить, что Але
кс андръ уничтожилъ систему натур альныхъ повин
ностей. Если прежде содержаше персидскаго царя 
истощало тотъ городъ или провинцш, где онъ на
ходился, то теперь каждая область должна была 
только выигрывать отъ пребывашя въ нихъ царскаго 
двора. Роскошь, какою, особенно въ последнее вре
мя, окружилъ себя царь, не подавляла уже более 
торговли и благосостояшя, но, напротивъ, вызывала 
ихъ развиые; и когда намъ разсказываютъ, что 
царь, чтобы одеть весь свой придворный штатъ въ
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пурпуръ, послалъ въ 1онпо приказъ скупить вей на
ходившиеся тамъ запасы пурпурныхъ тканей, то по 
одному этому факту мы можемъ заключить и о дру- 
гихъ подобныхъ случаяхъ. Само собою разумеется, 
что сатрапы, стратеги и друшя должностныя лица 
провинцш тоже получали свое содержаше уже не 
путемъ натуральныхъ повинностей; точно такъ же 
ясно само собою, что определенные для нихъ раз
меры доходовъ были достаточно велики для того, 
чтобы дать имъ возможность жить съ подобающимъ 
блескомъ; что бы ни говорили объ ихъ зачастую 
безумной расточительности, она все-таки давала 
заработокъ населенно. Посредствомъ щедрыхъ да- 
ровъ,—какъ, напримйръ, подарокъ по таланту на 
человека, сделанный ветеранамъ, возвращавшимся 
на родину изъ Описа,—царь достигалъ того, что 
воины, а особенно заслуженные, могли жить съ 
достаткомъ. Если же его солдаты нередко тратили 
болйе, чймъ имели, то царь съ неизсякающею щед
ростью уплачивалъ ихъ долги. . Известно, что его 
казна была всегда открыта для поэтовъ, художни- 
ковъ, виртуозовъ, философовъ и деятелей на вейхъ 
поприщахъ науки; такъ намъ разсказываютъ, что 
Аристотель для производства своихъ естественно- 
историческихъ из следований получилъ въ свое рас- 
поряжеше 800 талантовъ,—сумма, которая показа
лась бы неимоверной, если бы ей не соотвйтство- 
валъ широкш размерь его трудовъ.

Нельзя не упомянуть здесь также и о крупныхъ 
строительныхъ работахъ, о которыхъ говорить иные 
источники: о воз станов л енш системы каналовъ въ 
Вавилонш, объ очищенш каналовъ, отводивпшхъ 
воды Копаидскаго озера, о реставрацш пришед^
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шихъ въ разрушеше храмовъ Эллады, на расходы 
по которой Александръ назначилъ 10000 талантовъ, 
и о многихъ другихъ сооружешяхъ.

Этого достаточно, чтобы показать, какое значеше 
для экономической жизни имели победы Алексан
дра. Народы Азш пробудились отъ своей спячки, 
западъ позналъ наслаждешя востока, а востокъ 
искусства запада, и они стали для нихъ потреб
ностью. Въ жителяхъ запада, оставшихся въ Индш 
или Бактрш, и въ аз!атахъ, собравшихся при дворе 
изо вс'йхъ сатрапш, пребываше на чужбине только 
усиливало стремлеше къ своему родному, и смесь 
самыхъ противоположныхъ обычаевъ и потребно
стей, доведенная до высшей роскоши при дворе 
царя, должна была сделаться более или менее го
сподствующей модой въ сатрашяхъ, въ домахъ вель- 
можъ, а зат'Ьмъ и въ остальныхъ классахъ общества. 
Отсюда непосредственно вытекала необходимость 
обширныхъ и д-йятельныхъ торговыхъ сношенш; 
главная задача заключалась въ томъ, чтобы открыть 
для этихъ сношенш самые безопасные и удобные 
пути и въ ц'йломъ ряде значительныхъ центр а ль- 
ныхъ пунктовъ создать для нихъ точки опоры. Съ 
самаго начала, при основанш городовъ и въ своей 
колонизаторской деятельности, Александръ на ряду 
съ военными целями имелъ въ виду это соображё- 
ше, и большинство основанныхъ имъ городовъ до 
нын^шняго дня представляютъ собою самые зна
чительные торговые центры Азш. Только теперь 
караваны рискуютъ подвергнуться нападешямъ раз- 
бойниковъ и притеснешямъ чиновниковъ, не при- 
знающихъ надь собой никакой власти; тогда какъ 
въ государстве Александра дороги были безопасны,



11

разбойничьи племена горъ и пустынь сдержива
лись страхомъ или были принуждены перейти къ 
оседлому образу жизни, а царсше чиновники были 
обязаны и изъявляли полную готовность содейство
вать развито торговли и ея безопасности. Торговля 
Средиземнаго моря тоже необыкновенно разрослась, 
и уже теперь египетская Александр1я начала ста
новиться центромъ торговли этого моря. Но осо
бенно важна была та неутомимая заботливость, съ 
какою Александръ старался открыть новые морсюе 
пути сообщешя. Ему удалось открыть путь мо- 
ремъ отъ Инда къ Евфрату и Тигру; основаше 
эллинйстическихъ гаваней въ устьяхъ этихъ рекъ 
создало здесь необходимый для торговли точки опо
ры. Мы уже не будемъ перечислять здесь всего, 
что сделалъ Александръ для создашя непосредствен- 
ныхъ торговыхъ сношенш между внутренностью 
сиршской низменности и устьями ея рекъ, между 
устьями Инда и верхнимъ бассейномъ этой реки, 
какъ онъ предполагалъ открыть дальнейший путь 
моремъ изъ Персидскаго залива кругомъ полуострова 
Аравш въ Чермное море къ окрестностямъ Алексан
др^, какъ онъ намеревался проложить вдоль южнаго 
берега Средиземнаго моря военный и торговыя до
роги изъ египетской Александрия на западъ, какъ, 
наконецъ, надеясь найти сообщеше между Каспш- 
скимъ и севернымъ морями и отдаленными частями 
Индшскаго океана, онъ приказалъ строить корабли 
въ лесахъ Гирканш.

Здесь следуетъ указать еще и на другую сторону 
дела: на начавшееся сл1яше нащональностей, въ 
которомъ Александръ виделъ заразъ и цель и сред
ство своей колонизаторской деятельности. Въ те
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чете десяти лета быль открыть и завоеванъ м1ръ, 
пали отделявпия западъ отъ востока преграды и 
были отысканы пути, которые отныне должны бы
ли соединять страны восхода и заката солнца. «Точ
но въ кубке любви, — говорить одинъ древнш пи
сатель, — все элементы народной жизни перемеша
лись между собою, и народы пили вместе изъ этого 
кубка и забывали о старой вражде и о собствен- 
номъ безсилш».

Здеск не место раз сматривать результаты, къ ко- 
торымъ привело это сл1яте нащональностей; они 
составляютъ предмета исторш следующихъ вековъ. 
Но уже по этому первому началу процесса можно 
определить то направлете, въ какомъ впоследствш 
продолжали развиваться далее искусство, наука, 
религш и все отрасли человеческаго знашя и де
ятельности,—принимая подчасъ ташя уродливыя и 
безобразныя формы, въ которыхъ только взоръ исто
рика, приводящаго въ связь между собою собьтя 
многихъ вековъ, можетъ найти скрытое и могучее те
чете прогресса. Греческое искусство ничего не вы
играло отъ того, что научилось усиливать спокойное 
велич!е своихъ гармоническихъ пропорцш аз1атскою 
пышностью колоссальныхъ массъ и соединять иде- 
ализмъ своихъ созданш съ роскошью дорогихъ ма- 
тер1аловъ и реалистическимъ наслаждешемъ для 
глазъ. Мрачное великолеше египетскихъ храмовъ, 
фантастическая архитектура дворцовъ и залъ Пер- 
сеполя, исполинсюя развалины Вавилона, памятники 
индшской архитектуры съ ихъ идолами въ виде 
змей и лежащими подъ колоннами слонами,—все это, 
смешавшись съ традищями отечественнаго искус
ства, становилось для греческаго художника бога



той сокровищницей новыхъ мыслей и плановъ. За
мыслы ихъ доходили теперь до исполинскихъ раз- 
меровъ; стоить только припомнить грандюзный 
планъ Динократа изваять изъ горы Аеона статую 
Александра, одна рука которой должна была нести 
на себе городъ съ десятью тысячами жителей, а 
другая изливать могучими каскадами въ море це- 
лый горный потокъ. Скоро это новое направлеше 
искусства достигло на монетныхъ портретахъ и въ 
статуяхъ мыслителей и поэтовъ высшей индивиду
альной правды и жизненности, а въ грандюзныхъ 
создашяхъ пластики,—какъ это было въ Пергаме,— 
самаго смелаго выражешя страсти и широкаго по
лета мысли. Но зат^мъ последовалъ быстрый упа- 
докъ, по мере того какъ роскошь становилась все 
безсодержательнйе, а искусство вырождалось въ 
промышленность, въ усовершенствованное реме
сло.

Поэз1я тоже сделала попытку принять учасНе 
въ этой новой жизни. Въ такъ называемой новой 
комедш и въ элегш она достигла такой тонкости 
психологическаго наблюдешя и такого искусства 
въ изображенш характеровъ и положетй обыден
ной жизни,—какъ действительной, такъ и относя
щейся къ области идиллическаго вымысла,—кото
рый- яснее всего другого показываютъ намъ, что 
ужъ далеко остался позади великш потокъ серьез- 
ныхъ общественныхъ интересовъ и возвышенныхъ 
мыслей и страстей, придававшихъ цену жизни и 
занимавшихъ искусство въ эпоху расцвета грече
ской гражданственности. Отдавшись такимъ обра- 
зомъ индивидуализму и реализму, греческая поэз1я 
не сумела найти себе новыхъ мотивовъ ни въ со
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вершавшейся въ то время героической борьба, ни 
въ созданныхъ ею изумительныхъ организащяхъ; 
она уже не могла воспринять блещущихъ роскош
ными красками персидскихъ сказокъ или дыша- 
щихъ неземною торжественностью псалмовъ и про- 
рочествъ монотеизма; когда она хотела поднять
ся надъ излюбленной ею будничной жизнью, она 
возвращалась къ подражанш своей классической 
nop'fe и предоставила Востоку завещать изъ поколо
т я  въ поколОше въ тысячахъ сказанш и пОсенъ 
воспоминаше объ ихъ общемъ героО Искандер^. 
Среди словесныхъ искусствъ эллиновъ только са
мое юное, цвОтущее, полное еще въ томъ поколОши 
свОжести и жизни, могло сдОлать попытку вылить
ся въ новыя формы: и такъ называемое «аз1атское» 
краснорОч1е, цвОтистое и вычурное, является ха- 
рактеристическимъ продуктомъ эпохи.

ТОмъ плодотворнОе была перемОна, начавшая со
вершаться въ наукО. Аристотелемъ былъ вызванъ 
къ жизни мощный эмпиризмъ, въ которомъ нужда
лась наука, чтобы овладОть громаднымъ запасомъ 
новаго матер1ала, завоеваннаго для всОхъ отраслей 
человОческаго познашя походами Александра. Царь, 
бывшш самъ ученикомъ Аристотеля и знакомый со 
всОмъ, что создали до тОхъ поръ труды греческихъ 
врачей, философовъ и риторовъ, всегда сохранялъ 
къ нимъ самый живой интересъ; въ походахъ его 
сопровождали дОятели всОхъ отраслей науки; они 
наблюдали, изслОдовали, собирали, они измОряли 
новыя земли и пересОкавпия ихъ болышя дороги. 
Для исторической науки тоже началась новая эпоха: 
теперь можно было производить из следов ашя на 
M'fecrfe, можно было сравнивать сказашя разныхъ



15 -

народовъ съ ихъ памятниками, ихъ судьбы съ ихъ 
нравами, и, несмотря на безчисленное множество 
ошибокъ и сказокъ, распроетраненныхъ такъ назы
ваемыми историками Александра, только въ ото 
время былъ пршбретенъ матер1алъ, а зат^мъ и ме- 
тодъ для великихъ историческихъ и географиче- 
скихъ изыскашй. Во многихъ отношешяхъ грече
ская наука могла прямо учиться у Востока: великая 
традищя астрономическихъ наблюденш въ Вавилоне, 
медицина, достигшая высокой степени развитая въ 
Индш, обширныя св^д^шя жрецовъ Египта по ана- 
томш и механике въ рукахъ греческихъ из следо
вателей и мыслителей прюбрели новое значеше. 
Своеобразное развитае греческаго ума считало фи- 
лософ1ю совокупностью вс^хъ знашй вместе; теперь 
отдельный отрасли знашя эманципировались; опи
раясь на самостоятельный опытъ, начали разви
ваться точныя науки, менаду темъ какъ философ1я, 
не придя къ твердому согласно насчетъ отно- 
шешй мышлешя къ действительности, то ошибочно 
называла явлешя мыслями, то познаше — явлеш- 
ями.

По самой природе вещей, перемены въ народной 
жизни въ нравсгвенномъ, сощальномъ и релшчоз- 
номъ отношешяхъ должны совершаться медленно 
и, за исключешемъ отдельныхъ взрывовъ, незамет
но. И противъ началъ, вызванныхъ къ жизни въ 
царствоваше Александра слишкомъ внезапно, слиш- 
комъ неподготовленно и нередко насильственно, об
наружилась после его смерти реакщя, примыкавшая 
въ тридцатилетий першдъ борьбы между д1адохами 
то къ той, то къ другой партаи. Но въ окончатель- 
номъ итоге все же оказалось, что новыя начала
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вошли, наконецъ, въ привычку и, приспособившись 
къ особенностямъ народнаго характера, получили, 
въ свою очередь, возможность постепенно сглажи
вать нащональныя различ!я во имя общихъ космо- 
политическихъ идей. Па постепенномъ исчезновенш 
нащональныхъ предразсудковъ, на обоюдномъ сбли- 
женш потребностей, нравовъ и воззренш, на мир- 
ныхъ и прямыхъ сношешяхъ враждовавшихъ пре
жде между собою нащональностей создались основы 
совершенно новой сощальной жизни. Какъ въ на
стоящее время изв^стныя воззр^шя, предр аз судки, 
условный формы свид'Ьтельствуютъ объ единстве 
цивилизованнаго Mipa, такъ въ эту эллинистическую 
эпоху (вероятно даже въ подобныхъ же формахъ) 
выработалась космополитическая цивилизащя, кото
рая на Ниле и Яксарте признавала о дне и те же 
условный формы формами хорошаго общества и 
образованнаго Mipa. Аттическш языкъ и обычай сде
лались обязательными при дворе Александрш и Ва
вилона, Бактры и Пергама; а когда эллинизмъ 
былъ лишенъ римскимъ государствомъ своей поли
тической самостоятельности, онъ началъ и въ са- 
момъ Риме прюбретать господство надъ модой и 
образованностью. Такимъ образомъ мы съ полнымъ 
правомъ можемъ назвать эллинизмъ первымъ объ- 
единителемъ Mipa. Между темъ какъ царство ахе- 
менидовъ было только внешнимъ аггрегатомъ зе
мель, народонаселете которыхъ имело между со
бою общаго лишь одинаковое для всехъ рабство,— 
въ земляхъ эллинизма, даже когда оне распались 
на различный царства, сохранилось высшее един
ство образованности, вкуса, моды.

На нравственную жизнь народа полйтичесшя пе-
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рем^ны всегда будутъ действовать соответственно 
тому, участвуютъ ли непосредственно въ функщяхъ 
государства немноте, мноше или все. Та же исто
рическая косность, которая до сихъ поръ позволяла 
народамъ выносить самую отупляющую изъ всехъ 
политическихъ формъ—деспотизмъ и iepapxiio, въ 
первое время оставила ихъ по большей части без
молвными и равнодушнымм къ совершившейся съ 
ними громадной перемене. Если Александръ не разъ 
подчинялся ихъ обычаямъ и предразсудкамъ, то это 
показываетъ, какимъ путемъ только и возможно 
было поднять ихъ постепенно выше самихъ себя. 
Конечно, успехъ этихъ старанш былъ весьма раз- 
личенъ, сообразно съ различнымъ характеромъ раз- 
личныхъ народовъ. Но только съ течетемъ времени 
могъ постепенно установиться новый и одинаковый 
образъ жизни, мысли и действш, темъ более, что 
у большинства старыхъ аз1атскихъ народовъ основы 
ихъ морали, ихъ личныхъ и правовыхъ отношешй,— 
основы, который греки того времени находили только 
въ положительномъ законе и въ развитомъ сознанш 
нравственныхъ принциповъ,—еще заключались въ 
религш и въ ней одной почерпали свою непрелож
ность и силу. Просветить народы Азш, снять съ нихъ 
оковы суевер!я и рабскаго благочесыя, пробудить 
въ нихъ стремлешя и силу независимой мысли и 
заставить ихъ принять все ея последств1я, блашя и 
опасныя,—словомъ, эмандипировать ихъ для исто
рической жизни—такова была работа, исполнить 
которую попытался въ Азш эллинизмъ и которую 
онъ отчасти и исполнилъ, хотя несколько позднее.

Быстрее и решительнее проявилась перемена въ 
нравственной физюцомш македонскаго и греческаго

‘ 1*
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народа. Оба одинаково испытали во время Алексан
дра подъемъ энергш и силы воли во вс^хъ ихъ 
яроявлетяхъ, крайнш ростъ требованш отъ жизни 
и отъ страстей, жизнь настоящимъ и, во имя этого 
е астоящаго, —~ безграничный реализмъ; и однако 
между ними обнаружилась во всехъ отношешяхъ 
громадная разница. Македонянинъ, тридцать л'кгъ 
тому назадъ еще пребывавшш въ мужицкой про
стота, прикованный къ своему клочку земли и съ 
равнодушнымъ безразлич1емъ довольствовавшихся 
своей бедной родиной, теперь думаетъ только о 
славе, могущества и борьбе; онъ чувствуетъ себя 
властелиномъ новаго M i p a ,  презр'Ъшемъ къ которому 
онъ гордится больше, чемъ его завоевашемъ. Изъ 
постоянныхъ походовъ онъ принесъ на родину то 
гордое чувство собственнаго достоинства, ту хо
лодную суровость солдата, то презрите къ опасно
сти и къ собственной жизни, которое намъ очень 
часто показываютъ въ карикатуре времена д1адо- 
ховъ. На своемъ лице онъ какъ бы носилъ еще 
шрамы десятилетней восточной войны и глубоюя 
морщины, проведенный безконечнымъ трудомъ и 
всевозможными лишешями и излишествами. Не та- 
ковъ былъ характеръ грека у себя на родине. Его 
время прошло; не увлекаемые ни стремлешями къ 
новымъ подвигамъ, ни сознашемъ политическаго 
могущества, эти некогда столь деятельные эллины 
довольствуются блескомъ своихъ воспоминанш; хва
стовство заменяетъ имъ славу; пресыщенные насла- 
ждешемъ, они усердно ищутъ самой поверхностной 
его формы, перемены. Легкомысленная и дерзкая, 
тщательно избегающая ответственности и подчине- 
шя авторитету отдельныхъ лицъ, распущенная и
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разнузданная Грещя проникается той остроумной, 
поверхностной и нервной суетливостью, той книж
ной образованностью, которая всегда составляетъ 
последнюю стадно въ жизни народовъ. Все поло
жительное, все поддерживающее и связывающее, 
даже сознаше своего вырождешя, — исчезаете; дй- 
ло ращонализма свершилось.

Надо, впрочемъ, прибавить, что этотъ рацюнализмъ, 
являющшся столь нивеллирующимъ и отталкиваю- 
щимъ въ отдЗшьныхъ своихъ чертахъ, сломилъ силу 
язычества и сдйлалъ возможнымъ более спиритуали
стическое развипе религш. Ничто не было действи
тельнее въ этомъ отношенш, какъ то странное явлеше 
—смешеше боговъ, веокрасгя, въ которомъ въ следую
щее века принимали учасНе все народы эллинизма.

Если можно видеть въ богахъ, культе и миоахъ 
язычества наиболее оригинальное и живое выраже- 
ше этнографическихъ и историческихъ различш 
между народами, то можно и понять, почему въ 
этомъ яркомъ выраженш народности заключалась 
величайшая трудность для дела, которое хотелъ со
вершить Александръ. Его политика попала въ самое 
больное место, когда онъ, —долженствовавшш своей 
личностью и управлешемъ прежде всего выразить то 
единство къ которому стремился, — окружилъ себя 
людьми, въ составе которыхъ одинаково находились 
индшскш аскете, персидскш магъ и ликшскш га
датель,—когда онъ обращался къ богамъ египтянъ, 
персовъ, вавилонянъ, къ Ваалу Тарса и 1егове iy- 
деевъ наравне съ верующими всехъ этихъ религш 
и исполнялъ все церемонш и требования ихъ куль
та, оставляя открытымъ вопросъ объ его значеши 
и смысле, хотя между этими веровашями и ветре-
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чались, быть-можетъ, по временамъ воззрешя и тай- 
ныя учешя жреческой мудрости, сближавпия сво- 
имъ пантеистическимъ, деистическимъ и нигилисти- 
ческимъ толковашемъ народныя веровашя съ темъ, 
что давала образованнымъ грекамъ ихъ философ1я. 
Прим'Ьръ царя скоро долженъ былъ повл1ять на все 
более и более обширный кругъ лицъ; греки съ 
большею смелостью, ч'Ьмъ это было прежде въ ихъ 
характера, начали делать своими родными богами 
боговъ чужбины и узнавать въ богахъ чужбины оте- 
чественныхъ боговъ, —начали сравнивать и приводить 
въ соглаше между собою циклы сказанш и ееогонш 
различныхъ народовъ. Они начали убеждаться, что 
все народы, въ более или менее удачномъ образе, 
чтили въ своихъ богахъ то же самое божество и 
старались выразить одно и то же более или менее 
глубоко понятое чувство сверхъестественнаго, абсо
лютного, последней цели или причины, —что внеш- 
шя и случайныя различ1я въ именахъ, аттрибутахъ 
и областяхъ ведешя боговъ должны быть исправле
ны и доведены до глубины заключавшейся въ нихъ 
мысли.

Такимъ образомъ обнаружилось, что пора ме- 
стныхъ и нащональныхъ, то-есть языческихъ, рели- 
гш миновала; что объединенное, наконецъ, человече
ство нуждается въ единой и общей религш, воспри
нять которую оно способно; сама ©еокрашя была толь
ко попыткой создать единство путемъ шпяшя всехъ 
этихъ различныхъ религюзныхъ системъ; но этимъ 
путемъ, въ действительности, оно никогда не могло 
быть достигнуто. Создаше элементовъ более высока- 
го и полнаго единства, развитое чувства своей бренно
сти и безсшпя, вместе съ потребностью въ покаянш и
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въ угЪшеши, были продуктами эллинистической эпо
хи; эти Btaa безбоэшя въ мысли и чувств^, Bfea глу
бочайшей нравственной потерянности и безнадежно
сти были вм'Ъст'Ь съ тЬмъ и временемъ постоянно 
усиливавшагося призыва Искупителя.
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(Holm, Griecliische Gescliichte, IY Band)

Эпоха 323 — 280 гг. представляетъ собою время 
великихъ смутъ, среди которыхъ изъ оказавшейся 
неспособною къ жизни единой монархш образу
ются отдельный государства; самыя значительныя 
изъ нихъ носятъ греческш характеръ. Греческое 
образоваше овладГваетъ теперь многими изъ за- 
воеванныхъ . Александромъ странъ. Но наиболее ха- 
рактернымъ признакомъ для этихъ сорока л'Ьтъ 
служить не распространеше греческой культуры, 
а скорее преобладаше личности, въ р'Ъдюя эпохи 
древней исторш пользовавшейся такимъ огромнымъ 
значешемъ. Въ данный перюдъ р^чь идетъ только 
о желашяхъ, волй, выгодЬ индивидовъ; желашя и 
польза народовъ иногда принимаются отчасти въ 
соображеше, но большею частью на нихъ совс^мъ 
не обращаютъ внимашя. Героями эпохи являются 
государи, народъ играетъ роль очень незначитель
ную; только въ собственной Грецш и въ Малой
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Азш онъ пытается иногда проявить свое вл!яше, 
но редко попытки эти приводятъ къ успеху, и 
только однажды успехъ оказывается прямо блестя- 
щимъ (Родосъ).

Въ изв^стномъ смысле вл1ятельныхъ деятелей 
эпохи можно, конечно, называть «выскочками»: сво- 
имъ положешемъ они обязаны не происхожденш, 
а талантамъ. По не сл'Ьдуетъ ложно понимать ихъ 
неожиданное возвышеше. Д1адоховъ сравнивали съ 
маршалами Наполеона I. Тутъ есть доля правды, 
но не нужно упускать изъ виду и существенныхъ 
различш. Наполеонъ самъ былъ выскочкой; въ чис
ле лучшихъ его маршаловъ были сыновья трак
тирщика, слуги, конюха. Александръ былъ закон- 
нымъ царемъ, и большая часть его полководцевъ 
принадлежала къ аристократш страны. Но т^мъ, 
чемъ они стали после смерти своего вождя, они 
обязаны были самимъ себе, а удержаться на до 
стигнутой высота имъ было т'Ьмъ труднее, что меж- 
жду ними никогда не было соглашя. Это была на
стоящая борьба за существоваше, въ которой могли 
уцелеть только устойчивые характеры. Все они, 
естественно, проявляли одно выдающееся качество— 
личное мужество. Два знаменитыхъ царя, Антигонъ 
и Лисимахъ, пали въ сраженш, и притомъ оба въ 
глубокой старости,—доказательство силы этого по
колотя. Но особенно характерно то, что релшчя 
не оказывала вл1яшя на ихъ нравы. Объясняется 
это характеромъ греческой религш, которая, съ 
одной стороны, въ сущности основывалась на обря- 
дахъ, а съ другой — была установлетемъ государ
ства. Такъ какъ она состояла изъ внОшнихъ обря- 
довъ, то и не действовала прямо на нравственность
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людей; а такъ какъ она была государственнымъ 
установлешемъ, то монархи могли пользоваться ею 
въ своихъ видахъ, не изменяя въ сущности ея ха
рактера. Такъ, релитя только усиливала эгоизмъ 
властителей, которые, съ целью приписать себе бо
жественное происхождеше или легче осуществить 
друше свои планы, ссылались на сны и знамешя. 
Ташя уловки помогали потому, что въ народе жила 
еще вера. Если полководцы и цари, наслйдовавппе 
Александру, и поступали честно и человечно, то 
делали они это изъ личныхъ мотивовъ или фило- 
софскаго убеждешя; и за это, т£мъ не менее, при
ходится быть имъ благодарными. Обстоятельства 
такъ благопр1ятствовали успеху смелыхъ предпрь 
ятш, что нужна была большая сила характера даже 
для того, чтобы не ставить единственнымъ мериломъ 
деятельности мимолетную выгоду.

По происхождешю своему почти все вл1ятельные 
деятели эпохи принадлежать къ македонянамъ,—от
сюда насильственный характеръ ихъ деятельности. 
Но они усвоили себе греческое образоваше, которое 
было не чуждо уже соратникамъ Филиппа. Этимъ 
объясняется постоянное соблюдете ими известныхъ 
внешнихъ формъ. Некоторый изъ этихъ формъ 
являются именно въ то время, какъ результата 
треческаго воспиташя. Сюда относится бблыпая веж
ливость въ отношешяхъ между государями, съ чемъ, 
впрочемъ, отлично уживается внутренняя грубость. 
Этою стороною д1адохи очень напоминаюта деяте
лей итальянскаго возрождешя; въ обоихъ случаяхъ 
подъ тонкимъ слоемъ образовашя мы находимъ 
ядро грубейшаго эгоизма. На роста значетя лич
ности указываете также выдающееся положеше жен-
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щиръ, играющихъ значительную роль именно въ 
описываемую эпоху. Эта черта тоже напоминаетъ 
возрождете.

Въ посл^дующемъ мы характеризуемъ наиболее 
зам'Ьчательныхъ д1адоховъ, т. е. непосредственныхъ 
преемниковъ Александра; къ нимъ мы присоединя- 
емъ н'Ькоторыхъ эпигоновъ, т. е. потомковъ д1адо- 
ховъ, а также н'Ькоторыхъ зам'Ьчательныхъ жен- 
щинъ.

История Грещн. Бып. 2. 2



I. ГЛАВНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ВРЕМЕНИ Д1АД0Х0ВЪ.
(Mahciffy, Greek life and thought).

После смерти Александра пять человекъ распо
лагали судьбами его имперш. По порядку старшин
ства это были: Антипатръ македонскш, Антигонъ 
фригшскш, или, вернее, западно-аз1атскш, Лизимахъ 
еракшскш, Птоломей египетскш и Селевкъ вави- 
лонскш, или восточно-аз1атскш.

Кроме перечисленныхъ лицъ необходимо еще упо
мянуть объ ЭвменЪ: на его судьба мы можемъ ви
деть, какъ глубока была пропасть, разделявшая 
грековъ и македонянъ въ армш Александра. Уро- 
женецъ Кардш, человекъ, должно-быть, невысокаго 
происхождешя, Эвменъ сумели пробить себе дорогу 
даже при Филиппе, а при Александре достигъ одной 
изъ важнейшихъ должностей въ имперш. Онъ быль 
хранителемъ дворцоваго архива и главою учрежде- 
шя, заведовавшая иностранными сношешями. Впо- 
следствш онъ занялъ высокое положеше въ военномъ 
Mipe, сменивъ Пердикку, который въ свою очередь 
занялъ место Гефестюна. Способности Эвмена не 
подлежать никакому сомнешю, и если бы по рожде
нно онъ принадлежалъ къ македонской знати, то 
возможно, что ему удалось бы сохранить имперш 
въ целости для сына Александра. Но его происхо- 
ждеше изъ греческой колоши (македонскш народъ
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прозвалъ его проклятымъ херсонесцемъ) и свойства, 
связанный съ этимъ происхождешемъ, оказались для 
него роковыми. Эвменъ былъ бережливъ и, очевидно, 
желалъ составить себе состоите про черный день: 
онъ зналъ, что его благополуч1е зависало исключи
тельно отъ Александра. После смерти Александра 
онъ удалился съ политической арены, говоря, чго 
«иностранцу нечего вмешиваться въ раздоры маке- 
донянъ». Во время последующихъ смутъ Эвменъ 
выказывалъ въ высшей степени верноподданниче- 
сшя чувства къ царской семье и былъ главной опо
рой ея интересовъ. Но при этомъ онъ руководился 
личнымъ расчетомъ, понимая, очевидно, что только 
въ качестве представителя царской семьи онъ и 
могъ выдвинуться, и что роль незавпсимаго госу
даря ему не по силамъ. Въ войне восточныхъ сатра- 
повъ противъ Антигона македоняне,—какъ простые 
воины, такъ и вожди,—не "могли обойтись безъ со- 
действ1я Эвмена: изъ нихъ онъ одинъ былъ достой- 
нымъ противникомъ Антигона и могъ победить его 
если не силой, то хитростью. Но это нисколько не 
упрочивало положешя Эвмена: среди этихъ изне- 
женныхъ и властныхъ сатраповъ, испорченныхъ 
продолжительнымъ деспотизмомъ и необузданной 
расточительностью времени Александра, угождав- 
шихъ и льстившихъ солдатамъ, «какъ въ демократш», 
готовыхъ на другой же день после победы умертвить 
греческаго авантюриста, какимъ былъ Эвменъ, — 
среди этихъ сатраповъ, съ одной стороны, и жесто- 
кихъ, въ конецъ развращенныхъ ветерановъ, съ 
другой—для Эвмена и победа и поражеше могли 
оказаться одинаково гибельными. По его мысли 
вожди должны были собираться на советь въ цар
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ской палатка, какъ наместники Александра, и по
койный царь предполагался присутствующие въ 
этихъ собрашяхъ. Но это жалкое средство удержать 
за собой шаткое положеше можетъ только служить 
любопытнымъ свидетельствомъ, какъ велико было 
суеверное почтеше къ памяти царя.

Во всей своей деятельности Эвменъ обнару
живаете скорее изворотливость и утонченность 
ума, чемъ способность къ широкому полету мысли, 
и вообще черты, свойственный скорее умному ми
нистру, чемъ великому правителю. «Ораторъ не ве- 
ликш», говорить о немъ Плутархъ, «но хитрый и 
убедительный, какъ можно видеть по его донесе- 
шямъ». Таковъ былъ типъ грека, связавшаго свою, 
судьбу съ македонской импер1ей. Пока весь. м1ръ 
находился на военномъ положенш и господство при
надлежало дружине всадниковъ и фаланге, Эвменъ 
не могъ разсчитывать ни на что, кроме дерзкаго и 
презрительнаго обращетя съ собой. Подобное от- 
ношеше къ нему менялось только въ критические 
моменты войны. Но ни одна утвердившаяся дина-: 
сыя не могла отказать ему въ уважещи, и, навер
ное, немало подобныхъ ему личностей добились поло- 
жешя великихъ визирей въ дворцахъ дальняго Вос
тока; а при дворахъ царей следующаго поколешя 
такими людьми заняты были уже все значительный 
места. Эвменъ умеръ всего сорока-пяти лете; онъ 
принадлежалъ къ более юнымъ товарищамъ Але
ксандра и былъ немногими годами старше самого 
царя. Теперь обратимся къ ветеранамъ, которые 
считали Эвмена выскочкой и молокососомъ.

Антипатръ, выдвинувшшся благодаря многолет
ней деятельности въ качестве правителя европей-
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скихъ владенш Александра, былъ, кажется, лучшимъ 
изъ слугъ царя. Онъ пос'ЗздЗшъ на служба у Филиппа 
и пользовался его довгЬр1емъ наравне съ Парменю- 
номъ. По, какъ видно, онъ былъ гораздо способнее, 
Пармешона, заслужилъ громкую славу какъ полко- 
водецъ и былъ въ то же время смелымъ и хоро- 
шимъ правителемъ, тщательно охранявшимъ инте
ресы царя. Лишенный внешней привлекательно
сти (онъ былъ малъ ростомъ и некрасивъ ли- 
цомъ), не особенно популярный среди солдатъ 
избалованныхъ восточной щедростью, Антипатръ 
не могъ простирать свои виды дальше в^рнаго 
служешя дому Филиппа. У него не было ни инте
реса къ греческой культуре, ни симпатш къ гре
ческой нацш; онъ такъ ненавиделъ выскочку Эвме- 
на, что тоть не решился явиться въ Македонпо 
после смерти Александра. Образъ действш Анти- 
патра по поводу греческихъ революцш, его холод
ное, настоятельное требоваше выдачи и смерти аеин- 
скихъ патрютовъ—Демосеена, Гиперида и другихъ, 
показываютъ, что онъ не терп^лъ чувствительности 
въ политике. Передовыми идеями онъ не былъ про
никнута и не оказалъ никакого вл1яшя на развитее 
эллинизма. Несмотря на все это, въ этомъ ветеране 
нельзя было не уважать редкой преданности дому 
господина,—преданности, побудившей его, такъ ска
зать, лишить наследства своего сына Касандра, 
чувства котораго были ему хорошо известны, и 
завещать главную роль въ охраненш царскихъ инте- 
ресовъ своему старому товарищу по оружпо Поли- 
сперхону.

Эта преданность дому не помешала, однако, Ан- 
/гипатру все время, пока онъ управлялъ Македошей,
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непрерывно осаждать царя жалобами на поведете 
и насшпя Олимтады, царицы-матери. Олимшада 
съ своей стороны тоже не пропускала случая пи
сать царю, и такимъ образомъ Александру прихо
дилось выбирать между заботливой и честной пре
данностью Антипатра, которому онъ не могъ отка
зать въ уваженш, и сыновнимъ долгомъ по отношенш 
къ надменной матери, которую онъ не переставалъ 
любить. Смерть Антипатра, — повидимому, отъ 
старости, — случилась такъ скоро после раздала 
при Трипарадизе, где онъ былъ провозглашенъ 
регентомъ, что въ течете по следов авшихъ затНмъ 
великихъ войнъ представителемъ доставшейся ему 
части имперш былъ уже Касандръ, личность гораздо 
более интересная; къ нему мы вернемся, покончивъ 
съ старшимъ покол'Ншемъ.

Антигонъ былъ убить въ великой битве при Ипсе 
(301 до Р. X.), когда ему было восемьдесять-четыре 
года; следовательно, онъ былъ приблизительно трид
цатью годами старше Александра и только семнад
цатью или восемнадцатью годами моложе Антипатра; 
темъ не мен^е онъ уже обнаруживаете» некоторую 
склонность къ новымъ идеямъ. Онъ былъ высокаго 
роста; остроум1е его не отличалось большою тон
костью; онъ усвоилъ себе, повидимому, преднаме
ренно грубыя лагерныя манеры, популярный среди 
солдатъ. Но между темъ въ своихъ замыслахъ онъ 
не ограничивался ролью вернаго слуги дома Фи
липпа и по своему образованно стоялъ выше ма- 
кедонскихъ жонглеровъ. Ко времени нашеств1я 
Александра онъ былъ уже искушенныц опытомъ 
человекъ, старше 50-ти летъ. Въ 333 г. до Р. X. 
онъ былъ цазначенъ сатрапомъ Фригщ и вместо
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того, чтобы участвовать въ царскомъ походе, оста
вался на месте службы. Это обстоятельство лишило 
его возможности ближе освоиться съ идеями Але
ксандра, но зато оно же доставило ему ко времени 
падешя имперш совершенно прочное положеше пра
вителя. Въ продолжеше более ч^мъ тридцати л.±тъ 
Антигонъ былъ владыкой Фригш, а на деле и всей 
центральной Малой Азш. Онъ употреблялъ все ста- 
рашя, чтобы основать большое царство, по воз
можности равное имперш Александра или, по край
ней мере, такое, которое могло бы сохранить его 
славу въ потомства. И это почти удалось ему; если 
бы не татя  препятств1я, какъ недоступность Египта 
и осторожная оборонительная политика фараона да 
большой военный талантъ Лизимаха, то въ исхода 
ипсскаго похода сынъ его Димитрш оказался бы 
владыкой Mipa. Грубость и шутливость Антигона, 
который подали поводъ къ разсказамъ о его невы- 
сокомъ происхождеши, были увековечены въ це- 
ломъ ряде анекдотовъ. Не столь достоверной пред
ставляется его любовь къ литературе и покрови
тельство, которое онъ будто бы ей оказывалъ. Мы 
знаемъ, что после смерти Эвмена онъ приблизилъ 
къ себе историка Иеронима изъ Кардш, который 
изложилъ его исторш съ безлристрасНемъ разум- 
наго человека, хотя и не со строгостью неподкупнаго 
судьи. Но когда мы слышимъ, что всевозможные 
гречесюе художники собирались въ новой столице 
Антигона,—Антигонш на Оронте,—то здесь уже 
мы начинаемъ подозревать вл1яше его сына Ди- 
митр1я.

Въ противоположность всемъ первымъ д1адохамъ, 
Антигонъ цаходидся съ своимъ сыцомъ въ самвдъ
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тесныхъ дружескихъ отношешяхъ. Антипатръ, какъ 
мы видели, предпочелъ сыну посторонняго чело
века и предоставилъ ему только второе место въ 
управленш импер1ей; старший сынъ Птоломея быль 
лишенъ наследства и, отпущенный на все четы
ре стороны, совершилъ ужасныя злодеяшя; стар
ший сынъ Лизимаха, Агаеоклъ, достойный и спо
собный наследникъ, былъ даже убить ло приказа- 
шю отца. Неудивительно поэтому, что историки 
сочли нужнымъ отметить тотъ фактъ, что однажды 
Димитрш, вернувшись съ охоты въ вооружение, 
явился прямо къ царю и ни въ комъ не вызвалъ 
ни страха, ни подозретя. Редкость такого рода 
отношенш между отцомъ и сыномъ есть характер
ная черта времени. Но Антигонъ все-таки принад- 
лежитъ къ старшему поколенш. Подражателемъ 
Александра онъ является только въ такихъ мелочахъ, 
какъ заботливое ведете дневника своихъ текущихъ 
делъ и вера въ знамешя передъ битвой. Знамени
тая устроенная имъ церемошя принят1я царскаго 
титула обнаруживаетъ въ немъ честолюб1е. Онъ былъ 
настолько проницателенъ, что сознавалъ невозмож
ность возстановлетя старой династш и виделъ, что 
время для монархической формы правлешя еще не 
наступило; но у него не было свежихъ идей, не 
было плодотворной политики, которая могла бы 
скрепить завоеванное имъ обширное царство; и по
этому въ результате его великихъ трудовъ получи
лась одна неурядица.

Следующимъ по возрасту является Птоломей; онъ 
былъ годами двенадцатью старше Александра Ма- 
кедонскаго и принадлежалъ къ числу его раннихъ 
друзей. Птоломей вступилъ ръ великш перюдъ за-
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воеванш въ томъ возраст^, когда человекъ еще не 
утрачиваетъ способности воспринимать новыя идеи. 
Онъ пошелъ совершенно новымъ путемъ, и поэтому 
его жизнь и деятельность стоять особнякомъ, такъ 
что речь о нихъ будетъ въ особомъ отделе.

Лизимахъ былъ, повидимому, несколько моложе 
годами, но все-таки по характеру онъ всецело при- 
надлежитъ къ старшимъ д’адохамъ. Это былъ бле- 
стящш воинъ, полный энергш и изобретательности, 
не унывавпий после поражешя; съ другой стороны, 
это былъ человекъ, жаждавшш власти и мечтавшш 
о царскомъ достоинстве. Одно время ему удалось 
осуществить свою мечту. После долгой и чрезвы
чайно разнообразной борьбы, онъ завладелъ обшир- 
нымъ царствомъ и сделался главою всей западной 
имперш; но тЬмъ не менее онъ не оказалъ никако
го вл1яшя на свой векъ. Онъ былъ великш полко- 
водецъ: въ течете целаго года онъ побивалъ пре- 
восходившаго его силой Антигона, занимая укре
пленный лиши и покидая ихъ передъ самымъ на- 
падешемъ врага. Даже Пирръ, лучпий тактикъ 
младшаго поколешя, не могъ равняться съ Лизима- 
хомъ и въ одномъ походе не сумелъ отстоять про- 
тивъ него Македонш. Такимъ образомъ Лизимахъ 
держалъ въ своихъ рукахъ Македонш, ©ракш съ 
ея важными прибрежными городами и значительную 
часть Малой Азш, — царство, занимавшее первое 
место по торговому оживлен по и по культурности. 
Но для более прочнаго объединешя этого царства 
онъ не сумелъ сделать ничего лучшаго, какъ умер- 
твить несколькихъ местныхъ правителей и, —подоб
но всемъ д1адохамъ и по примеру Александра, — 
осцовать городъ, который назвалъ въ честь своего



34

имени. Младшее поколете, въ особенности Дими- 
тр1й, ненавидели его и считали человекомъ вуль- 
гарнымъ, скупымъ и ничтожнымъ. Его семейные 
раздоры, причину которыхъ нужно искать въ мно- 
гократныхъ бракахъ съ властолюбивыми царицами, 
повлекли за собой, во-первыхъ, преступное убшство 
самаго способнаго сына, а зат^мъ—и потерю цар
ства. Царствоваше Лизимаха было до того непопу
лярно, что когда Селевкъ явился мстителемъ за де
тей и подданныхъ этого старика, то царство ускольз
нуло изъ его рукъ, и онъ, подобно Антигону, 
палъ на поле битвы.

Это были дни непрерывной войны и смятешя, 
когда военные таланты не оставались безъ возна- 
граждешя и въ одинъ прекрасный день выдвигали 
человека на первое место; но это были также дни 
брожешя и переустройства общества, когда победа 
на поле битвы была только первымъ шагомъ, и 
воинъ, который не совмещалъ въ себе способнаго 
и передового политика, быстро терялъ то, что npi- 
обрелъ оруж1емъ.

Соединеше техъ и другихъ качествъ можно было 
найти только въ людяхъ молодыхъ какъ по годамъ, 
такъ и по идеямъ. Таковъ быль Птоломей; таковъ 
былъ и Селевкъ, жизнеописаний котораго, какъ и 
жизни Птоломея, стоило бы посвятить особый от- 
делъ, если бы мы обладали для этого необходимыми 
сведешями. Но намъ известны только велите ре
зультаты деятельности Селевка: мы знаемъ о томъ, 
что онъ внушилъ подданнымъ сильную къ себе 
любовь и среди огромныхъ трудностей основалъ 
прочную династий. Судя по этимъ красноречивымъ 
даннымъ, онъ либо былъ самымъ сцособцымъ изт,
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д1адоховъ, либо глубже другихъ воспринялъ идеи 
Александра, своего товарища по дЬтскимъ играмъ 
и по оружш. Онъ былъ моложе вс^хъ первыхъ 
д1адоховъ и, повидимому, лишь весьма немногими 
годами старше царя. Впервые Селевкъ отличился 
въ великой битв'Ь на Гидасп'Ь, а къ тому времени, 
когда м^сто д*ййств1я было перенесено въ Вавилонъ, 
онъ поднялся уже такъ высоко, что за него была 
выдана замужъ дочь Спинтаменеса Сощцанскаго, 
который занималъ видное положеше въ восточныхъ 
провинщяхъ. При первомъ раздЗзл'й имперш, про- 
изведенномъ Пердиккой, онъ былъ назначенъ на 
второстепенную должность хшаарха, а посл'й вто
рого раздала при Трипарадиз’й (321 до Р. X.) онъ 
уже оказался сатрапомъ въ Вавилон^. ЗдЬсь онъ 
поселился и былъ такъ занять упрочешемъ своей 
власти, что мы почти не слышимъ о немъ вплоть 
до возвращешя Антигона изъ юго-восточныхъ про- 
винцш. Антигонъ явился, посл'й победы надъ Эвме- 
номъ, съ такимъ могуществомъ и такими притяза- 
шями, что Селевкъ б'йжалъ, спасая свою жизнь, и. 
поселился изгнанникомъ въ Египта у Птоломея 
(316 до Р, X.). По лишь только успехи египтянъ 
въ Финикш развязали Птоломею руки, онъ тотчасъ 
отослалъ обратно своего гостя, который сильно по
моги ему въ его морскихъ кампашяхъ: Птоломей по- 
ручилъ Селевку поднять Востокъ противъ возрастаю
щ а я  могущества своего грознаго сосуда Антигона. 
Популярность Селевка была такъ велика въ его са- 
трапш, что, явившись туда безъ войска, онъ сразу 
вернулъ себ^ свою прежнюю власть и съ тйхъ поръ 
вплоть до своей смерти оставался по существу вла- 
стелицомъ Востока.
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Несомненно, все главные интересы Селевка напра
влены были въ эту сторону. Восточныя провинцш 
H M nepin на деле никогда не были покорены. Даже 
Александръ только изменить ихъ ленную зависи
мость. Власть местныхъ правителей и сатраповъ 
осталась неприкосновенной. Tanie преемники, какъ 
Пердикка и Антигонъ, которые пользовались властью 
лишь самое короткое время, разумеется, не могли 
пойти дальше Александра. Распространить македон
ское или греческое вл1яше на эти отдаленный про
винцш было задачей скорее внутренней поли
тики, чемъ внешняго принуждешя. И для этого ну- 
женъ былъ, конечно, таланта Селевка. Что касается 
его семейныхъ делъ, то онъ, подобно Антигону, 
находился въ самыхъ лучшихъ отношешяхъ съ 
своимъ сыномъ, какъ это видно изъ того любопыт- 
наго факта, что онъ уступилъ сыну свою молодую 
жену Стратонику, сестру Димитр1я, въ которую 
этотъ юноша безумно влюбился, хотя та была его 
мачехой. Въ отношенш къ Димитрпо онъ выказалъ 
также большую деликатность, когда тотъ очутился 
въ его рукахъ. У Селевка было много столкновенш 
съ Димитр1емъ и съ его отцомъ. Во время одного 
набега (312 до Р. X.), когда царь былъ отвлеченъ 
на дальшй Востокъ, Димйтрш даже захватилъ и 
ограбилъ его столицу Вавилонъ, совершивъ при 
этомъ всякаго рода возмутительный насшпя. Съ 
индшскимъ царемъ Чандрагуптой, который старал
ся урезать македонскую имперш на востоке, Се- 
левкъ заключилъ миръ и союзъ на такихъ услов1яхъ,

. что если и терялъ при этомъ несколько провинцш, 
то, во всякомъ случае, дружба и несметные дары 
Индш вознаграждали его съ лихвою за эту потерю.
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Съ 480 слонами Чандрагупты онъ сокрушилъ мо-‘ 
гущество Антигона при Ипс'к Огромный подкупъ 
(въ размйрй 2000 талантовъ), предложенный ему 
Лизимахомъ съ т^мъ, чтобы онъ «устранилъ» Дими- 
тр1я, вызвалъ въ немъ только отвращеше и ужасъ. 
Онъ считалъ это предложеше «поступкомъ нече
стивца и варвара». Повторяёмъ, Селевкъ и Птоло- 
мей были не только людьми совершенно непохожи
ми на старыхъ полководцевъ, описанныхъ раньше, 
но даже кажутся намъ болйе современными, ч'Ьмъ 
странствующее рыцари младшаго поколотя, Димйт^ 
рш и Пирръ, которые не оставляли. мечты о со
перничеств^ съ Александромъ.

Селевкъ—чистМшш эпигонъ *). по характеру. Мы 
знаемъ, что на Восток^ его любили и ценили въ 
такой же или даже въ большей степени, ч'Ьмъ Пев- 
кесту, который усвоидъ одежду и языкъ восточныхъ 
народовъ. Кром'й женъ изъ Македонш ж Грецш, у 
него были также жены изъ Сощданы.и Индш. И 
все-таки во вс^хъ его поступкахъ видна греческая 
культура и утонченность. Онъ в^рно понималъ, съ 
помощью какихъ средствъ могло осуществиться объ- 
единеше Европы и Азщ, и немало успклъ въ этомъ 
д1цгй.. Но естественный препятств1я, который стояли 
на его пути, были громадны. Мало того, что под
властный ему племена р^зко отличались между со
бою по языку, нравамъ и религш: географическое 
расположеше его провинцш не давало возможности 
одному человеку защищать границы государства 
отъ упорныхъ нападенш соседей. И это происхо-

*) Второе поколете преемннковъ Александра обыкновенно 
обозначается этимъ именемъ.
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дило не отъ размеровъ имперш, а благодаря тому  ̂
чтоТвъ двухъ местахъ она делилась на части ли- 
шями, которыя сама природа провела на аз1атскомъ 
материке. Сначала тянется пустыня Тайса, пре
граждающая путь къ переправе черезъ Эвфратъ 
(впоследствш римляне никогда не могли преодо
леть этого препятств1я). Затемъ идетъ обширная 
пустыня Персш, благодаря которой большая дорога 
делаетъ сильный поворота на Пареянсшя ворота 
или, того хуже, вдоль раскаленныхъ песковъ Гед- 
розш и по берегу моря. Известно, какъ даже Але- 
ксандръ страдалъ^въ снегахъ индшскаго Кавказа 
(Гиндукушъ) и въ тропическихъ пескахъ Гедрозш. 
Эти естественный услов1я страны побудили Селевка, 
передавъ свою новую жену сыну, отослать юную 
чету въ «верхшя» провинщи и назначить сына ихъ 
правителемъ. Такимъ образомъ Антюхъ- I получилъ 
свое политическое воспиташе въ этой должности, и 
хотя онъ командовалъ конницей Селевка при Ипсе 
и потерпелъ поражеше отъ брата своей будущей 
жены, но более зрелые годы, до самой смерти 
отца, онъ провелъ на дальнемъ Востоке. Однако 
никашя усшия не могли слить воедино земли по 
сю сторону Евфрата съ дикими горами Мидш и 
Пареш. Земли по эту сторону Евфрата были насе
лены покорными племенами по большей части се
митической расы, привыкшими къ неограниченной 
монархш и равнодушными къ сменамъ государей и 
даже формъ правлешя, —лишь бы только ихъ мате- 
р1альные интересы оставались неприкосновенны. 
Между темъ въ Мидш и Пареш жили свободныя 
пастушесюя горныя племена, хотя и привыкпия 
подчиняться своимъ воинственнымъ вождямъ, но
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принадлежавпия къ тому аршскому типу, который 
ожилъ впоследствш въ среднев^ковыхъ рыцаряхъ- 
баронахъ.

Ни одна изъ вн'Ь-европейскихъ странъ, не исклю
чая даже Египта съ его заботливымъ правителемъ, 
не усвоила эллинистической культуры въ такой пол
нот^ или, по крайней мере, съ такою легкостью, 
какъ Сир1я. Ни у одной изъ нащональностей этой 
страны, повидимому, не было такихъ чертъ, кото
рый бы оказались несовместимыми съ эллинистиче
ской культурой; исключеше представляли одни ев
реи; но до какой степени даже и этотъ народъ под- 
палъ эллинистическому вл1янпо, показываетъ намъ 
переводъ семидесяти толковниковъ и, еще более, 
греческш подлинникъ новаго завета. Впрочемъ къ 
этому мы вернемся впоследствш. Теперь насъ зани- 
маютъ Селевкъ, по счастью младшш изъ д1адоховъ, 
и Птоломей, которые оба выделялись изъ всехъ 
преемниковъ Александра своимъ исключительнымъ 
умомъ, политической мудростью и своими воззре- 
шями на войну какъ на зло и на военную славу 
только какъ на средство къ безопасному и честному 
миру. Во время своего ранняго общешя съ вели- 
кимъ завоевателемъ и въ те драгоценные четыре 
года, которые онъ провелъ въ изгнанш у своего 
мудраго и счастливаго во всехъ своихъ начинашяхъ 
родственника— египетскаго царя, Селевкъ прошелъ 
школу новыхъ идей и впоследствш оказалъ немало
важную услугу великому веку космополитической 
культуры, подготовившему человечество къ един
ству и миру римской имперш.



и.'МЛАДШЕЕ ПОКОЛ-ВШЕ ДГАДОХОВЪ И СО- 
ВРЕМЕННЫЯ ИМЪ ЦАРИЦЫ.

(Maliaffy, Greek life and thought).

Мы должны остановиться теперь на некоторыхъ 
замечательныхъ личностяхъ смутнаго времени, ко
торый хотя и принадлежать къ младшему поколе
нию, но еще не отрешились отъ несбыточнаго иде
ала, поставленная Александромъ. Это были люди, 
воспитанные не въ бояхъ и походахъ, а въ более 
или мен^е великолепной домашней обстановке, при
выкшие къ роскоши двора и культурной жизни. Въ 
нихъ мы видимъ ближайшихъ предшественников^ 
новаго космополитическаго направлешя. Мы выби- 
раемъ троихъ самыхъ крупныхъ деятелей, внесшихъ 
немало движешя въ этотъ бурный векъ,—Димитр1я,, 
Пирра и Касандра. Хотя Касандръ гораздо старше 
первыхъ двухъ, но мы помещав мъ его подъ конецъ, 
такъ какъ, по нашему мненпо, онъ разгадалъ гряду- 
щш порядокъ вещей лучше, чемъ его более блестя- 
пде соперники.. Эти эпигоны по характеру и по 
своимъ целямъ стояли къ Александру ближе, чемъ 
кто бы то ни было изъ другихъ старшихъ его пре-- 
емниковъ. Въ нихъ жилъ тотъ же духъ странствую- 
щихъ рыцарей, которымъ отличался Александру и 
который сделалъ его любимцемъ вековъ и народовъ. 
Трусость есть до такой степени распространенный
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порокъ, и страхъ занимаетъ такое большое место 
въ ряду причинъ людскихъ несчастш, что человекъ, 
обнаруживающей своими поступками полнейшее от- 
сутств1е этого недостатка, всегда прюбретаетъ славу 
героя, даже въ томъ случай, если онъ проявляетъ 
это редкое качество въ истребленш себе подобныхъ. 
У Александра была прямо страсть подвергаться 
опасностямъ: когда онъ не могъ сражаться съ вра
гами во главе своей конницы, то готовъ былъ 
биться хоть одинъ на одинъ съ дикими зверями; 
для этихъ наслажденш онъ не прочь былъ выно
сить какой угодно умственный и физическш трудъ.

Не подлежитъ сомненью, что Пирръ, царь эпир- 
скш (собственно, вернее, молосскш), обладалъ такимъ 
же темпераментомъ, и большинство ветерановъ Але
ксандра, встречаясь съ Пирромъ, поражались его 
сходствомъ съ великимъ завоевателемъ. Пирръ за
нимался войной и теоретически.- Его единственное 
сочинеше трактуетъ о тактике. Но,-—какъ говорилъ 
младшш Антигонъ (Гонатъ), — это былъ счастливый 
игрокъ, не умевшш пользоваться своими хорошими 
ходами, Онъ выигрывалъ сражешя и проигрывалъ 
кампанш; завоевывалъ провинцш и терялъ царства; 
своей славой онъ затмилъ всехъ своихъ современ- 
никовъ и не оставилъ после себя ничего. Это былъ 
блестящш метеоръ, который сверкнулъ на грозномъ 
небосклоне и оставилъ отъ своего блестящаго пути 
только мгновенный следъ. Современному изследова- 
телю Пирръ известенъ лучше всехъ д1адоховъ, такъ 
какъ онъ появляется въ римской исторш, и его по
ходы и договоры съ великой республикой послу
жили поводомъ къ прославленно чистоты и стро
гости римскихъ нравовъ. Войны Пирра, поскольку

2*
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оне относятся къ римской исторш, р а заказываются 
во вс'Ьхъ школьныхъ учебникахъ. Описаше жизни 
Пирра у Плутарха отличается необычною для этого 
писателя художественностью. Разсказъ о томъ, какъ 
Пирръ спасался ребенкомъ отъ пресл^довашя убшцъ, 
какъ его задержала разлившаяся река, съ какимъ 
трудомъ онъ дозвался перевозчиковъ, съ какой опас
ностью переезжалъ реку, какъ зат'Лшъ молилъ о по
щад^ несговорчиваго хозяина дома, где онъ искалъ 
прпота, — разсказъ этотъ такъ трогателенъ, что во 
всей греческой исторш съ нимъ можетъ сравниться 
только разсказъ Геродота о бегстве другого ре
бенка, Кипсела. По отношешю къ Пирру молосцы 
проявили то же непостоянство характера, которое 
даетъ себя знать во всей исторш Эпира. Хотя они 
и привыкли находиться подъ управлешемъ царей, но, 
невидимому, во всякое время были готовы принять 
новаго правителя. Такъ, временная отлучка Пирра, 
когда ему было 16 л^тъ отроду, вторично лишила 
его царскаго достоинства. Но это время онъ провелъ 
въ великихъ войнахъ и при блестящихъ дворахъ, и 
этому обстоятельству, а вовсе не своему прославлен
ному происхожденш отъ греческихъ героевъ, онъ 
обязанъ т-Ьми царственными манерами и т-Ъмъ ло- 
скомъ, которые такъ действовали на римлянъ.

Пирръ родился после смерти Александра (въ 318 г. 
до Р. X.) и потому ознакомился съ этимъ идеаломъ 
своего века уже изъ вторыхъ рукъ. Но онъ былъ 
близокъ съ Димитр1емъ, самымъ выдающимся чело- 
векомъ того времени; онъ участвовала въ битве ца
рей (при Ипсе) и затемъ отправился въ качестве 
добровольная заложника отъ Димитр1я въ Египетъ, 
где въ то время престарелый Птоломей писалъ свои
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мемуары объ Александре. Здесь Пирръ познако
мился съ бюграф1ей завоевателя и съ тЬхъ поръ 
сталъ подражать ему до мельчайшихъ подробностей; 
передъ сражешями ему непременно являлись про
рочеств сны; онъ сражался въ рядахъ конницы и 
въ то же время стоялъ во главе всего войска и 
управлялъ всеми его движешями. Водворившись 
снова въ своемъ царстве, онъ, подобно Александру, 
сталъ вести дневникъ; у него было много женъ и 
все царской крови; между прочимъ въ Александрш, 
въ годы своей юности, онъ прюбрелъ расположеше 
царицы, Которая выдала за него свою дочь Анти
гону, хотя онъ былъ тогда царемъ безъ царства. Въ 
противоположность Димитрпо, онъ не годился для 
женскаго общества: онъ имелъ слишкомъ свирепый 
видъ, чтобы его можно было назвать красивымъ, и 
о его тесно сидящихъ зубахъ сложился разсказъ, 
будто вместо каждаго ряда зубовъ у него была 
сплошная кость. Говорили еще, будто онъ излечи- 
валъ болезни печени, принося въ жертву петуха и 
растирая печень больного правой ногой. Наконецъ 
въ болыпомъ пальце ноги заключалась у него будто 
бы такая божественная сила, что, подобно сердцу 
Шелли, этотъ палецъ остался невредимъ на погре- 
бальномъ костре.

Для насъ интересъ къ его личности главнымъ обра- 
зомъ сосредоточивается на томъ, въ какой полноте 
этотъ молосецъ воспринялъ эллинскую или, вернее, 
эллинистическую культуру и какъ онъ су мель за
нять свое место въ этомъ многочисленномъ обще
стве царей, которые жили другъ съ другомъ во 
враждебномъ мире или въ дружественной вражде, 
всегда были врагами, но никогда не вступали въ
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открытую борьбу, которыхъ соединяли узы брака и 
разъединяли непримиримые интересы, и которые 
изъ всего виденная м1ромъ до и после нихъ более 
всего напоминаютъ норманскихъ бароновъ южной 
Европы. Первый министръ Пирра, еессал1ецъ Ки- 
неасъ, прославился своей дипломатической деятель
ностью въ Риме. Ораторъ, грекъ, человекъ, «кото
рый слышалъ Демосеена», онъ, подобно грекамъ, 
следовавшимъ за Александромъ, былъ гораздо выше 
своихъ соперниковъ. Эта склонность подражать ве- 
ликимъ образцамъ прошедшая есть одна изъ са- 
мыхъ характерныхъ чертъ этого века, решительно 
порвавшаго съ прошлымъ въ политике и морали. 
Едва ли можно верить разсказу о техъ взаимныхъ 
любезностяхъ между Кинеасомъ и сенатомъ, кото
рый представлялись Плутарху и Mipy такимъ апо- 
геемъ дипломатической тонкости. Какъ могли ри
мляне того времени понимать греческш языкъ? А Ки- 
неасъ, разумеется, не зналъ латинскаго. О существо
вании переводчика не сказано ни слова, а между 
темъ все подобный сношешя должны были проис
ходить при посредстве кого-нибудь въ этомъ роде, 
какого-нибудь самнитянина или апулшца, происхо
дивш ая отъ матери-гречанки.

Темъ не менее общш характеръ войны передашь, 
повидимому, верно. Римляне признавали въ Пирре 
человека, стоявшаго выше уровня цивилизацш Ита- 
лш, смелаго полководца и достойнаго противника. 
И действительно, хотя это былъ, собственно, простой 
воинъ и искатель счастья, который жаждалъ победы, 
какъ средства къ новымъ завоейашямъ, и думалъ 
только о своей славе, но культура коренилась въ 
немъ уже такъ глубоко, что и на войне онъ являлся
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истиннымъ джентльменомъ и даже постигъ нрав
ственную глубину и силу римскаго характера. Здесь 
онъ нашелъ, действительно, философио лучше стои
ческой, потому что это была философ1я целаго на- 
рода, проявляемая въ действительной жизни; и Пирръ, 
после своихъ неудачъ въ обеихъ Сицшияхъ, ясно 
понялъ, что тутъ крылась причина того могущества, 
которое угрожало действительной опасностью вос
точному эллинизму. Онъ сталъ звать на помощь 
своихъ союзниковъ и соперниковъ, но напрасно. 
Когда его походъ въ Италш былъ впервые заду- 
манъ, то общимъ желашемъ всехъ ихъ было отде
латься отъ этого странствующаго рыцаря, стоявшаго 
имъ на дороге. Такимъ образомъ передъ нашими 
глазами открывается зрелище, невозможное ни въ 
какой другой векъ. Три царя—Птоломей Керавнъ, 
завладевшей Македошей, его брать Филадельфъ еги- 
петскш и Антюхъ аз1атскш, которые въ это время 
воевали другъ съ другомъ, все спешатъ доставить 
Пирру людей, лошадей, слоновъ и денежный сред
ства, лишь бы только избавиться отъ этого при
шлеца, на котораго никто изъ нихъ не могъ поло
житься. Теперь же, когда Пирръ понялъ и довелъ 
до ихъ сведешя действительную опасность, они ока
зались слишкомъ эгоистичны и слишкомъ заняты, 
чтобы помочь ему. Правда, Птоломея Керавна уже 
не было въ живыхъ (онъ былъ убить галатами), и 
македонское царство досталось снова Антигону Го- 
нату, человеку новаго времени и новыхъ идей.

Не получивъ помощи, Пирръ, раздраженный, вер
нулся домой, напалъ на Антигона и въ свою очередь 
завоевалъ Македонш. Затемъ, после еще одного не- 
удачнаго посягательства "на Спарту, онъ умеръ отъ
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руки старой женщины на улицахъ Аргоса (272 до Р, 
X.). Но хотя его деятельность прошла безследно для 
эллинистическихъ государству самъ онъ, его лич 
ность, представляетъ собой еще одинъ образецъ лже- 
александровскаго типа. Для Пирра война была 
жизнью и опасность — наслаждешемъ; дворъ его 
являлся разсадникомъ роскоши и утонченности; его 
обращеше даже съ врагами действовало смягчаю- 
щимъ образомъ на нравы века, а его дворецъ въ 
Амвракщ доказывалъ грубымъ жителямъ Эпира, что 
храбрость и смелость горца отлично могутъ соеди
няться съ роскошью шелковыхъ занавесей и пур- 
пурныхъ ковровъ восточныхъ монарховъ.

Въ Димитрш Полюркете (осаждателе) мы нахо- 
димъ характеръ вообще весьма родственный съ Пир- 
ромъ, но во многихъ отношешяхъ разнородный. 
Димитрш родился въ 337 г. и былъ приблизительно 
двадцатью годами старше Пирра; но хотя онъ умеръ 
только девятью годами раньше последняго, мы не 
можемъ заметить въ немъ ни малейшаго следа той 
трезвости и того спокойств1я, который подобали его 
возрасту. Его жизнь есть совершенный водоворотъ 
юношескаго веселья и приключенш. Всю юность онъ 
провелъ во Фригш при дворе царя Антигона, не 
лишенномъ блеска, несмотря на грубость нравовъ, 
свойственную этому старику. Подобно Александру, 
Димитрш прошелъ высшую школу эллинизма; внеш
ность его отличалась такой красотой, что ни скульп
торы, ни художники не могли достойнымъ обра
зомъ ее воспроизвести. Подобно всемъ своимъ со- 
перникамъ, онъ выросъ и воспитался на военномъ 
искусстве. Онъ былъ превосходный полководецъ на 
суше и на море, особенно же прославился при осаде
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городовъ, отъ чего и получилъ свое прозвище. «Бла
годаря своему росту и красоте», говорить Дюдоръ, 
«онъ имелъ до такой степени героическш и благо
родный видь, что жители техъ странъ, где ему при
ходилось бывать, при виде этой красоты, соединен
ной съ царскимъ велич1емъ, дивились и следовали 
за нимъ, увлеченные уже одной его наружностью. 
Онъ обладалъ также блестящимъ и возвышеннымъ 
умомъ, такъ что могъ первенствовать не только надъ 
обыкновенными людьми, но и надъ авторитетами. 
И что всего замечательнее: въ мирное время онъ 
предавался попойкамъ и пирамъ съ пляской и буй- 
ствомъ, стараясь воспроизвести царство Дюниса,. 
которое, по преданно, когда-то было на земле; а въ 
военное время былъ деятеленъ и воздерженъ, пре
восходя своихъ товарищей и въ умственномъ и въ 
физическомъ труде. Въ его время были введены въ 
употреблеше могуч1я стенобитныя оруд1я, и были 
изобретены всевозможныя машины, далеко превосхо
дившая все, что было известно другимъ народамъ». 
Въ противоположность Пирру, Димитрш не ставилъ 
себе, однако, идеаломъ военную деятельность Але
ксандра. Для него сражешя были не целью, а только 
путемъ къ той славе, которая должна была доста
вить ему всем1рное господство надъ умами мужчинъ 
и надъ сердцами женщинъ. Эта последняя страсть, 
однако, постоянно шла въ разрезъ съ высшими инте
ресами Димитр1я, и разнообраз1е его сердечныхъ 
связей сделалось предметомъ не столько порицашя, 
сколько удивлешя современниковъ.

Въ этомъ отношенш онъ оказывается гораздо ни
же своего образца, потому что умъ Александра быль 
постоянно занять более важными предметами, а съ.
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другой стороны, Александръ несъ такую тяжелую 
физическую работу, что подобный развлечешя не 
имели для него никакой притягательной силы. Но 
если Пирръ желалъ следовать по стезямъ Александра 
на почве одного военнаго искусства и достигъ та
кого совершенства, что, по мнЗшпо теоретиковъ, пре- 
взошелъ въ этомъ отношенш своего учителя, то Ди- 
митрш избралъ более фантастическш путь, вообра- 
зивъ, что Александръ достигъ своихъ величайшихъ 
усп'Ьховъ не оруж1емъ, а одними своими личными 
качествами. Силой и красотой онъ не уступалъ Але
ксандру; онъ старался не отстать отъ него и въ 
образовали; таланты его были несомненны; ему не
доставало только творческаго гешя.

Греческш языкъ нелегко давался македонянамъ. 
Александръ, ученйкъ такого знатока реторики, какъ 
Аристотель, не могъ , овладеть греческимъ стилемъ 
даже того времени, какъ можно судить по его ма
нифесту, который онъ послалъ Дарио после битвы 
при Иссе (AppiaHb II, 14). Этотъ документа состав 
ввленъ удивительно тяжелымъ и плохимъ языкомъ. О 
Димитрш же мы не можемъ даже сказать, чтобы онъ' 
хоть въ зреломъ возрасте научился говорить по-гре
чески какъ следуетъ. Въ одной изъ своихъ послед- 
нихъ речей къ аеинянамъ (около 295 г. до Р. X.) 
онъ говорилъ по - гречески «варварскимъ языкомъ» 
(ij3ap|3apLff£), и одинъ стоящш вблизи аоинянинъ по- 
правлялъ его. Плутархъ, конечно на основанш источ- 
никовъ, постоянно говоритъ о театральности внеш- 
няго вида и пр1емовъ Димитр1я. Онъ всегда игралъ 
великаго человека, и если онъ не проводилъ вече- 
ровъ въ похвальбе своими подвигами, какъ> говорить, 
делалъ Александръ, то и безъ того всякш невольно
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чувствовалъ, какъ высоко онъ себя ставила на да 
другими.

Однако и у Димитр1я было немало блестящихъ 
побудь, которыми онъ могъ гордиться. Онъ разбилъ 
на море и на сунгй Птоломея, больше всйхъ д1адоховъ 
избалованнаго успехами. Царицы спорили изъ-за 
его руки и даже довольствовались его временной бла
госклонностью. Художники и философы открывали 
передъ нимъ свои духовный сокровища. Когда хит
рый старикъ-отецъ послалъ этого юношу въ «сво
бодный Аеины», мы можемъ себе представить, съ 
какими блестящими надеждами онъ поселился тамъ 
въ Пирей, какъ онъ воображалъ себя будущимъ пра- 
вителемъ настоящей эллинской имперш, въ столице 
которой будутъ процветать истинная культура и 
утонченность. Мы не имйемъ извйстш о томъ, какъ 
именно эти иллюзш были разсйяны; но, вероятно, 
тутъ сыграла роль и непозволительная лесть воз- 
становленной Димитр1емъ демократш. Формальныя 
постановления Стратокла, провозглашаются его и 
его отца царями, затймъ богами и попираюпдя въ 
прахъ передъ нимъ новую аеинскую свободу, должны 
были действительно показать ему, что прошли дни 
этой формы дравлешя, и что эллинизму не суждено 
было возродиться въ Аоинахъ. Мы ничего не зна- 
емъ о посйщеши имъ философскихъ школъ въ 
Аеинахъ; не знаемъ также, насколько ему уда
лось побороть негодовате Зенона, Эпикура и Ксе- 
нократа, нравственное чувство которыхъ, веро
ятно, было оскорблено его поведетемъ. Заметимъ, 
что эти люди тогда еще были вождями лучшихъ 
классовъ аеинскаго общества. Но къ этому любо
пытному перюду аеинской исторш мы еще вер-

HcTopin Грецш. Вып 2. 3
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немея, когда будетъ закончена наша портретная 
галлерея царей.

Когда все мечты Димитр1я были опрокинуты, про
никнутый чуветвомъ отвращешя и презрешя къ аои- 
нянамъ, онъ обратился къ грубымъ удовольств1ямъ 
и устроилъ страшный кутежъ, во время котораго 
оскорблялъ все святыни Акрополя, привелъ между 
прочимъ нечестивую Ламш ужинать съ Аеиной въ 
Парвеноне, и велъ жизнь самаго распущеннаго вос- 
точнаго деспота въ томъ города, которому самъ вер- 
нулъ свободу. Съ этого времени мы замечаемъ въ Ди- 
митрш перемену въ обращенш съ подвластными ему 
людьми: онъ становится грубъ до цинизма и эгоисти- 
ченъ. Сделавшись царемъ Македонш, онъ поразилъ 
вс^хъ своей надменностью и въ высшей степени не
деликатной манерой обращаться съ подданными. 
Онъ научился относиться презрительно къ обыкно- 
веннымъ смертнымъ. Аеиняне, которые когда-то ока
зывали ему божесшя почести, теперь не потерпели 
бы его и на положенш изгнанника. Мало-по-малу 
онъ сталъ смотреть на массы людей только какъ 
на оруд1е для дальнейшихъ завоевашй, а не какъ 
на разумный нравственный существа, которыми надо 
править силою внушаемой имъ любви. Онъ сделался 
не меньше Цирра бичомъ своего времени.

И все-таки у него была светлая сторона, которую 
ничто не могло омрачить; подъ слоемъ низшихъ 
примесей въ его душе скрывалось настоящее золото. 
Его сильная и нежная любовь къ отцу служила 
предметомъ удивлешя для современниковъ и пред- 
метомъ постоянной гордости для старика-отца; не 
менее замечательна преданность Димитрпо его благо
родной жены Филы, дочери стараго Антипатра: она
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никогда не покидала мужа, не взирая ни на катя 
его дитя причуды, ни на катя превратности его 
судьбы, и покончила съ собою, когда убедилась въ 
неизбежности его погибели. Такую же постоянную 
любовь проявилъ и ея сынъ Антигонъ, впоследствш 
мудрый и просвещенный правитель Македонш и 
Грецш, который готовъ былъ пожертвовать своей 
свободой и даже жизнью, чтобы спасти своего разо- 
реннаго и безпрпотнаго отца. И эти чувства питала 
къ Димитрпо не только одна его семья. Когда онъ 
попалъ въ пленъ, MHorie города и цари обращались 
къ Селевку съ просьбой возвратить, ему свободу, а 
противъ нихъ действовалъ одинъ Лизимахъ, кото
рый настоятельными просьбами и предательскими 
предложешями старался предохранить м1ръ отъ но- 
ваго безпокойства и безпорядка, въ случае если этотъ 
зажигатель снова очутится на свободе. Эти факты 
показываютъ, катя сильныя чары заключались въ 
этомъ человеке; и источника этихъ чаръ надо 
искать въ чемъ-то более высокомъ, чемъ его рыцар
ское великодуппе на войне, или даже то несколько 
аффектированное уважеше къ искусству, которое 
онъ проявилъ при заключенш договора съ родос
цами, во время великой осады города, по поводу 
картины Протогена (после семилетнихъ трудовъ ху
дожника картина оставалась въ неоконченномъ виде 
въ городскомъ предместьи). Димитрш уверялъ ихъ, 
что скорее сожжетъ статуи своего отца, чемъ погу
бить такое произведете искусства.

Для завершешя характеристики выдающихся лю
дей этого века намъ остается еще познакомиться съ 
личностью Касандра македонскаго, сына Антипатра, 
всю жизнь проведшаго въ борьбе сперва съ царской
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Птоломеемъ, — когда тотъ попытался напасть на 
него, — наконецъ, и ожесточеннее всего, съ грече
ской демократ1ей. Касандръ былъ приблизительно 
одного возраста съ Александромъ, но презиралъ ли 
его царь или просто не чувствовалъ къ нему распо
ложена,—только Касандръ не былъ взять въ Азио. 
Можетъ-быть, впрочемъ, это было последств1емъ его 
слабаго здоровья: известно, что онъ не имелъ ни
какой склонности къ физическимъ упражнешямъ и 
до зрелаго возраста,—говорить, до 35 летъ,—былъ 
принужденъ сидеть во время обеда за детскимъ сто- 
ломъ, такъ какъ не убилъ еще ни одного дикаго 
кабана (это былъ обычай македонской провинщаль- 
ной аристократш). Этимъ недостаткомъ, наверное, 
онъ и заслужилъ презреше Александра; но какова 
бы ни была причина, Касандръ всю жизнь впослед- 
ствш выказывалъ самую решительную враждебность 
къ великому царю. По разсказамъ, Касандръ отли
чался пылкимъ темпераментомъ и редкимъ упор- 
ствомъ. Онъ не былъ только воиномъ, какимъ пред
ставляется намъ его отецъ, а прошелъ всю школу гре
ческой мудрости. Гомеръ былъ его любимымъ поэ- 
томъ, и онъ, подобно Александру, постоянно имелъ 
при себе особый экземпляръ его поэмъ и большую 
часть ихъ зналъ наизусть: это единственный пунктъ, 
въ которомъ его можно назвать подражателемъ Але
ксандра. О педагогическихъ способностяхъ его учи
телей можно, пожалуй, судить по любопытнымъ про- 
явлешямъ педантизма у его брата Алексарха. Онъ 
построилъ на свои средства городъ Уранополь на 
вершине горы Авона и ввелъ тамъ странное наре- 
4ie, сочиненное по какимъ-то особымъ законамъ ело-
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вообразовашя. Атеней цитируетъ написанное имъ 
письмо и прибавляетъ, что оно поставило бы вту- 
пикъ самого еиванскаго сфинкса.

Отношете Касандра къ Александру, вероятно, объ
ясняется зверскимъ поступкомъ царя: пр1ехавъ въ 
первый разъ въ Вавилонъ по порученш своего отца 
Антипатра, регента Македонш, Касандръ увиделъ, 
съ какими земными поклонами восточные люди при
ближались къ Александру, и разразился см'йхомъ. 
Александръ былъ такъ взбешенъ, что схватилъ его 
за волосы и сталъ бить головой объ стену. Можно 
сказать съ уверенностью, что этотъ надменный че- 
лов^къ решилъ смыть это оскорблеше кровью. Судь
ба представила ему немало случаевъ осуществить 
это нам^рете.

Онъ, очевидно, не былъ хорошъ съ отцомъ, судя 
по тому, что отецъ, умирая, назначилъ его на вто
ростепенную должность хшпарха, а регентство пере- 
далъ не ему, а Полисперхону, предостерегая обо- 
ихъ на смертномъ одре, чтобы они отнюдь не до
пускали къ браздамъ правлетя женщинъ, особен
но же одержимую бешеными страстями царицу-мать. 
Касандръ, конечно, отъ души обещалъ хранить эти 
заветы, но мысленно, вероятно, поклялся приме
нить ихъ и къ мужской половине царскаго дома.

Не оставляя своего второстепеннаго поста, онъ 
удалился, подъ предлогомъ охоты, во ©ракш и Азш; 
вместо охоты онъ соединился здесь съ Антигономъ 
и решилъ отнять у новаго регента и царской семьи 
Грецпо и Македонш, где у него было много сто- 
ронниковъ среди местныхъ правителей.Съ техъ поръ 
Касандръ открыто усвоилъ себе политику незави
симая государя и неуклонно шедъ цаперекоръ ин-
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тересамъ царскаго дома Александра. Разнообраз
ный приключешя его последующей жизни, его п о 

с т о я н н ы й  войны въ Грецш, Македонш и Эпире 
принадлежать къ самымъ запутаннымъ частямъ и 
безъ того сложной исторш этого перюда. Въ про
тивоположность всемъ прочимъ д1адохамъ, Антиго
ну, Дймитрш, Птоломею и прежде всего Полиспер- 
хону, которые неизменно провозглашали свободу 
грековъ, Касандръ решился управлять ими при по
мощи олигарховъ и поставить везде гарнизоны; и 
эта политика, унаследованная имъ отъ отца, въ об- 
щемъ совершенно ему удалась.

Раздоры царскаго семейства представили Касан- 
дру удобный случай привести въ исполнение давно 
задуманный планъ истреблешя царскаго дома. Сме
лая и предпршмчивая царица Эвридика, жена глу- 
паго Филиппа Арридея, явилась къ нему съ предло- 
жешемъ вернуться вместе еъ нею изъ Азш въ Ма- 
кедошю, где она хотела возстановить права своего 
мужа. Противъ нея, конечно, выступила Олимшада, 
которая взяла подъ свое покровительство Роксану 
съ- маленькимъ Александромъ и защищала ихъ съ 
ревнивой страстностью. Въ последовавшей за темъ 
войне за престолъ одержала верхъ Олимшада, после 
чего она предала казни сразу всехъ соперниковъ. 
Но этого было мало: наказывая приверженцевъ сво- 
ихъ враговъ, она дошла до такихъ возмутительныхъ 
неистовствъ, что македоняне прониклись къ ней от- 
вращенгемъ и перешли на сторону Касандра. Не 
спасла Олимшады и помощь ея регента Полиспер- 
хона; македоняне, при некоторомъ давлеши со сто
роны Касандра, приговорили ее къ смерти.

Съ этого времени царемъ македонскимъ былъ на
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деле Касандръ, на попеченш котораго находились 
Роксана и ея сынъ. Сперва онъ удалилъ мальчика 
съ глазъ народа, потомъ заключилъ въ темницу и 
наконецъ лишилъ жизни. Это было жестокое и хо
лодное убшство, тщательно обдуманное и приведен
ное въ исполнеше съ такимъ благоразум1емъ, что 
народъ былъ лишенъ всякой возможности выразить 
свои симпатш къ несчастному молодому государю. 
Судьба детей, погибшихъ въ Тауере, не была 
печальнее участи этого мальчика, который родился, 
чтобъ унаследовать власть надъ всемъ м1ромъ, 
росъ сначала въ чужеземной роскоши, потомъ вдали 
отъ св^та, затемъ въ заключены!, пока ядъ не по- 
ложилъ конца его жизни. Не сохранилось никакого 
извест!я, ни одного разсказа, по которому можно 
бы составить хоть какое-нибудь представлеше о лич
ности и характере мальчика. Но уже одна его судьба 
делаетъ изъ него удивительно трагическую фигуру.

Оставался еще только одинъ побочный сынъ Але
ксандра, Гераклъ, котораго Полисперхонъ объявилъ 
законнымъ наследникомъ престола, чтобы удержать 
за собою ускользавшее изъ его рукъ положеше ре
гента. Но своей безпощадной логикой Касандръ убе- 
дйлъ своего соперника погубить его. Войны и от
крытый враждебный действгя играли далеко не пер
вую роль въ политике этихъ сатраповъ. Они все 
хорошо понимали другъ друга и вели борьбу съ ви- 
домъ самаго циничнаго благодуппя и дружелюб1я. 
Такимъ образомъ весь домъ Александра былъ стертъ 
съ лица земли человекомъ, котораго тотъ считалъ 
за болезненнаго неженку и не считалъ достойнымъ 
участвовать въ его походахъ.

Эта личная вражда къ царскому дому видна и въ
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политике Касандра не меньше, ч'Ьмъ въ его мщенш. 
Въ его правленш нельзя усмотреть ни следа заим
ствовала у аз1атскихъ народовъ; онъ, повидимому, 
даже избегаетъ всякихъ притязанш на власть въ 
пред'кяахъ Азш. Правда, ему принадлежали грече- 
сше города въ Карш, но и они были нужны ему 
только для противод,№ств1я Птоломею. Очевидно, 
онъ мечталъ создать европейскую монархпо, кото
рая бы основывалась на верховенстве Македонш и 
на вынужденной поддержка со стороны Грецш.

Касандръ не былъ великимъ полководцемъ, но 
благодаря своей замечательной твердости ни разу 
не уступилъ даже Димитрпо, который, несмотря на 
весь свой блескъ, несмотря на освобождеше грековъ, 
не смогъ вытеснить его изъ его царства. Касан- 
дру угрожала нешуточная опасность передъ самой 
битвой при Ипсе, но велшая собьтя въ Азш, тре
бовавшая немедленнаго разрешешя, заставили обо- 
ихъ противниковъ согласиться прекратить на время 
войну въ Европе и отослать свои силы въ Азш.

При всей своей разнообразной деятельности, Ка
сандръ не принадлежалъ къ типу неутомимаго стараго 
поколешя; онъ умеръ отъ затяжной болезни, пятиде
сяти-семи летъ отроду, и его дети, повидимому, 
унаследовали его физическую слабость вместе съ 
худшей стороной его характера. Одни изъ нихъ 
убили другъ друга, друшя были убиты Димитр1емъ, 
и такимъ образомъ монарх1я Касандра перестала су
ществовать; прошло много летъ очень серьезной 
борьбы, прежде чемъ она была вновь возстановлена 
еыномъ его сестры и Димитр1я, Антигономъ.

Касандръ принадлежитъ, несомненно, къ самымъ 
определеннымъ, твердымъ и последовательнымъ ха-
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рактерамъ между д1адохами. Отсутств1е тотально
сти возмещалось въ немъ избыткомъ решительности. 
Репутащя убшцы семейства Александра налагаетъ 
темное пятно на его память; но не желая обелять 
его, мы можемъ заметить, что среди его соперни- 
ковъ не было человека, который поступилъ бы ина
че, — кроме Эвмена, по вышеприведеннымъ причи
нами Сынъ Александра вскоре отнялъ бы все пол- 
номоч1я у своихъ регентовъ, а между темъ ни одинъ 
изъ сатраповъ не имелъ ни малейшаго желашя от
казываться отъ верховной власти.

Теперь мы закончили характеристику разныхъ го
сударей, которые правили восточнымъ м1ромъ во 
время страшныхъ бурь, предшествовавшихъ распро
страненно эллинизма. Въ этотъ першдъ войнъ и во- 
енныхъ приготовлений полководецъ и арм1я сосре- 
доточиваютъ на себе общественное внимаше, какъ 
будто бы не существовало гражданской жизни и 
внутреннихъ событш. Но эти полководцы, подобно 
средневековымъ баронамъ, содержали пышный дворъ 
и строго соблюдали церемошалъ. При ихъ дворахъ, 
какъ при дворахъ бароновъ, составлялось особаго 
рода общество, где соблюдался этикетъ и где дру- 
гимъ государямъ, хотя бы они были даже соперни
ки и враги, оказывалось гораздо больше уважешя, 
чемъ подданнымъ.

Самымъ яркимъ признакомъ перемены въ обще- 
ственномъ настроенш служить приняНе титула ца
ря ((ЗааЛббд),—титула, который когда-то былъ чуждъ 
и ненавистенъ эллинскому Mipy и считался исклю
чительной принадлежностью великаго наследствен
н а я  правителя восточныхъ варваровъ. Аеиняне толь
ко предупредили поворота общественная мнешя,
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когда, перейдя вей границы лести, приветствовали 
своихъ освободителей, Антигона и Димитр1я, титу- 
ломъ царей. Едва ли они делали это съ искреннимъ 
чувствомъ, и такое безеознательное выражеше по
требностей века, вероятно, было встречено неодо- 
брешемъ со стороны самыхъ уважаемыхъ ихъ согра- 
жданъ. Годъ спустя (306 до Р. X.), вей главные 
сатрапы—Антигонъ, Птоломей, Селевкъ—формально 
приняли это наименоваше; послйднимъ принялъ его 
Касандръ, какъ будто колеблясь присвоить себе ти- 
тулъ, который принадлежалъ его жертвамъ. Когда 
погибъ послйдшй членъ фамилш Александра, Ге- 
раклъ (309 до Р. X.), ничто болйе не могло удер
живать и Касандра отъ этого шага. Съ тйхъ поръ 
каждый йзъ д1адоховъ владйлъ своимъ царствомъ 
по праву завоевашя (SoptxT/jTOv): никакихъ ссылокъ 
на болйё древшя права не требовалось. Раздйлъ 
кмперш при Трипарадизе былъ принять за отправ
ную точку политической исторш каждаго изъ этихъ 
государствъ.

Сделанная характеристика государей и дворовъ 
времени д1адоховъ была бы, однако, неполна, если 
бы мы ничего не прибавили о царицахъ, кото
рый играютъ такую выдающуюся роль въ великой 
борьбе. Это уже не тй женщины, которыя считаютъ 
особой заслугой ни разу не быть упомянутыми среди 
мужчинъ ни съ хорошей, ни съ дурной стороны; 
это надменный государыни съ царскими правами и 
своей личной собственностью, которыя могли произ
носить рйчи, скакать во главе своихъ войскъ и 
предлагать свою руку мужчинамъ.

Филиппъ ввелъ обычай многоженства; мы знаемъ 
о семи болйе или менее законныхъ его бракахъ.
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Среди его женъ первое место занимала мрачная и 
жестокая Олимшада, игравшая видную роль въ исто- 
рш. Она не терпела соперницъ и после смерти Фи
липпа, которой она будто бы способствовала, запы- 
тала до смерти последнюю его жену, Клеопатру, и 
ея маленькаго сына. После этого она жила до са
мой смерти своего сына и пережила его нисколь
кими годами, въ течете которыхъ заявляла притяза- 
шя на македонский престолъ, жестоко ссорилась съ 
Антипатромъ и при всякомъ удобномъ случай тре
бовала смерти своихъ соперниковъ. Роксану съ ея 
маленькимъ сыномъ она, повидимому, приняла съ 
теми почтительными чувствами, катя подобали по 
отношетю къ законной жене Александра и его на
следнику; есть что-то трагическое въ ея усшпяхъ 
удержать за ними власть и защитить ихъ отъ хо
лодная и жестокаго Касандра. До самаго посл^д- 
няго времени она сохранила, въ качестве матери 
Александра, такое вл1яше на македонскихъ солдата, 
что те согласились умертвить ее только после пред
варительная следств1я, которое, впрочемъ, было про
изведено только для вида. Виновная во многихъ смер- 
тяхъ и пыткахъ, Олимшада все-таки обладала добро
детелью дикаря и умерла безъ страха и съ достоин- 
ствомъ. Судя по сообщешямъ Дюдора, следетв!е 
производилось въ ея отсутств1е, и приговоръ быль 
произнесенъ родственниками людей, убитыхъ ею въ 
то время, какъ она была правительницей Македония 
и вела войну съ Касандромъ. Тута Касандръ далъ 
ей тайный совета бежать и приготовилъ для нея 
корабль, съ тайной целью умертвить ее въ дороге. 
Но она отвечала, что не желаета бежать и наме
рена явиться на судъ передъ всеми македонянами.
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Этого Касаядръ не решился допустить въ виду того 
высокаго положешя, которое она занимала въ гла- 
захъ народа, и подослалъ къ ней 200 человекъ 
убшцъ. Она вышла къ нимъ навстречу въ царскомъ 
облачеши, опираясь на двухъ своихъ придворныхъ 
дамъ. Увидевъ это зрелище, убшцы удалились со 
стыдомъ. Тогда Касандръ снова обратился къ род- 
ственникамъ ея жертвъ, и те убили ее камнями. 
Умирая, она приглаживала свои седые волосы и 
поправляла платье во время падетя.

Итакъ, несмотря на свой бешеный темпераментъ 
и на множество кровожадныхъ поступковъ, эта жен
щина была не только настоящей царицей, но до
стигла того «божественнаго ореола, который окру- 
жаетъ царей». Объ ея образованш намъ известно 
только то, что она принадлежала къ двумъ мисти- 
ческимъ сектамъ орфиковъ и вакхиковъ и что она 
осаждала Александра письмами. Эти письма счита
лись писанными ея рукой, какъ можно судить по 
приведенному у Плутарха раз сказу о томъ, какъ 
аеиняне во время войны съ ея мужемъ Филиппомъ 
захватили его посланныхъ и прочли все бумаги, но 
не захотели раскрывать письма Олимшады, кото
рое и отослали по назначенш, не снявъ печатей. 
Эта вежливость указываете на то, что они считали 
письмо ^написаннымъ ею самою. Трудно решить, 
писала ли она по-гречески или по-македонски. Но 
будучи уроженкой Иллирш и потому не вполне вла
дея македонскимъ языкомъ, она, вероятно, употре
бляла греческш,—подобно тому, какъ все мелше не- 
мецше государи употребляли французскш,—и имела 
своего довереннаго секретаря, заведывавшаго всей 
той многочисленной тайной и открытой корреспон-
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денщей, которую она поддерживала съ сыномъ,.а 
потомъ съ Пердиккой, Эвменомъ, Полисперхономъ 
и съ городами,—напримеръ, съ Аоинами.

У Филиппа было три дочери: Клеопатра, отъ Олим- 
тады  и, следовательно, родная сестра Александра 
Великаго; Кинана, отъ иллиршской царицы, и Оес- 
салоника, впоследствш жена Касащфа, который въ 
честь ея назвалъ новый городъ, прославивпийся въ 
исторш и существующш и въ наши дни. Она была 
убита однимъ изъ своихъ сыновей. Но хотя имя ея 
и не погибло, однако мы не знаемъ ничего объ ея 
характере, да она и не играла такой выдающейся 
роли, какая выпала на долю ея сводныхъ сестеръ. 
Первая изъ нихъ, Клеопатра, была женой своего 
дяди по матери, эпирца (молосца) Александра, ко
торый сделалъ попытку подчинить себе Западъ въ 
то самое время, когда его великш тезка завоевы- 
валъ Востокъ. Затемъ, по приглашенно городовъ 
великой Грецш, онъ отправился защищать ихъ про- 
тивъ абруцскихъ горцевъ, которые постепенно под
рывали греческое могущество въ Италш. Но онъ 
зашелъ слишкомъ далеко въ своихъ честолюбивыхъ 
замыслахъ и быль убить италшскими греками, а 
арм1я его была разсеяна (около 331 до Р. X.).

Такимъ образомъ молодая вдова оказалась вместе 
съ своей теткой Олимшадой въ числе претендентовъ 
на престолъ Эпира и Македонш. Между ними про
исходили столкновешя, но въ общемъ ихъ интересы 
сходились, и молодая царица после смерти своего 
брата Александра хотела осуществить свои притя- 
зашя на престолъ. Она была самымъ законнымъ 
претендентомъ, пока сынъ царицы Роксаны не до- 
стигъ совершеннолет1я^. и законность ея притязашй
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рать мужей во всемъ Mipe. Она втайне выбрала изящ- 
наго Леонната,.—вероятно по личной склонности,— 
и онъ немедленно явился по ея приглашенш, но 
быль убить, сражаясь вместе съ Антипатромъ при 
Ламш. Затемъ ея тетка сделала за нее предложеше 
Пердикке, к#гда тотъ сталь регентомъ. Онъ при- 
нялъ предложеше, обещая отказать дочери Анти- 
патра, которая была прислана къ нему. Но и онъ 
быль убить при нападеншна Египетъ. Если бы Эв- 
менъ остался победителемъ, онъ несомненно женился 
бы на Клеопатре. Въ продолжеше пятнадцати летъ 
она пребывала въ Сардахъ, окруженная царской 
пышностью. Когда старый Антипатръ, вернувшись 
изъ Тринарадиза въ сане регента, обвинилъ ее въ 
измене и козняхъ, она съ такимъ умомъ защища
лась публично передъ македонянами, что этотъ пол- 
ководецъ предпочелъ оставить ее въ покое. Нако- 
нецъ она очутилась во власти Антигона въ Сардахъ 
и, будучи пятидесяти летъ отроду, получила пред
ложеше бежать въ Египетъ и сделаться женой Пто- 
ломея, который быль уже женатъ и имелъ взрос- 
лыхъ детей. Она. была убита по приказу Антигона: 
находясь въ ото время на вершине власти (308 до 
Р. X.), онъ все еще опасался того значешя, кото
рое его соперникъ могъ прюбрести женитьбой на 
царице-изгнаннице.

У Клеопатры былъ такой же смелый, независи
мый характеръ, какъ у Олимшады, и она, сестра 
Александра, наверно не была воспитана взаперти, 
какъ воспитывались гречесшя девушки. Она знала 
греческш* языкъ въ совершенстве, но все-таки,,надо 
думать, свою защитительную речь передъ войскомъ
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въ Сардахъ она произносила по-македонски. Этимъ, 
можетъ - быть, и объясняется то огромное вл1яше, 
которымъ пользовались въ свое время эти царицы. 
Въ то время какъ при дворахъ сатраповъ нельзя 
было услышать ничего, кромй греческаго языка, 
родная р^чь въ устахъ царицы должна была ка
заться имъ чймъ-то въ род'Ь дуновешя вЗзтра съ род- 
ныхъ горъ; даже Александръ въ свои интимныя ми
нуты обращался къ нимъ [xocxsoovtcni (на македон- 
скомъ язык^);и, конечно, это было особенно кстати 
передъ народнымъ судомъ свободныхъ воиновъ, изъ 
которыхъ иные могли прямо не понять защититель
ной рйчи, произнесенной по-гретески. Жизнь Клео
патры обнаруживаетъ у нея весьма распространен
ный въ то время взглядъ на бракъ: въ бракЬ она 
видела чисто - политическую сделку, совершаемую 
ради власти и связей. Она отдавала свое царское 
имя и, можетъ-быть, также обширныя влад^шя, вза- 
жЪяъ войскъ и честолюбивыхъ замысловъ македон- 
скаго полководца - сатрапа. Большая часть штата, 
состоявшаго при Александра, были люди, происхо
дившие изъ благородтыхъ семействъ; прежде они 
вс'Ь были самостоятельными государями и только 
при немъ превратились въ подданныхъ. Конечно, 
бракъ съ Овменомъ Клеопатра сочла бы. большой 
mesalliance, которую можно извинить только очень 
важными политическими соображешями; но сделать 
предложеше Леоннату или Птоломею было для нея 
такъ же естественно, какъ для т£хъ было естественно 
вступить въ бракъ для расширешя своего могу
щества.

Насколько Олимшада и Клеопатра могли бы съ 
усшЬхомъ.быть восточными царицами, настолько Бо-
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ксана способна была убивать своихъ соперниковъ и 
ихъ детей—совершенно такъ же, какъ македонянка 
Олимшада. Кинана, дочь Филиппа отъ матери илли- 
ршки и ея дочь Эвридика, по желанно македонянъ 
вышедшая замужъ за Филиппа Арридея, представля- 
ютъ собою совершенно иной типъ. Кинана отпра
влялась на войну верхомъ на лошади и делала на- 
падешя на враговъ такъ же, какъ ея сводный брать, 
царь македонскш. Онъ предалъ смерти ея мужа 
Аминту, и она осталась вдовой; но войну она 
предпочитала семейной жизни и, говорятъ, даже уби
ла въ боевой стычке другую иллиршскую царевну 
или царицу. Можно удивляться, зачемъ историки 
Александра для прославлешя завоевателя искали 
своихъ «амазонокъ» въ такой дали,—въ дикихъ об- 
лаетяхъ возле Каспшскаго моря. После смерти Але
ксандра Кинана решила принять учаспе въ разделе 
Mipa и выступила съ вооруженнымъ отрядомъ вмЪ- 
сте съ дочерью Эвридикой, которую желала выдать 
за Филиппа Арридея. Она прорвалась во главе от
ряда, съ копьемъ въ руке, сквозь полки, посланные 
Антипатромъ, чтобы преградить ей путь; она про
била себе дорогу въ Аз1ю; здесь ожидалъ ее Алкетъ, 
брать регента Пердикки, который выступилъ съ на- 
мерешемъ ее убить. Но тутъ дело приняло неожи
данный оборота: смелость и KpacHop'fcnie Кинаны 
такъ подействовали на его македонянъ, что ее при
шлось убить тайнымъ образомъ, и даже после ея 
уб1ешя предложенный ею бракъ состоялся по тре
бование раздраженныхъ солдата. Съ этого времени 
новая царица Эвридика играета выдающуюся роль 
въ кровавой политике дома Александра. Она завла
дела бы македонскимъ престоломъ, если бы це Олим-



— 65 —

тада, притязашя которой могли иметь большее зна- 
чеше въ глазахъ македонянъ. Подобно тому какъ 
войска Алкета не хотели сражаться противъ Эври- 
дики и Кинаны, такъ Эвридика была покинута сво
ими войсками, когда повела ихъ противъ царицы- 
матери. Въ этотъ моментъ разразилась затаенная 
много л^тъ ярость Олимшады.

Нельзя было ожидать, чтобы среди оргш убшствъ 
и поруганш вражескихъ могилъ она пощадила 
плодъ неверности Филиппа, такъ какъ Филиппъ Ар- 
ридей былъ сынъ вессалшской танцовщицы, а Эв
ридика происходила отъ иллиршской дикарки. Она 
посадила ихъ въ заключеше и решила уморить го
ло домъ. Но народъ сталъ выражать неудовольетв1е. 
Тогда Олимшада убила Филиппа съ помощью ора- 
кшцевъ, а Эвридике послала на выборъ мечъ, ве
ревку и ядъ. «Но она, прося Олимтаду принять те 
же самые дары, собрала и сложила останки своего 
мужа, обмыла его раны, какъ могла лучше, и, не 
произнеся ни единаго слова жалобы на свою судь
бу или на тяжесть своего несчастья, повесилась на 
своемъ поясе» *).

Если эти женщины не умели жить, то оне уме
ли умирать.

Мы видели, какъ д1адохи искали союза другъ съ 
другомъ и нередко меняли одинъ союзъ на другой. 
Въ то же время существовало целое общество го
сударынь, который были связаны между собой са
мыми разнообразными отношешями, все знали и 
въ большинстве случаевъ ненавидели другъ друга, 
и, несмотря на это, составляли блестящее и ожи

•) Дюд. XIX. и .
3*
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вленное общество, котораго обычаи и нравы должны 
были иметь огромное вл1яше на жизнь всехъ клае- 
еовъ ихъ подданныхъ.

Какъ мало святости имели въ ихъ глазахъ брач- 
ныя узы, объ этомъ свидетельствуют уже приве
денные нами факты; но особенно характерны въ 
этомъ смысла гнгквъ и изумлеше Селевка по тому 
поводу, что его сына Антюха допустили чахнуть 
отъ любви къ замужней женщине. Призванный по 
этому случаю врачъ сталъ было уверять царя, что 
это была его (врача) собственная жена, но, удосто
верившись въ образе мыслей Селевка, еказалъ ему, 
что Антюхъ умиралъ отъ любви къ своей мачехе, 
новой царице, сестре царя Димитр1я. Тогда царь 
безъ колебашя отдалъ ее своему сыну. Такой же 
взглядъ обнаружилъ, повидимому, старый регентъ 
Полисперхонъ, женившись на вдове своего сына 
Кратесиполш, которая была превосходной женщи
ной и особенно была любима за свою доброту къ 
беднымъ. После смерти ея мужа, который былъ въ 
то время правителемъ Сикюна, граждане взбунто 
вались противъ нея, не желая подчиняться женщи 
не, но она выступила противъ нихъ во главе сво
его войска, одержала победу и 30 человекъ преда
ла распятш. Сделавшись такимъ образомъ тира- 
номъ въ Сшаоне, эта благородная и превосходная 
личность дала знать прекрасному Димитрш, что 
она принимаетъ его предложеше; но свидаше ихъ 
было грубо прервано, и Димитрш былъ прину- 
жденъ спасаться бегствомъ.

Изъ всехъ царицъ этого времени самымъ возвы- 
шеннымъ характеромъ обладала, надо думать, дочь 
Антипатра, Фила, которая вышла замужъ за Кра
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тера, a после его смерти за Димитр1я. Къ этому 
красивому и своенравному человеку она была такъ 
привязана, что оставалась верна своему чувству, 
несмотря на то, что онъ неоднократно изм^нялъ ей, 
вступалъ въ новыя супружества и лишалъ ее сво
его расположетя. Она родила ему благороднаго и 
преданнаго сына Антигона и такимъ образомъ ста
ла родоначальницей знаменитой династш македон- 
скихъ царей. Постоянно, даже во время его про- 
должительныхъ отлучекъ, она помогала ему своимъ 
вл1яшемъ. Желашя ея были вполне исполнены, ко
гда Димитрш, после многихъ превратностей судь
бы, сделался царемъ Македоши. Въ течете семи 
лйтъ она жила царицей въ своемъ отечестве и, ко
нечно, всеми силами старалась обуздать дикое че- 
столюб!е этого новаго Алкив1ада. Но когда онъ при
нялся за обширныя приготовлешя къ тому, чтобы 
снова завоевать м1ръ, когда народъ возсталъ, и 
Пирръ, Лизимахъ и Птоломей соединенными сила
ми выгнали его и заставили еще разъ удалиться 
въ изгнаше, благородная Фила не могла дольше вы
носить ударовъ судьбы и приняла ядъ, чтобы изба
виться отъ жизненныхъ бедъ.

До насъ не дошло описашя ея характера, но до
статочно знать ея поступки и воспитаннаго ею сы
на, чтобы видеть въ ней благородное исключете 
изъ ея класса. Темъ не менее даже она отдала свое 
сердце человеку, который всехъ превзошелъ своими 
без совестными изменами. Египетсшя царицы явят
ся предъ нами, когда будетъ речь объ ихъ царстве; 
одна изъ нихъ, египтянка Арсиноя, вышла замужъ 
за Неравна, убшцу Агаеокла, Селевка и ея соб- 
ственныхъ детей. Эта царица можетъ действительно
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служить представительницей вЗша. Но довольно, да
же бол'йе ч±жъ довольно сказано объ этой дикой и 
мрачной сторон^ эпохи. Теперь обратимся къ бо- 
л'йе простымъ людямъ и къ бол'йе безыскусственной 
жизни и посмотримъ, въ какой м-йр'й эти люди под
верглись вл1янио блестящихъ дворовъ, въ кото- 
рыхъ утонченность культуры мирилась съ безнрав
ственностью и дикими страстями.



Ш. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ВРЕМЕНИ ВОЙНЪ 
МЕЖДУ Д1АДОХАМИ.

{Mahaffy,  Greek life and thought).

Война влечетъ за собой много дурныхъ послйд- 
ствш: она оказываетъ разрушительное дййств1е на 
вей виды культуры — на домашнюю жизнь, на се- 
мейныя добродетели, на общественный дела. Но 
этого мало: она до такой степени поглощаетъ ин- 
тересъ зрителей и историковъ, что и та сощальная 
жизнь, которая уцйлйетъ отъ ея разрушительнаго 
вл1яшя, остается во мраке и забвенш. Такъ ©уки- 
дидъ наполняетъ свое великое произведете подроб 
ностями незначительныхъ походовъ и не говорить 
ни слова о жизни людей, о безподобномъ искус
стве своего времени, даже о политической жизни 
Грецш въ ту пору. Въ его глазахъ храбрость Бра- 
зида имеетъ гораздо больше права на внимаше, 
чймъ искусство Фщця; морсюя битвы при Формш 
для него важнее, чймъ полная приключенья торго
вля галльскихъ или крымекихъ племенъ; и къ сожалй- 
нш, примеру ©укидида следовало большинство его 
собратш-историковъ. Истор1я Дюдора, единственный 
уцелйвшш последовательный разсказъ объ этомъ 
перюдй, всецело посвященъ походамъ и сражешямъ, 
такъ что Плутархъ, принимаясь за свои неоценен-
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ныя жизнеописатя, долженъ былъ чувствовать боль
шой недостатокъ въ матер1але.

Правда, въ поколыши, непосредственно сл^довав- 
шемъ за временемъ Александра, были историки, ко
торые чувствовали сухость подобнаго изложешя и 
старались возместить этотъ пробелъ анекдотами. 
Эти люди—Филархъ, Дурисъ, Проксенъ и друше— 
цитируются въ дошедшихъ до насъ ксточникахъ. У 
современныхъ историковъ вошло въ обычай не до
верять этимъ представителямъ позднейшей грече
ской литературы и относить ихъ произведешя къ 
отделу анекдотовъ въ греческой исторюграфш. Но 
для нашей цели имеютъ значеше и тате  источни
ки: если историкъ описываетъ современный ему со- 
б ь тя , то и анекдоты, и даже анекдоты не вполне 
достоверные, будутъ во всякомъ случае отражеш- 
емъ современныхъ взглядовъ и потому могутъ слу
жить прекраснымъ матер1аломъ для выводовъ сощ- 
альнаго историка. Такъ, напримеръ, враждебное от- 
ношеше къ однимъ государямъ и пристрастное къ 
другимъ можетъ, конечно, исказить историчесше.фа
кты и даже дать ложное представлеше объ истори- 
ческихъ лицахъ, но зато оно даетъ понят1е о томъ, 
какъ говорили и думали объ этихъ фактахъ и лю- 
дяхъ въ среднихъ кругахъ общества. Къ несчастью, 
подобнаго рода сообщешя касаются почти исклю
чительно жизни царей и философовъ. Существова
ла книга «Мудрыхъ и остроумныхъ изреченш кур- 
тизанокъ»; но о техъ, кто были проще и несомнен
но лучше ихъ, мы не слышимъ почти ничего. Одно 
только произведете даетъ намъ возможность загля
нуть въ ихъ жизнь,—именно «Новая комед1я», которая 
сохранилась въ собранньтхъ изъ разныхъ месть от-
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рывкахъ греческаго подлинртика или въ вольномъ 
переводе Плавта. Да и этотъ источникъ мы можемъ 
заподозрить въ некоторой условности, и можно по
думать, что вся mise en scene служила автору толь
ко средствомъ къ тому, чтобы блеснуть стилемъ и 
легкой общественной философ1ей. Но къ чему намъ 
ссориться съ своими матер1алами? Они, правда, очень 
бедны и плохи, но наше дело воспользоваться ими 
какъ можно лучше.

Начнемъ съ Аоинъ, который по обыкновенш игра- 
ютъ первую роль среди греческихъ государствъ и 
все еще по общему признанно являются центромъ 
и окомъ Грецш.

Къ разсматриваемому нами першду относятся три 
совершенно различныхъ изображешя аеинской жи
зни: одно рисуетъ передъ нами политичесшя возму- 
щешя и волнешя, которыя по временамъ омрачали 
жизнь въ этомъ города; другое знакомить насъ съ 
философскими школами, существоваше которыхъ 
скоро становится самой почтенной чертой аттиче- 
скаго общества; наконецъ, въ-третьихъ, отражеше 
современныхъ нравовъ можно найти въ театраль- 
ныхъ пьесахъ того времени, въ современной высо
кой комедш. Эти три общества такъ сильно между 
собой различаются, что трудно ихъ поставить ря- 
домъ или допустить ихъ совместное существоваше 
въ такой маленькой столице, какъ Аеины.

Читатель, вероятно, помнить, что въ Аоинахъ, а 
можетъ-быть и во всей Грецш, борьба между ари
стократами и демократами уже прекратилась и сме
нилась борьбой между богатыми и бедными. Въ 
Аоинахъ этотъ вопросъ былъ поставленъ на очередь 
револющей 411 г. и реставращей 403 г. до Р. X-
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Если прежде спорили о томъ, должна ли власть оста
ваться уделомъ благородныхъ семействъ, то съ этого 
времени центръ тяжести переносится на другой во- 
просъ: сколько богатые должны давать на обще
ственный нужды. Въ наше время аналогичное по- 
ложеше д^лъ можно видеть въ Женеве, где демо- 
краыя возлагаетъ всю тяжесть государственныхъ 
обязанностей на своихъ более богатыхъ членовъ.

Въ Аоинахъ это въ особенности практиковалось 
въ военное время, когда народъ вотировалъ из
держки, а богатымъ предоставлялось ихъ уплачи
вать. Единственными способомъ избежать разори- 
тельныхъ издержекъ — было занимать народъ теми 
развлечешями, которыхъ онъ лишался во время 
войны. Вопросъ объ издержкахъ былъ, въ сущности, 
той преградой, которая мешала народу давать ходъ 
порывамъ своихъ чувствъ. Поэтому, какъ и следо
вало ожидать, въ течете всего этого перюда бога
тые стояли на стороне мира: те, кому было что те
рять, отстаивали миролюбивую политику; между 
темъ народъ, который любилъ слушать речи и де
лать постановлешя, легко поддавался всякому воз- 
буждешю и всегда готовь былъ кинуться въ войну, 
которая не причиняла ему никакого ущерба, а въ 
случае изгнашя сторонниковъ мира могла принести 
неожиданный выгоды.

Такъ Дюдоръ говорить: «Что касается аеинскаго 
народа, то люди состоятельные советовали имъ оста
ваться въ покое, между темъ какъ демагоги волно
вали массы и всеми силами побуждали ихъ неме
дленно начинать войну. Народъ привыкъ добывать 
хлебъ, служа въ наемникахъ, и партгя войны безъ 
труда одержала верхъ, благодаря своей численности.
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Это были тЪ люди, о которыхъ Филиппъ когда-то 
сказалъ, что для нихъ война была миромъ и миръ 
войной. Публичные ораторы, бывние выразителями 
стремлешй толпы, немедленно составили резолюцпо 
въ томъ смысла, что народъ долженъ подумать о 
свобод^ всей Грецш, освободить города, которые 
теперь находятся въ осад'Ь, и на случай пригото
вить сорокъ триремъ и двести квадриремъ. аеи- 
няне не старше сорока лйтъ отъ роду должны были 
быть на ногахъ, три филы были наряжены охра
нять Аттику, а остальныя семь во всеоружш ожи
дали призыва на иностранную службу, Зат'Ьмъ 
было предложено отправить пословъ, которые бы 
посетили города Грещи и объявили, что какъ 
прежде аеинскш народъ, считая всю Элладу отече- 
ствомъ эллиновъ, отразилъ на морй варваровъ, кото
рые явились съ намйрешемъ наложить на Элладу ярмо 
рабства,—такъ и теперь они считаютъ себя обязан
ными рисковать своей жизнью, своими деньгами и свои
ми кораблями ради общей безопасности грековъ. Эта 
резолющя прошла съ черезчуръ большой легкостью. 
Бол^е проницательные греки говорили, что советы, 
подъ вл1яшемъ которыхъ дМствуетъ аеинскш на
родъ, могутъ считаться хорошими лишь постольку, 
поскольку д^ло касается славы, но что аеиняне 
дЬлаютъ политическую ошибку, поступая слишкомъ 
опрометчиво, подвергаясь нешуточной опасности и 
выступая противъ врага могучаго и не испытавшаго 
неудачъ; несмотря на всю хваленую мудрость аеин- 
скаго народа, ихъ, очевидно, не предостерегла судьба 
еивянъ. Т'Ьмъ не мен'Ье послы обошли города и про- 
повйдывали войну съ своей обычной ловкостью, такъ 
что или целыми группами или въ одиночку, но
Истор1я Грецш. Вып. 2. 4
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большинство городовъ вступило въ союзъ съ аей- 
нянами» *).

Единственное cnaceHie для богатыхъ заключалось 
въ помощи иностранной державы, наприм^ръ Маке
донии она и послала въ Аеины гарнизонъ съ воен- 
нымъ губернаторомъ во главе, который или силой 
сдерживалъ иародъ или изм’Ьнялъ государственное 
устройство, вводя имущественный цензъ, такъ что 
б'Ьдн'ййшш классъ утрачивала всякую политическую 
власть, а революционный путь былъ для него отре- 
занъ присутств1емъ войскъ.

При такихъ-то обстоятельствахъ аоиняне стали въ 
болыпомъ количестве удаляться въ добровольное 
изгнате; иные были изгнаны насильственно. На
правляясь въ Азш и поступая въ качестве наемни- 
ковъ на службу къ македонскимъ сатрапамъ, они 
по большей части прюбр’йтали состояше и жили въ 
роскоши. Но ото не утешало аеинянъ въ ихъ изгна- 
нш, хотя, бы и добровольномъ; подобно благоден- 
ствующимъ теперь въ Америке ирландскимъ эми- 
грантамъ, которые питаютъ чувство горькой нена
висти къ англшскому управлении, приписывая ему 
свою эмиграцпо, эти изгнанники всегда ожидали того 
дня, когда они съ торжествомъ возвратятся въ оте
чество и провозгласить его независимость. Во вся- 
комъ случай, несомненна одна замечательная черта 
сходства,—именно, что хотя изгнаше изъ отечества 
принесло многимъ огромныя выгоды, никаюя мате- 
р1альныя блага не могли уничтожить въ нихъ гб- 
рячаго чувства любви къ свободе родного города и

*) Дшд. Ояц. XVIII, 10.
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ненависти къ тЬмъ, которые если далее действительно 
были виновниками ихъ изгнашя, то все-таки дали 
имъ возможность какъ-нибудь устроиться.

Съ другой стороны, хотя внутреннш протестъ про- 
тивъ существовашя иностраннаго гарнизона былъ 
неизбеженъ и хотя, безъ сомнешя, иноземные сол
даты и ихъ предводители оказывали самое вредное 
вл!яше на нравственность и на семейную жизнь оста
вавшихся гражданъ, но мы знаемъ много случаевъ, 
когда высшие классы, включая сюда и философовъ, 
жили въ хорошихъ отношешяхъ съ умеренными и 
человечными военными губернаторами, и если и 
чувствовался недостатокъ въ политическомъ оживле- 
нш, то сощальное. и матер1альное благосостояше 
города было вполне обезпечено.

Мы могли бы ожидать вэзвращешя изгнанниковъ 
и того и другого разряда: богатыхъ или привер- 
женцевъ македонскаго управлешя, и бедныхъ или 
автономистовъ. Мы могли бы ожидать сценъ крово- 
пролшая въ роде техъ, который запятнали исторпо 
Грецш въ дни Фукидида, и которыя онъ ошибочно 
называетъ чемъ-то неслыханнымъ дотоле и новымъ. 
Но въ эту эпоху возвратились, повидимому, только 
изгнанные демократы. Знаменитый и наделавшш 
такъ много шума въ Грецш рескриптъ Александра, 
посланный изъ Вавилона въ Олимшю, имелъ въ виду 
оказать милость главнымъ образомъ темъ, кто былъ 
изгнанъ изъ своего города македонской парией 
подъ предлогомъ, чтобы водворить въ городахъ спо- 
койств1е и подчинить ихъ регенту Антипатру. По
этому Александръ былъ не совсемъ искрененъ, когда 
объявлялъ 20000 изгнанникамъ, собравшимся въ 
Олимши: «Царь Александръ. изгнанникамъ грече-
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скихъ городовъ *). Мы не были причиной вашего 
изгнашя, но желаемъ быть причиной вашего возвра- 
щешя въ ваши уважаемый отечественный земли, за 
исключешемъ техъ изъ васъ, кто былъ изгнанъ съ 
прокляыемъ. Мы предписали также Антипатру дей
ствовать принуждешемъ на города, которые воспро
тивятся вашему возвращение». Этотъ рескриптъ былъ, 
правда, прямымъ нарушешемъ Кориноскаго дого
вора, по которому города получили полное внутрен
нее самоуправлеше, но вместе съ тг£мъ, можетъ- 
быть, Александръ хотелъ такимъ путемъ купить 
поддержку демократовъ, что было уже совершенно 
чуждо всей предшествовавшей македонской политике 
въ отношенш къ Грецш. Возможно, что причина 
такого рода поступка коренилась въ величайшемъ 
презреши ко всемъ парНямъ въ Грецш; къ тому же 
еще неизвестно, какимъ образомъ царь въ буду- 
щемъ предполагалъ следовать своей политике,—если 
только это была политика. Но какъ и большинство 
поступковъ Александра, это повлекло за собой це
лый рядъ подражанш со стороны его преемниковъ, 
равно какъ д1аметрально-противоположный образъ 
действш со стороны Касандра, который въ этомъ 
случае, какъ и всегда, поступалъ обратно тому, что 
делалъ Александръ.

Не успелъ Антипатръ подавить смелую попытку 
соединенныхъ грековъ свергнуть македонское иго, — 
это стоило ему блокады въ Ламш, затемъ двухъ 
битвъ и дорого доставшейся ему победы, —какъ онъ 
принялся за другое дело: прежде всего онъ сталъ 
разстроивать греческш союзъ, по обыкновенш и безъ

*) Дк>д. XYIII, 8. См. выпускъ I, стр. 396-—398.
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того плохо сплоченный, заводя переговоры съ ка- 
ждымъ союзникомъ въ отдельности. Затемъ онъ воз- 
становилъ повсюду свою власть съ помощью средствъ, 
впервые примененныхъ имъ въ Аоинахъ. Здесь онъ 
потребовалъ выдачи главныхъ защитниковъ свободы, 
какъ Демосвенъ и Гиперидъ, уничтожилъ всеобщую 
подачу голосовъ и ввелъ имущественный цензъ; по- 
ставилъ также гарнизонъ въ Мунихш. Мы не мо- 
жемъ сказать, насколько ему удалось выселить ли
шенный политическихъ правъ беднейшш классъ, но 
цифры, приведенный Дюдоромъ (XVIII, 18), даютъ 
понят1е о богатстве и количестве населешя Аеинъ 
того времени. Когда аеиняне безпрекословно под
чинились его требовашямъ, «онъ обошелся съ ними», 
говоритъ историкъ, «съ уважешемъ и оставилъ въ 
ихъ рукахъ управлеше городомъ и собственность; 
онъ изменилъ ихъ демократическую форму правле- 
шя, введя имущественный цензъ, и предоставилъ 
людямъ, обладавшимъ капиталомъ выше 2000 драхмъ 
(около 750 рублей), контроль надъ государствомъ 
и надъ подачей голосовъ, людей же, не имевшихъ та
кого ценза, какъ элементъ безпокойный и воинствен
ный, лишилъ политическихъ правъ, а желающихъ 
переселилъ во ©ракш. Кто не имелъ ценза,—чис- 
ломъ более 12000 человекъ,—все были удалены изъ 
отечества; остальные же съ цензомъ,—числомъ около 
9000,—были объявлены собственниками города и 
страны и стали жить по законамъ Солона». Для 
предупреждешя револющи Антипатръ назначилъ 
Менилла военнымъ губернаторомъ въ крепость Му
нихш. «Съ аеинянами поступили неожиданно хо
рошо: они достигли мира и впоследствш, не ведая 
политическихъ безпорядковъ и безпрепятственно
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на лестнице богатства».

Такой порядокъ былъ введенъ Антипатромъ по 
всей Грецш и везде былъ встреченъ хвалами и 
предложешемъ короны Антипатру. Онъ былъ упро- 
ченъ Касандромъ, который въ ответь на требова- 
nie авинянъ удалить гарнизонъ предалъ смерти 
посланнаго къ нему съ этимъ требовашемъ Демада, 
справедливо обвинивъ его въ тайныхъ сношешяхъ 
съ Аз1ей, и такимъ образомъ фактически оконча
тельно укрепилъ новое положеше. По этому поло
женно сильно уменьшалась численность гражданъ и 
возвращались городу богатство и миръ, но вместе 
съ т'Ьмъ онъ обрекался на вечное ничтожество.

Изложимъ вкратце историо Аоинъ въ течете раз- 
сматриваемаго нами перюда. Антипатръ произвелъ 
свою реформу въ 324 г. до Р. X. Онъ и Касандръ пра
вили Аеинами съ помощью достойнаго Фотона и 
коварнаго Демада. Миръ и благосостояше были воз- 
становлены и процветали вплоть до 319 г. до Р. X., 
когда новый регентъ, Полисперхонъ, желая подо
рвать вл1яше Касандра, выпустилъ первую изъ смеш- 
ныхъ прокламацш, провозглашавших?» свободу и 
независимость всехъ грековъ.

Отъ Полисперхона до Фламинина, даже до Нерона, 
эти прокламацш повторялись перюдически и каждый 
разъ встречали въ Грецш громкое одобреше боль
шой публики. Впрочемъ, такой пр1емъ они полу
чали не отъ большой публики, а скорее отъ толпы, 
такъ какъ со времени Фотона до Полиб1я люди, 
более понимаюнде дело и более спокойные, знали, 
что это была иллюз1я, что маленьще города и не-

f
бодытя области не могутъ пользоваться верховными
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правами на ряду съ обширными империями, я что 
при лолятическомъ без сил in политическая права но 
более какъ фарсъ.

Рескриптъ Полисперхона, составленный отъ имени 
слабоумнаго царя Филиппа Арридея, опекуномъ ко- 
тораго онъ состоялъ, представляетъ собой любопыт
ный документъ, но по его размерамъ его нельзя 
привести цЗзликомъ *). Этотъ рескриптъ предлагаешь 
грекамъ возстановить не абсолютную свободу, а 
порядки, получившие санкцио отъ Филиппа II и его 
сына Александра (красноречивое доказательство то
го, что зависимость отъ Македония признавалась 
одинаково всеми сторонами), и уничтожить благо
разумным установлешя Антипатра. То была не ми
ролюбивая мера, а военное MeponpiaTie, направлен
ное противъ соперника — Касандра. Старый пол- 
ководецъ даже предложилъ въ Аргосе произвести 
некоторым казни и изгнашя съ целью усилить свою 
партии. Тогда повторились прежшя сцены насшпя, 
и миръ, все более и более упрочивавшийся въ Гре- 
цш, былъ грубо нарушенъ. Изгнанники, какъ это 
обыкновенно бываешь въ подобныхъ случаяхъ, вер
нулись полные кровожадной ярости и обрушились 
съ своей местью на согражданъ, въ рукахъ ко- 
торыхъ были сосредоточены гражданств права; 
они исполняли это съ темъ большей охотой, что 
эти граждане были все безъ исключешя обладате
лями собственности. По счастливой случайности въ 
плутарховскомъ Жизнеописант Фотона мы имеемъ 
подробный разсказъ объ этихъ собьтяхъ. Крепости

') Дк>д. XVIII, 50,
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Мунихш все еще находилась въ в^д^нш Касандрова 
уполномоченная Никанора, котораго тотъ послалъ 
на мЛсто Менилла въ моментъ кризиса, вызваннаго 
смертью Антипатра. Подобно Мениллу, этотъ ко- 
мендантъ крепости былъ человЗжъ почтенный и 
желавшш охранять въ города миръ и порядокъ. 
Но его присутств1е не только являлось несносной 
помехой для демократовъ, оно досаждало и Поли- 
сперхону, для котораго конечной ц^лью «освобожде- 
шя Аеинъ» было только поставить свой собственный 
гарнизонъ въ этомъ чрезвычайно важномъ военномъ 
пункта. По истеченш года аеиняне прониклись та- 
кимъ отвращешемъ къ своему освободителю и къ 
толп^ изгнанниковъ, которыхъ онъ напустилъ на 
нихъ, что обратились съ предложешями къ Касан- 
дру и вернули ему власть надъ Аоинами подъ 
услов1емъ, чтобы цензъ Антипатра (2000 драхмъ) 
былъ пониженъ до 1000, и чтобы аеиняне получили 
право сами назначать губернатора, который бы под- 
лежалъ затймъ утверждендо Касандра. Такимъ имен
но способомъ философъ Димитрш фалерскш былъ 
назначенъ регентомъ въ Аеинахъ, гд'Ь и правилъ въ 
течете десяти л^тъ среди мира и народнаго благо- 
состояшя.

Комед1я «освобождешя грековъ» была снова ра
зыграна Антигономъ (312 до Р. X.) и затЗшъ Пто- 
ломеемъ (311 до Р. X.), который хотЪлъ явить себя 
такимъ же добрымъ правите л емъ, какъ и его сопер- 
никъ, а между тймъ на д^л'й освобождены были 
только города Малой Азш. Наконецъ, въ 308 г. до 
Р. X., Димитрш является лично во всемъ своемъ 
царственномъ великолЗшш освобождать Аеины и 
грековъ и даетъ имъ случай показать св^ту, какое
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они могли сделать употреблеше изъ своей сво
боды.

Выслушаемъ разсказъ Плутарха о ихъ нервыхъ 
шагахъ на поприщ^ новой свободы.

«Между тЬмъ опекунъ царя, Полисперхонъ, же
лая повредить Касандру, написалъ письмо къ аеи- 
нянамъ, гд!з объявлялъ, «что царь возвращаетъ имъ 
ихъ древнее государственное устройство», при ко- 
торомъ весь народъ им'Ьлъ доступъ къ государствен- 
нымъ должностямъ. Это была ловушка, устроенная 
для того, чтобы погубить Фотона. Д^ло въ томъ, 
что, желая завладеть Авинами (какъ вскоре обна
ружилось изъ его д^йствш), Полисперхонъ понималъ, 
что ничего не могъ добиться, пока на его дорога 
стоить Фотонъ. Онъ вид!злъ также, что изгнать Фо
тона будетъ совсЪмънетрудно, когда будутъ возвра
щены вс± тЬ, кто былъ лишенъ учасыя въ управле- 
нш, и когда ораторы и сикофанты вновь займутъ 
трибуны».

«Это письмо произвело большое возбуждеше въ 
народа»... Комендантъ «Никаноръ привелъ свои 
войска изъ Мунихш и обвелъ окопами Пирей. Тогда 
Фотонъ хотЬль двинуть аоинянъ противъ него; но 
въ это время они подняли бунтъ и смотрели на 
своего предводителя съ презр'Ьтемъ», такъ какъ 
передъ тЬмъ Никаноръ былъ въ elo рукахъ, и онъ 
изъ довЗцля къ нему не воспользовался случаемъ и 
не схватилъ его.

«Въ этотъ критичестй моментъ явился Александръ, 
сынъ Полисперхона, съ войскомъ, яко бы для того, 
чтобы помочь городу противъ Никанора, но на са
мо мъ —чтобы воспользоваться его пагубными
раздорами и, если возможно, завладеть имъ самому.
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Изгнанники, которые вошли въ городъ вместе съ 
нимъ, иностранцы и граждане, лишенные граждан- 
скихъ правъ за позорные поступки, вместе со вся- 
кимъ сбродомъ обратились къ Александру за помо
щью и, собравшись, образовали странную безпоря- 
дочную сходку, по определешю которой начальство 
надъ войскомъ было отнято у Фотона и предостав
лено другимъ полководцамъ. Если бы не было заме
чено, какъ Александръ переговаривался наедине съ 
Никаноромъ возле городской стены, и если бы эти 
повторявгшяся несколько разъ свидашя не внушили 
аеинянамъ подозрешя, то городъ не могъ бы избе
жать угрожавшей ему опасности. Немедленно, ора- 
торъ Агнонидъ выступилъ обвинителемъ Фотона 
въ государственной измене. Фотонъ съ теми изъ 
своихъ друзей, которые его не покинули, отпра
вился къ Полисперхону. Темъ временемъ Архестратъ 
внесъ предложеше, которое было принято, благодаря 
содействие Агнонида: решено было отправить де- 
путатовъ къ Полисперхону съ обвинешемъ противъ 
Фотона».

«И те и друше прибыли къ Полисперхону въ одно 
время, когда тотъ быль на пути вместе съ царемъ 
близъ фокидскаго города Фаригъ. Здесь Полиспер- 
хонъ посадилъ царя подъ золотой балдахинъ и его 
друзей по обе стороны отъ него... Онъ пожелалъ 
выслушать авинянъ. Но когда они подняли крикъ 
и шумъ, наперерывъ обвиняя другъ друга передъ 
трибуналомъ, то Агнонидъ выступилъ впередъ и 
сказалъ: «Посадите насъ всехъ въ одну клетку и 
отошлите обратно въ Аеины, чтобы тамъ мы дали 
отчетъ въ своемъ поведенщ». Царь засмеялся надъ 
этимъ предложешемъ; но присутствовавпие при этомъ
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македоняне и иностранцы, которые пришли изъ 
любопытства, хотели выслушать дкло и потому де
лали депутатамъ знаки, чтобы они изложили свои 
претензш на месте. Однако претя велись далеко 
не безпристрастно. Полисперхонъ часто перебивалъ 
Фотона, который, наконецъ, такъ вышедъ изъ себя, 
что стукнулъ своимъ жезломъ оземь и не захотЗпгь 
более говорить. Гегемонъ сказалъ, что самъ Поли
сперхонъ можетъ засвидетельствовать его любовь и 
уважеше къ народу; тогда этотъ полководецъ отве- 
чалъ: «Вы пришли сюда клеветать на меня передъ ца- 
ремъ?»Тутъ царь поднялся съ места и хотелъ пронзить 
Гегемона своимъ копьемъ; но Полисперхонъ удер- 
жалъ его, и немедленно заседаше прекратилось».

«Тогда стража окружила Фотона и его привер- 
женцевъ, кроме техъ немногихъ, которые, пользуясь 
темъ, что стояли поодаль, закрыли лицо одеждой и 
бежали. Клитъ повезъ узниковъ въ Аеины, яко 
бы для суда надъ ними, а на самомъ деле только 
для того, чтобы предать ихъ смерти, какъ людей 
уже осужденныхъ. Процесшя представляла собой 
очень печальное зрелище. Узниковъ везли въ теле- 
гахъ черезъ Керамикъ въ театръ, где Клитъ дер- 
жалъ ихъ взаперти, пока архонты не собрали на
роды Изъ этого собрашя не были исключены ни 
рабы, ни иностранцы, ни лица, лишенныя граждан- 
скихъ правъ за позорныя дела; судъ и театръ были 
открыты для всехъ. Тогда было прочтено письмо 
царя, где онъ говорилъ, «что онъ нашелъ узниковъ 
виновными въ измене, но что онъ предоставляетъ 
произнести надъ ними приговоръ аеинянамъ, какъ 
свободнымъ людямъ, которые будутъ управляться 
по своимъ собственнымъ законамъ».
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«Въ это самое время Клитъ яредставилъ ихъ на
роду. Лучпие изъ гражданъ, увидавъ Фотона, ка
зались сильно опечаленными и стали проливать сле
зы, закрывъ лицо одеждой. Однако одинъ решился 
сказать: «Если ужъ царь предоставляетъ р^шеше 
такого важнаго дела народу, то следовало бы при
казать рабамъ и иностранцамъ удалиться». Но толпа, 
вместо того чтобы согласиться съ этимъ предло- 
жетемъ, закричала: «Нужно бы поскорее побить 
камнями всехъ приверженцевъ олигархш, всехъ вра- 
говъ народа». После этого никто не пытался делать 
предложенш въ пользу Фотона. Съ болыпимъ тру- 
домъ Фотонъ добился разр'Ъшешя говорить. Нако- 
нецъ, когда водворилось молчаше, онъ сказалъ: «На
мерены вы лишить меня жизни по справедливости 
или вопреки справедливости?» Когда некоторые от
вечали «по справедливости», онъ сказалъ: «Какъ же 
вы можете говорить «по справедливости», если не 
хотите меня сначала выслушать?» Увидя, что они 
не имеютъ ни малейшаго желашя слушать его, онъ 
сделалъ несколько шаговъ впередъ и сказалъ: «Гра
ждане аеинсте, я сознаю, чго поступилъ съ вами 
несправедливо, и за мои погрешности въ деле упра- 
влешя объявляю себя повиннымъ смерти; но зачемъ 
хотите вы казнить этихъ людей, которые никогда 
вамъ ничего дурного не делали?» Толпа отвечала: 
«Потому, что они твои друзья». После этого онъ 
отступилъ назадъ и спокойно подчинился своей 
участи».

«Тогда Агнонидъ прочелъ приготовленное имъ по- 
становлеше, по которому народъ долженъ былъ ре
шить голосоватемъ, виновны узники или нетъ; при 
чемъ въ случае виновности они подлежали смерт
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ной казни. По прочтенш декрета некоторые потре
бовали дополненгя къ нему въ томъ смысла, чтобы 
Фотона подвергнуть пытке передъ казнью, и на
стаивали на томъ, чтобы немедленно было послано 
за оруд1ями пытки и за ея исполнителями. Но Агно- 
нидъ, заметивъ, что Клитъ былъ недоволенъ этимъ 
предложешемъ, и самъ считая его деломъ варвар- 
скимъ и возмутительнымъ, сказалъ: «Когда мы пой- 
маемъ этого негодяя Каллимедона, предадимте его 
пытке; но, право, сограждане мои, я не могу со
гласиться, чтобы Фотонъ долженъ былъ подверг
нуться такой суровой мере». На это одинъ изъ са- 
мыхъ благомыслящихъ аоинянъ воскликнулъ: «Ты, 
конечно, правъ; потому что, если мы будемъ пы
тать Фотона, то что же должны мы сделать съ то
бой?» Темъ не менее, когда было предложено про
изнести надъ Фошономъ смертный приговоръ, не 
нашлось, повидимому, ни одного голоса противъ 
этого предложешя: весь народъ подалъ голосъ, вставъ 
съ м^стъ, и некоторые даже украсились цветами, 
какъ на празднике».

Такъ поступала возстановленная демокраыя съ 
своими благороднейшими и самыми уважаемыми 
врагами; посмотримъ теперь, какъ она вела себя 
по отношенда къ своимъ друзьямъ. Здесь опять мы 
находимъ поразительное описаше у Плутарха. Въ 
308 г. до Р. X. Антигонъ послалъ своего сына за
воевать Аоины и лично ихъ освободить. Быть-мо- 
жетъ, онъ надеялся такимъ образомъ добиться боль- 
шаго успеха въ своихъ расчетахъ на поддержку 
Грецш, а можетъ-быть, уступалъ настояшямъ своего 
благороднаго и увлекающагося сына, въ юношескомь 
воображенш котораго, вероятно, создалась мечта о
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&онс№гуцюнномъ монархическомъ правленш для 
культурныхъ и художественно - развитыхъ грековъ. 
Этотъ блестяндй и красивый, но нисколько тще
славный и любягцш вн^шнш блескъ молодой госу
дарь съ болынимъ искусствомъ исполнилъ свою за
дачу. Это былъ настоящ1й государь, привыкшш 
обращаться съ врагами съ рыцарской обходитель
ностью; онъ не допустилъ бы ъЬхъ ужасовъ, кото
рые мы только-что видели при освобождены* Аеинъ 
Полисперхономъ. Но онъ въ свою очередь вызвалъ, 
можетъ-быть, даже еще худпия безобраз1я.

«Посл'й того, какъ было объявлено, что Димитрш 
хочетъ возвратить аоинянамъ свободу, народъ сло- 
жилъ оруж1е и, встр^тивъ предложеше громкимъ 
одобрительнымъ крикомъ, пожелалъ принять у себя 
Димитр1я и назвалъ его своимъ благодйтелемъ и 
освободителемъ. Димитрш фалерскш и его сторон
ники сочли необходимымъ принять человека, кото
рый явился съ такими превосходными силами, хотя 
бы онъ и не исполнилъ ни одного изъ своихъ об*Ь- 
щашй, и сообразно съ этимъ отправили депутатовъ 
съ выражешемъ покорности. Димитрш принялъ ихъ 
очень любезно и послалъ съ ними милетца Аристо- 
дема, друга своего отца. Въ то же время онъ не 
забылъ и о Димитрш фалерскомъ, который во время 
этого переворота боялся гражданъ больше, ч'Ьмъ 
самого врага; изъ уважешя къ его личности и нрав- 
ственнымъ качествамъ, Димитрш, по его желашю, 
отослалъ его подъ охраной сильнаго конвоя въ 0ивы. 
Онъ объявилъ также аоинянамъ, что, несмотря на 
все свое желаше увидать городъ, онъ откажетъ себй 
въ этомъ удовольствш до тЪхъ поръ, пока не осво- 
бодитъ его окончательно, изгнавъ гарнизонъ. Онъ
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окружилъ крепость Мунихио рвомъ и валомъ, что* 
бы лишить ее возможности сообщаться съ осталь- 
нымъ городомъ, и тогда отплылъ въ Мегару, где 
находился другой гарнизонъ Касандра...»

«После взяыя Мегары солдаты готовились начать 
грабежъ; но аоиняне вступились за жителей, и ихъ • 
просьба была уважена. Димитрш удовольствовался 
гЪмъ, что выгяалъ гарнизонъ и объявилъ городъ 
свободнымъ».

«Тогда Димитрш возвратился къ осаде Мунихш, 
выгналъ га]энизонъ и разрушилъ крепость. После 
©того аоиняне стали уговаривать его войти въ го
родъ, и онъ согласился. Собравъ народъ, онъ воз- 
становилъ республику въ ея древнемъ виде и, кроме 
того, об'Ьщалъ имъ именемъ своего отца сто пять- 
десять тысячъ м'Ьръ хлеба и корабельнаго леса 
для ста триремъ. Такимъ образомъ демократическая 
форма правлешя вернулась къ нимъ черезъ пят
надцать л-Ътъ после ея ниспровержешя. Въ проме
жутка между Ламшской войной и битвой при Кра- 
HOH'fe, управлеше называлось олигарх1ей, а на са- 
момъ деле это была монарх1я, потому что надъ Ди- 
митр1емъ фалерскимъ не было никакого контроля».

«Ихъ освободитель заявилъ себя съ самой пре
красной стороны, оказывая все эти благодеяшя Аеи- 
намъ; но аоиняне сделали его ненавистнымъ теми 
безмерными почестями, который сами ему оказали. 
Они первые дали ему и его отцу Антигону титулъ 
царей, котораго те до сихъ поръ избегали съ ре- 
лигюзнымъ ужасомъ; онъ действительно составлялъ 
единственное оставшееся преимущество потомковъ 
Филиппа и Александра, на которое еще не посяг
нули ихъ полководцы. Затемъ они одни почтили
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йхъ найменовашемъ боьовъ-покровителей и, у ничто - 
живъ старинное зваше архонта-эпонима, стали еже
годно выбирать жреца боговъ-покровителей и ста
вить его имя въ заголовка всехъ офищальныхъ до
ку ментовъ. Они постановили еще, чтобы ихъ изоб- 
ражешя вышивались на одежде богини вместе съ 
изображешями другихъ боговъ. Они посвятили бо- 
гамъ то место, где ихъ покровитель сошелъ въ пер
вый разъ съ колесницы, и воздвигли тамъ алтарь 
Димитрт Катебату. Къ числу авинскихъ филъ они 
прибавили еще две и назвали ихъ: Димитр1евой 
(Димптргада) и Антигоновой (Атпигопида); всл^д- 
C T B ie этого совать, состоявшш прежде изъ пяти
сотъ членовъ, долженъ былъ отныне состоять изъ 
шестисотъ, такъ какъ отъ каждой филы выбиралось 
по пятидесяти челов'Ъкъ».

«Стратоклъ, остроумш котораго надо приписать 
изобретете этихъ почестей, пошелъ еще дальше. 
Онъ провелъ предложеше, чтобы послы, отправляе
мые по общеетвеннымъ деламъ отъ авинской рес
публики къ Антигону и Димитрпо, назывались не 
послами, а теорами, какъ назывались те, кто на 
торжественныхъ празднествахъ приносили обычныя 
жертвы въ Дельфахъ и Олимпш отъ имени грече- 
скихъ государствъ».

«Но были еще друшя выходки, жарче самого огня, 
по выражешю Аристофана. Одинъ льстецъ превзо- 
шелъ даже Стратокла раболепствомъ, внеся предло
жеше, чтобы Димитр1я встречали, когда онъ будетъ 
пр1езжать въ Аеины, съ теми же почестями, катя 
оказывались Деметре и Вакху, и чтобы тому, кто 
превзойдетъ остальныхъ въ великолеши и роскоши 
пргема царя, выдавались изъ казны деньги для
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того, чтобы онъ могъ увековечить свой успехъ ка- 
кимъ-нибудь памятникомъ. Въ довершеше всей этой 
лести они переменили назваше месяца Мунихшна 
въ Деметрюнъ, стали называть последшй день ка- 
ждаго месяца Димитр1евымъ, и Дюнисш, или празд- 
никъ Вакха, прозвали Деметр1ями».

«Но что превзошло всю ту безумную лесть, о ко
торой мы упоминали,—это предложеше Сфетца Дро- 
моклида; онъ предложилъ спросить у Димитр1я 
оракула относительно посвящешя щитовъ въ Дель- 
фахъ. Предложено это было въ следующихъ выраже- 
шяхъ: «Въ добрый часъ, пусть будетъ постановлено 
народомъ, чтобы какой-нибудь авинскш гражданинъ 
былъ отправленъ къ богу-покровителю и по прине- 
сенш надлежащихъ жертвъ вопросилъ Димитр1я, 
бога-покровителя, какимъ образомъ посвятить богу 
назначенный пряношешя, чтобы это вышло по воз
можности благочестиво, торжественно и быстро. 
Пусть народъ аеинскш обязуется следовать предпи- 
сашю оракула». Такимъ образомъ притворно воску
ряя еим1амъ его тщеславш, они свели его оконча
тельно съ ума, тогда какъ онъ и прежде не совсемъ 
владелъ разсудкомъ» *).

«Аеиняне, хотя и безъ того осыпали его почестя
ми, забывъ всякую меру, постарались, однако, изоб
рести еще новый видъ лести. Они издали приказъ, 
чтобы Димитрш было отведено помещеше въ опи- 
стодоме Пароенона; онъ поместился тамъ, и, какъ 
говорили, Аеина приняла его какъ своего гостя, 
хотя онъ былъ гостемъ не совсемъ достойнымъ ея 
крова и оскорблявшимъ ея девственную чистоту...»

*) Плут. Димитр. IX— XIII.
4*
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«Аеиняне еще издали новое постановлеше, глася
щее: «Народъ аеинскш решилъ, что все, что ни при- 
кажетъ Димитрш, будетъ считаться священнымъ какъ 
передъ богами, такъ и передъ людьми». Когда ка
кой-то человекъ более благородныхъ убежденш по 
этому поводу зам^тилъ, что Стратоклъ обезумелъ, 
если делаетъ подобныя предложешя, то Демохаръ 
отвечалъ: «Онъ былъ бы безуменъ, если бы не быль 
безуменъ». Стратоклъ извлекъ выгоду изъ своего 
раболепства, и за эти слова Демохаръ подвергся 
преследовать) и изгнанш изъ города. До такого 
падетя дошли аеиняне, когда гарнизонъ былъ уда- 
лень изъ ихъ города и они называли себя свобод- 
нымъ народомъ» *).

Такимъ образомъ въ течете более ранняго nepi- 
ода войнъ разсматриваемой нами эпохи (323—278) 
Аеины управлялись олигархами и находились въ за
висимости отъ Македонии, а остальное время упра
влялись демократически и находились подъ верхо- 
венствомъ самыхъ храбрыхъ и ечастливыхъ против- 
никовъ Македонш и македонской политики. На- 
конецъ они номинально получили свободу, но ихъ 
освобождеше было такъ мало заметно и незначи
тельно, что ни одинъ историкъ, кроме Павзатя, не 
сохранилъ имени ихъ освободителя, и о значенш 
главнаго политичеекаго деятеля этого времени намъ 
остается догадываться по отрывочнымъ надписямъ 
хвалебнаго свойства.

О другихъ греческихъ городахъ сохранилось 
очень мало сведенш; мы можемъ сказать одно, что 
аоинсюя собьгпя повторились здесь съ лишь незна

*) Плут. Димитр. X XIII— XXIY.
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чительными изменетями. 0ивы были вновь отстрое
ны Касандромъ и такимъ образомъ служили ему 
важной точкой опоры въ Беотш. Здесь, какъ и въ 
Аеинахъ, произошло столкновеше между Димитрь 
емъ, который выдавалъ себя за освободителя, и ма
кедонской парНей. И здесь после перваго взяНя 
0ивъ Димитрно пришлось брать этотъ городъ вто
рично и на сей разъ поставить гарнизонъ въ Кад- 
ме'Ь; такъ же, какъ прежде, желая сохранить за со
бою Авины, онъ поставилъ гарнизоны въ Пирее и 
въ храме Музъ. Подобный же столкноветя про
исходили въ Аргосе, Ситоне, Кориной; только Ме- 
галополь, въ то время одинъ изъ важнейшихъ го- 
родовъ Грецш, повидимому твердо держался еиван- 
ско-македонской партш. Въ сущности въ Грецш 
независимость была возможна тогда только въ гор- 
ныхъ и недоступныхъ областяхъ, завоеваше кото- 
рыхъ было немыслимо благодаря медленности и ра
зорительности военныхъ действш.

Такъ было со Спартой: въ течете этого пертда 
ее осаждали и Димитрш и Пирръ, но оба безу
спешно; такъ было и съ Этол1ей, которая, въ проти
воположность городамъ низменныхъ областей, бы
стро достигла политическаго значешя; въ такомъ 
же положенш находились и дише пастухи Ахеи и 
северной Аркадш, которые, впрочемъ, такъ и оста
лись въ прежней безвестности. Граждане всехъ 
этихъ государствъ, даже Спарта и ея цари, полу
чали большое жалованье въ качестве наемниковъ и 
такимъ образомъ постепенно изменили имуществен
ное и политическое отношеше греческихъ госу
дарствъ между собою.

Несколько различно было политическое положе-
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n ie  аз1атскихгЬ городовъ и съ другой стороны ост- 
рововъ Эгейскаго моря. AaiaTCKie города давно уже 
привыкли жить въ ленной зависимости отъ аз1ат- 
скихъ царей и сатраповъ и научились мирить не
которую долю местной внутренней независимости 
съ подчинешемъ более крупнымъ политйческимъ 
единицамъ. Поэтому среди этихъ обширныхъ и бо- 
гатыхъ общинъ горячка «освобождетя эллинскихъ 
городовъ» отнюдь не произвела того действ!я, ка
кое она оказала въ более бедной, но более сво
бодной Грецш. Въ Малой Азш преобладали торго
вые интересы, и если только обретавпийся где-то 
далеко царь или его сатрапъ не обременяли жите
лей слишкомъ тяжелыми поборами — деньгами или 
натурой, —то они, повидимому, не считали это под
данство ни позоромъ ни слишкомъ тяжелымъ бре- 
менемъ. Да никакая другая политика и не была 
возможна уже задолго передъ описываемымъ нами 
временемъ.

Но существовало еще известное число островныхъ 
городовъ, прежде всего Родосъ, затемъ Косъ, и го
родовъ, расположенныхъ на полуостровахъ, но до 
такой степени огражденныхъ природой и искус- 
ствомъ отъ материка, что они превратились на де
ле тоже въ островные города, какъ напр. Книдъ, 
Галикарнассъ, Визанпя, Гераклея (на Черномъ мо
ре). Въ полный разгаръ победоноснаго нашеств1я 
Александра эти города увидали по ужасающей оса
де Галикарнасса, и потомъ Тира, какова была сила 
островныхъ городовъ, и убедились, что могли сле
довать совершенно иной политике, чемъ ихъ сосе
ди на суше. Осада этихъ городовъ была деломъ 
очень труднымъ и не обещала успеха; стенобит-
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ныя оруд1я, которыя за последнее время были 
такъ усовершенствованы, что противъ нихъ не мог
ли устоять обыкновенныя укр'Ьплешя на суше, 
были однако безсильны противъ укр1шленныхъ га
ваней; къ тому же скалистое м'Ьстоположеше этихъ 
городовъ делало неприменимыми подкопы. Осада 
же изблизи съ суши или съ моря была ужъ совер
шенно невозможна, и такимъ образомъ политика 
царей по отношенш къ этимъ городамъ сводилась 
къ нейтралитету. Для нихъ самихъ, между т^мъ, 
нейтралитетъ былъ еще более необходимъ, такъ 
какъ онъ позволялъ имъ продолжать съ огромной 
выгодой свои дела по части торговли и перевозки 
товаровъ въ то время, какъ ихъ союзники на ма
терике вели между собой войну. Такимъ образомъ 
эти города постепенно пршбрели значеше совер
шенно необычное въ греческомъ Mipe. Мы еще бу- 
демъ говорить впоследствш о ихъ союзе и полити
ке, состоявшей въ томъ, чтобы поддерживать не
прерывный торговый сношешя на моряхъ, а пока 
мы не можемъ обойти молчашемъ возвышеше Ро
доса, которое было почти столько же внезапно, 
какъ возвышеше любого изъ д1адоховъ.

Во времена историчесшя жители Родоса были 
признаны за доршцевъ, и мессенскш герой Аристо- 
менъ искалъ у нихъ прпота; родосскш родъ Д1а- 
гора, воспетый въ одахъ Пиндара, былъ знаменитъ 
въ Грещи своими победами на великихъ нащональ- 
ныхъ состязашяхъ въ Олимпш и въ другихъ ме- 
стахъ. Можно себе представить, съ какимъ презре- 
шемъ родосцы смотрели на какихъ-нибудь пергам- 
цевъ, притязавшихъ на эллинское происхождеше. 
Можно даже думать, что чистота и строгость ро-
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досскаго вкуса и нравовъ объясняются этимъ созна- 
шемъ своего аристократическаго эллинскаго про
исхождения. Тогда какъ друше эллинистичесше цен
тры были основаны очень недавно и служили npiio- 
томъ для см'Ьшаннаго и разноплеменнаго населешя, 
Родосъ имелъ полное право считать себя чисто эл- 
линскимъ городомъ, хотя дни велич1я его начались 
только со смерти Александра. Этотъ фактъ даеть 
намъ ключъ ко всемъ колебашямъ въ родосскомъ 
искусстве, хотя, между прочимъ, на последнее ока
зали большое вл1яше техничесюя усовершенствова
л а , заимствованный имъ у эллинистическаго искус
ства.

Въ нашу задачу не входитъ изложеше более ран
ней исторш острова или исторш доршской конфе- 
дерацш, которую города на острове образовали съ 
Косомъ и Книдомъ для совместнаго богопочиташя 
на мысе Tpionin. Единственный фактъ, требующ1й 
здесь объяснешя, это сравнительно позднее основа- 
ше главнаго города тремя старшими городами — 
Линдосомъ, Камиросомъ и Ялисомъ, —которые, про
должая каждый свое самостоятельное политическое 
существоваше, образовали то, что называлось у 
грековъ «синойкизмъ», и правительство острова 
поместили въ северномъ углу его, въ новомъ города, 
названномъ Родосомъ. Это произошло въ 408 г. до 
Р. X., т. е. незадолго до окончашя пелопонесской 
войны. Нашъ историкъ Дшдоръ сообщаетъ только 
голый фактъ, но въ этомъ факте не трудно усмо
треть Широкш замыселъ какого-нибудь способнаго 
политика, предвидевшаго падете Аеинъ и возмож
ность образоватя новаго морского могущества въ 
роде того, какое хотелъ сделать изъ Аеинъ Пе-
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риклъ, видевпий единственный путь къ ихъ спасе- 
шю въ томъ, чтобы думать о своихъ внутреннихъ 
делахъ и заботиться о флоте. Для этой цели ост- 
ровъ былъ еще более подходящимъ пунктомъ, чемъ 
даже такой городъ, какъ Аеины, которымъ все-та
ки часто приходилось отражать нападешя съ суши. 
Было ясно, что Спарта, несмотря на свои военные 
успехи, не можетъ никогда сделаться такого рода 
морской державой, и такимъ образомъ въ основате- 
ляхъ Родоса мы можемъ допустить даръ предвиде- 
шя, по внушешю котораго они основали новую сто
лицу морской имперш. По преданно, когда-то Критъ 
занималъ это положеше.

Но политике основателя новаго города не су
ждено было восторжествовать въ течете целаго сто- 
л^ш , Родосъ, подобно вс'Ьмъ греческимъ городамъ, 
долженъ былъ пережить борьбу между аристокра- 
т1ей и демокраНей, которая решалась поперемен
но то въ ту, то въ другую сторону вплоть до дней 
Александра. Аристократы получали поддержку отъ 
Спарты, а также отъ Мавзола и Артемизш, кото
рые завладели островомъ; демократамъ по време- 
намъ помогали Аеины, а большею частью ихъ соб
ственный превосходныя силы и решимость. Въ раз- 
сматриваемое нами время управлеше находилось, 
повидимому, въ рукахъ многочисленной и осторож
ной денежной аристократш, которая до такой сте
пени оберегала интересы низшихъ классовъ, что за
тихли всяте внутренше безпорядки. Оказавъ сна
чала сопротивлете Александру и снабдивъ Персш 
своими способными адмиралами—Мемнономъ и Мен- 
торомъ, Родосъ сумелъ во-время покориться и по- 
слалъ корабли для осады Тира. Мы знаемъ, что у
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Александра стоялъ въ Родоса гарнизонъ, который 
родосцы выгнали при первомъ же извйстш о его 
смерти. Дюдоръ говорить (XX, 81), что Александръ 
покровительствовалъ Родосу, способствовалъ его воз- 
вышенш и, наконецъ, почтилъ его выше Bcikxb го- 
родовъ своей имперш, отдавъ ему на хранеше свое 
зав’йщаше. Но весь разсказъ о смерти Александра 
ясно показываетъ, что онъ не оставилъ никакого 
завЗпцашя. Бол'Ье ч1шъ вероятно, что родосцы взя
ли на себя полицейскш надзоръ надъ Эгейскимъ 
моремъ, и что ихъ къ тому формально уполномо- 
чилъ Александръ. Но можно предполагать, что сло
ва Дюдора подверглись искажешю. Д'йло въ томъ, 
что ко дню смерти Александра Родосъ оказывается 
въ новомъ положенш первостепенной морской дер
жавы, а также и главнаго складочнаго м^ста для 
торговли съ Востокомъ. Едва ли ото внезапное воз- 
вышете можно объяснить безъ предположешя ка
кого-нибудь особаго д,ййств1я со стороны Алексан
дра. Конечно, разсудительные родосцы воспользо
вались его отношешями съ Варенной, прекрасной 
вдовой Ментора или Мемнона, и оказывали вл!яше 
на великаго царя черезъ его любовницу. Вотъ тй 
предположешя, которыя можно было бы сделать для 
разъяснешя сообщаемаго намъ факта о зав^щанш.

Осада Родоса Димитр1емъ Полюркетомъ служить 
хорошимъ доказательствомъ того богатства и могу
щества, которыхъ уже достигъ тогда этотъ городъ. 
Онъ не отстаивалъ никакихъ идеаловъ, а спокойно 
признавалъ существующаго владыку Mipa Алексан
дра; затЬмъ онъ вступалъ въ дружесшя отношешя 
съ Касандромъ, Лизимахомъ, Антигономъ и Пто- 
ломеемъ, которые были самыми опасными и, вмй-
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стй съ т^мъ, самыми выгодными его соседями. Бла
годаря спору Антигойа и Птоломея за владычество 
надъ Эгейскимъ моремъ, Родосъ подвергся страшной 
атакй, которой онъ напрасно старался избежать съ 
помощью своего нейтралитета и дипломами. Ро
досцы перепробовали вей средства, издавали хва
лебные декреты, воздвигали статуи для поклонешя. 
Когда Димитрш показался съ своимъ войскомъ и 
осадными машинами, они рйшили покориться и 
оказать ему поддержку противъ Египта. Но когда 
онъ потребовалъ сто заложниковъ, какъ гарантию 
покорности — странная ошибка съ его стороны,— 
проницательная аристократгя заявила, что время 
уступокъ прошло, и рйшила показать, какъ опасна 
была по отношению къ ней наступательная поли
тика.

Мы должны нисколько остановиться на этой осадй, 
хотя бы потому, что интересъ всего восточнаго 
Mipa сосредоточивался на ней, и весь м1ръ или 
помогалъ воюющимъ или пытался прекратить борьбу 
мирными средствами. Родосомъ управляла благо
разумная аристократ1я. Мы можемъ себй представить 
его Венещей того времени. Родосскш флотъ достигъ 
того значешя, которое когда-то имйлъ флотъ аои- 
нянъ. Родосъ предпринялъ очистить море отъ пи- 
ратовъ, которые къ тому времени уже представляли 
собою организованную силу. Въ преслйдованш пи- 
ратовъ родоссте корабли пршбрйли ту быстроту и 
точность движенш, который они обнаружили въ 
войнй противъ Димитр1я. Димитрш въ свою оче
редь удалось привлечь пиратовъ на свою сторону, 
и они образовали одну изъ дивизш его флота.

Дюдоръ оставилъ намъ длинное и блестящее опи-
1{стор'1я Грец'ш Вып. *2. 5
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саше этой великой осады. Огромный флотъ прибли
жается въ своемъ страшномъ великолепии; при 
CBfrrfe дня онъ виденъ съ выеотъ города, который 
построенъ амфитеатромъ вокругъ своей гавани. 
Родосцы обЪщаютъ щедрыя награды за храбрость: 
деньги и свободу рабамъ, пенеш д^тямъ и ро- 
дителямъ павшихъ во время защиты города. 
Т^мъ временемъ движется и огромное войско Ди- 
митр1я въ 40000 челов'Ькъ, съ безчисленными марки
тантами, которые шли, «чтобы извлечь личную вы
году изъ несчастш воюющихъ». У родосцевъ было 
только 6000 гражданъ, носившихъ оруж1е, и 1000 
чужеземцевъ, постоянно жившихъ въ городе; но въ 
ихъ распоряжеши находилось множество рабовъ, 
огромные военные запасы; зат^мъ Лизимахъ и 
Касандръ послали имъ массу пров1анта, и, сверхъ 
всего этого, Птоломей взялъ на себя прислать 
столько наемныхъ войскъ, сколько городъ могъ 
вместить.

Первое крупное столкновеше произошло у входа 
въ гавань. Если бы Димитрно удалось занять входъ, 
то борьба была бы кончена. Но родосцы сражались 
отчаянно и не уступали ему входа; они разрушили 
его осадныя машины и выслали быстрые крейсера, 
которые захватили суда съ припасами и вещами *), 
взяли въ шгЛшъ корабли пиратовъ и делали высадки 
на материкъ. Тогда Димитрш сдйлалъ нападете 
съ суши съ помощью колоссальной машины, изве
стной подъ назвашемъ Helepolis (берущая города)

*) Между прочимъ они захватили корабль еъ частью Ди- 
митр1ева гардероба, который и отослали Птоломею, такъ какъ 
это были пурпурный одЬян1я такого великолйтя, что ихъ по
добало носить только царямъ.
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и представлявшей собою деревянное сооружеше въ 
нисколько ярусовъ, защищенное стенами и подвиж
ными загородками изъ сыромятной кожи. Передви
галась она на колесахъ усшпемъ 3400 человекъ и 
стреляла камнями и стрелами со вс'Ьхъ своихъ 
ярусовъ. Даже эта машина, хотя и пробила болышя 
бреши въ стене, но не достигла желаннаго резуль
тата. Хотя некоторымъ изъ осаждавшихъ удалось 
пробраться внутрь города и засесть въ верху театра, 
при чемъ «женщины и дети подняли вопль, какъ 
будто городъ былъ взятъ», но после кровопро
литной схватки эти смельчаки были все перебиты 
или взяты въ шгЗшъ. Былъ заключенъ договоръ о 
выдача пл'йнныхъ: за выкупъ свободнаго платилось 
десять минъ, а за раба пять минъ — цена очень 
высокая. Въ то же время, когда кто-то предложилъ 
разбить недавно поставленный статуи Антигона и 
Димитр1я, то родосцы съ презр^шемъ отвергли это 
предложеше, т'Ззмъ самымъ обнаруживъ, насколько 
выше былъ уровень ихъ политическаго развитая 
сравнительно съ другими городами Грецш: даже въ 
Авинахъ многочисленный статуи Димитр1я Фалер- 
скаго были разбиты на другой же день после его 
падешя, а металлъ употребленъ на самыя будничныя 
надобности. Во время осады являлись посольства 
отъ нейтральныхъ державъ съ предложешемъ мир- 
наго посредничества, потому что все торговые инте
ресы Эгейскаго моря зависали отъ Родоса. Первыми 
явились книдцы; произошло краткое перемир1е, но 
Димитрш не соглашался ни на кашя уступки; затемъ 
явилось более пятидесяти пословъ отъ Аеинъ и дру- 
гихъ греческихъ городовъ; последовало новое пере- 
MHpie и новые продолжительные переговоры. После
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вс'Ьхъ пргЪхали этолшцы, и ихъ ходатайство имело 
усп'Ьхъ, но не вслйдств1е особой вескости ихъ аргу- 
ментовъ, а просто потому, что осада двигалась слиш- 
комъ медленно, а по расчету Димитр1я въ течете 
одной краткой ночной атаки со ст^нъ города было 
послано более 2 300 вы стрел овъ изъметательныхъ ору- 
дш. Изъ этого было видно, что средства города 
были неистощимы. Итакъ миръ былъ заключенъ на 
т^хъ услов1яхъ, чтобы родосцы были союзниками 
Димитр1я, но только не противъ Птоломея, и дали 
100 заложниковъ изъ лицъ, не состоящихъ ни въ 
какой должности. Затемъ родосцы выразили благо
дарность своимъ собственнымъ гражданамъ и дру- 
жественнымъ царямъ, но, желая передъ всеми по
чтить Птоломея, послали въ святилище Юпитера 
Аммона спросить, можно ли воздавать ему божесшя 
почести, и, получивъ разр^шеше, построили въ честь 
его храмъ.

Такова была политика, къ которой когда-то стре
мились Авины, но которая была неосуществима въ 
этомъ города, полномъ полуравнодушныхъ гра- 
жданъ и шумныхъ демагоговъ. Но и въ Родоса по
литика эта могла держаться только благодаря боль
шой самоотверженности гражданъ, прочному и спо
койному правлешю и, наконецъ, благодаря деятель
ной поддержке крупныхъ нейтральныхъ державъ. 
Итакъ теперь наступила, наконецъ, пора для этой 
политики, политики нейтралитета островныхъ ком- 
мерческихъ государствъ. Политика союзовъ между 
мелкими государствами еще не получила распро
странена и не выходила за пределы горныхъ до- 
линъ Коракса и Эриманта. Теперь читатель доста
точно знакомъ съ греческой политикой этой эпохи
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и можетъ следить за необходимыми политическими 
намеками, которые будутъ встречаться въ после- 
дующихъ очеркахъ сощальной жизни и умственныхъ 
теченш. Правда, мыслители этого времени держа
лись въ стороне отъ общественной жизни и даже 
прямо избегали политики, но, несмотря на это, они 
не могли не вл1ять на международный отношешя и 
на борьбу партш внутри государствъ и не подвер
гаться въ свою очередь ихъ вл1янш.



IV. ОТНОШЕНИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ 
КЪ СОЩАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЭТОГО ВРЕМЕНИ.

(Mahaffy, Greek life and thought).

He подлежитъ сомнешю, что величайшей прегра
дой для распространения матер1альныхъ удобствъ 
въ классической Грещи была постоянная обособлен
ность отд'Ьльныхъ мелкихъ государствъ. Помимо 
ихъ непрерывныхъ войнъ, трудности, который B C T p’fc- 

чалъ иностранецъ, желая поселиться въ какомъ-ни- 
будь городе (а иностранцами оказывались и самые 
близше соседи), мешали установиться общему шаб
лону обыденной жизни. Никто не путешествовалъ 
для удовольств1я, за границей жили только изгнан
ники по приговору закона или люди, увлеченные 
надеждами на богатые торговые барыши. Такимъ 
образомъ въ мелочахъ каждодневной жизни гре- 
чесше города различались между собою гораздо 
больше, ч'Ьмъ теперь различаются города какой-ни
будь крупной европейской державы.

Эта обособленность греческихъ городовъ была 
такъ велика, что всякш иностранецъ, появляясь на 
улицахъ греческаго города, вызывалъ если не от- 
вращеше, то во всякомъ случай замечашя и на
смешливые эпитеты провинщала и чудака, а его 
привычки и манеры забраковывались, какъ не сотые 
il faut, хотя бы, на самомъ деле, оне были у него 
лучше, чемъ у его критиковъ. Мы знаемъ изъ ко-
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медш, что оиванскш обедъ былъ совершенно непо- 
хожъ на авинскш и по способу приготовлешя ку- 
шанш былъ лучше; однако ни одинъ аеинянинъ 
классической эпохи не сталъ бы подражать своимъ 
беотшскимъ сос'Ьдямъ. Многочисленный классъ лю- 

_дей, которые будто бы изучаютъ грековъ, а на са- 
^йгомъ деле знакомы съ ними только по особенно- 
стямъ грамматики ихъ языка, оценятъ мое замеча- 
ше, когда' я напомню имъ, что нужны были сто- 
лет1я для образоватя въ Грещи общаго литератур- 
наго языка. Еще очень сомнительно, образовался 
ли бы онъ когда-нибудь силой умственнаго превос
ходства Авинъ; несомн'Зшенъ тотъ фактъ, что обра- 
зоваше такого языка было вызвано политическимъ 
объединешемъ Грецш подъ властью Александра и 
распространешемъ греческаго языка среди поко- 
ренныхъ народовъ, которые уже никакъ не могли 
ценить тонкостей д1алекта. «Общее нареч1е» элли
низма вовсе не было тожественно съ аттическимъ; 
это былъ практическш органъ, который не имелъ 
исторш и принялъ свои окончательный формы въ 
ближайшемъ поколЗшш, чтобы служить всему ли
тературному и философскому Mipy въ течете мно- 
гихъ посл'Ьдующихъ вековъ, почти не подвергаясь 
изм'Ьнетямъ. Это былъ внешнш и видимый при- 
знакъ единства эллинистическаго Mipa.

Что касается привычекъ обыденной жизни, то 
можно сказать съ уверенностью, что завоевания Але
ксандра и войны преемниковъ вызвали небывалый 
до т^хъ поръ въ греческихъ государствахъ обменъ 
идей. Аз1атсше города уже раньше получили свою 
долю воспиташя въ этомъ смысле. Ихъ общее под- 
чинете П ерст освобождало ихъ отъ техъ полити-
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ческихъ понятш, который еще такъ глубоко коре
нились въ Грецш, и н^тъ основанш предполагать, 
чтобы въ частной жизни граждане Смирны и Эфеса 
различались когда-нибудь между собою въ такой 
мере, какъ аоиняне и аргосцы, не говоря уже 
о спартанцахъ. Дело въ томъ, что они долго 
были только единицами въ масс!* аз1атскихъ горо- 
довъ, подвластныхъ чужеземному игу. Хотя Але- 
ксандръ и большинство д1адоховъ оставляли за ка- 
ждымъ городомъ въ Грецш, на деле или для виду, 
его самоуправлеше, но это была не та автоном1я, 
которую города имели въ древности. Иностранецъ, 
въ особенности македонянинъ, уже не былъ т'Ьмъ без- 
правнымъ отверженцемъ, котораго всякш имелъ пра
во презирать и обирать. Наоборотъ, мы склонны ду
мать, что богатые и вл1ятельные иностранцы были 
законодателями модъ даже въ Аеинахъ. Домашняя 
жизнь изящныхъ молодыхъ людей того времени 
должна была находиться подъ сильнымъ вл1яшемъ 
т^хъ матер1альныхъ удобствъ, которыя они видели 
въ домашней обстановка царя Димитр1я Полюркета 
или Касандра или какого-нибудь коменданта кре
пости въ Мунихш. Склонностью къ роскоши были 
заражены даже философы; особенно далеко въ этомъ 
смысле зашелъ Димитрш Фалерскш, который былъ 
въ течете 10 летъ наместникомъ Касандра въ Аеи
нахъ. Впрочемъ, о немъ речь впереди. Сношешя меж
ду городами должны были сильно увеличиться, и 
хотя намъ неизвестно, чтобы Александръ давалъ ка- 
шя-нибудь определенные предписашя эллинской кон- 
федерацш относительно ввозныхъ и вывозныхъ по- 
шлинъ, но отсутств1е жалобъ на этотъ счетъ можетъ 
служить доказательствомъ, что торговый отношешя
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достигли известнаго разумнаго единообраз1я, и что 
или иностранцы могли безпрепятственно жить въ 
любомъ греческомъ города, или, по крайней мере, 
иностранные товары имели туда свободный до
ступа».

Иаплывъ персидскихъ богатствъ въ Грецпо, про- 
исшедшш благодаря случайностямъ завоевашя, а не 
въ результат!* ихъ собственной промышленной де
ятельности, долженъ былъ произвести революцш 
въ ценахъ, съ которой въ позднейшей исторш можно 
сравнить только то, что произошло вследств1е на
плыва золота ацтековъ и инковъ въ Испанно. Этотъ 
переворотъ легъ тяжелымъ бременемъ на бедней
шее населеше Грещи, которое не получило доли 
въ добыче. Цена необходимыхъ и простыхъ пред- 
метовъ должна была подниматься нередко выше его 
средствъ. Искатели приключенш привозили съ со
бой богатыя состояшя; купцы и поставщики про- 
в!анта въ арм]*яхъ наживали капиталы; и вместе съ 
этими восточными богатствами долженъ былъ явить
ся вкусъ ко всемъ темъ высшимъ удобствамъ и 
роскоши, которыя греки встречали у персидскихъ 
вельможъ. Не только столовая утварь, въ роде блюдъ 
и сосудовъ, но и самыя произведешя греческой 
кухни должны были усовершенствоваться подъ вл1я- 
шемъ Востока. Заимствовашя у персовъ были сде
ланы также въ убранстве, въ особенности по части 
ковровъ и занавесей; ведь и мы до сихъ поръ по- 
дражаемъ Востоку въ тканяхъ и узорахъ. Нельзя 
допустить, чтобы примеръ столькихъ царскихъ дво- 
ровъ и безконечнаго царскаго церемошала прошелъ 
безследно для техъ, кто приходилъ съ ними въ 
соприкосновеше. Это вл1яше можно было наблюдать
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не только на вульгарномъ «хвастливомъ воине», кото
рый съ лишеннымъ всякой меры безстыдствомъ ста
рался похвастать передъ согражданами своимъ вне- 
запнымъ обогащетемъ, но и на обыденной жизни 
богатой молодежи. Одежда Алкив1ада, возбуждав
шая толки въ Грецш его времени, вероятно пока
залась бы бедной и скромной рядомъ съ одйятемъ 
Арата или людей предшествовавшаго ему поколо
т я .  Картины и статуи начинаютъ украшать дома 
частныхъ лицъ, а не одни только храмы и обще- 
ственныя здатя; это нововведете появилось уже 
во времена Демосоена; но оно разлилось повсюду 
неудержимымъ потокомъ, лишь только въ Грецш 
проникло вл1яте восточнаго Mipa. Домъ Фотона 
въ Аоинахъ считался скромнымъ по размеру и 
убранству, но и онъ не страдалъ особенной про
стотой, благодаря оригинальнымъ стЗшнымъ укра- 

. шетямъ, состоявшимъ изъ блестящихъ бронзовыхъ 
плитъ; этотъ родъ украшенш существовалъ. съ до- 
историческихъ временъ, но продолжалъ нравиться 
самой своей античностью.

Если, какъ мы увидимъ дальше, вей роды искус
ства—живопись, ваяше, музыка, архитектура—на
чали въ это время стремиться къ эффектамъ вместо 
того, чтобы выражать велитя идеи, то мы можемъ 
сказать съ уверенностью, что домашняя жизнь была 
только слабымъ отражешемъ того же общаго тона 
и своимъ внйшнимъ изяществомъ и вычурностью 
должна была свидетельствовать объ утонченности и 
знати  света.

Овербекъ *) замечаетъ, что въ после-александров-

*) Gesch. der Griecli. Plastik. Ш. 188.
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скш перюдъ искусство не дало ничего ни новаго, 
ни самобытнаго, и что ни въ одномъ греческомъ 
города не возникло самостоятельной школы. Поэто
му онъ и великую историческую школу родосской 
и пергамской скульптуры называетъ «отцв'кгомъ» 
греческаго искусства. Но, несмотря на всю спра
ведливость этого замечашя, мы не должны забывать 
того, чтб лучше вс1зхъ другихъ доказалъ самъ же 
Овербекъ, именно, что въ этотъ перюдъ возникли 
самыя блестяпця произведешя искусства. Скульпту
ра дошла и до насъ, напримеръ, Ника (въ Самоера- 
кш), изображенная въ виде прекрасной женской 
фигуры съ развевающейся одеждой; она стоить на 
мраморномъ носу корабля и трубить въ трубу *). 
Эта статуя была посвящена богине царемъ Ди- 
митр1емъ (въ благодарность за морскую победу, 
одержанную имъ надъ Птоломеемъ), и хотя его 
бюграфы о ней не упоминаютъ, однако она была 
настолько знаменита, что изображеше ея сохранилось 
на монетахъ, и она представляетъ собою такое ве
ликое произведете искусства, что ни одинъ изъ 
древнихъ мастеровъ, даже самъ Фидш, не постыдил
ся бы признать ее произведешемъ своего резца. 
Между темь имя художника намъ неизвестно. 
Можно сказать съ уверенностью, что въ перюдъ 
упадка искусства подобное упугцеше не было 
бы возможно. Мы знаемъ также, что первая вели
кая нацюпальиая борьба этого перюда—отражеше 
галльскаго нашеств1я на Грещю въ 278 г. до Р. X.— 
нашла себе благороднейшее выражеше въ искусстве, 
и что победители увековечили свое торжество въ

*) Въ настоящее время въ Лувр’Ъ.
Ред.
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поевященныхъ богамъ статуяхъ, изъ которыхъ две, 
по крайней мере,—Аполлонъ Бельведерскш и Арте
мида Ватиканская,—по силе производимая на насъ 
впечатлешя могутъ быть поставлены наравне съ 
самыми высокими изъ дошедшихъ до насъ образцовъ 
пластическаго искусства.

То же самое нащональное чувство грековъ, про
бужденное борьбой съ варварами, дало жизнь бле
стящей пергамской школе, которая брала свои об
разцы изъ исторш этой борьбы въ ея более раннш 
перюдъ. Въ настоящее время изъ творенш этой 
школы наибольшей известностью пользуется такъ 
называемый «умирающш глад1аторъ».

Эти велише памятники свидетельствуюсь о томъ, 
что не только цари покровительствовали искусству 
(что уже намъ известно), но также и города, кото
рые часто упоминаются въ связи съ знаменитыми 
художественными произведешями. Въ искусстве еще 
не было заметно той централизацш, которая уже 
существовала въ политике. Патры, Алифера, ©еспш, 
Плевронъ, Алир1я (въ Акарнанш), Амврашя и сотня 
другихъ более или менее второстепенныхъ и совер
шенно яовыхъ городовъ были знамениты разными 
образцовыми произведешями, которыя привлекали 
къ себе путешественниковъ. Это небывалое распро- 
странеше произведешй искусства по справедливости 
считается главной причиной упадка его въ смысле 
идеи и глубины чувства; но благодаря этому же 
обстоятельству искусство должно было оказать на 
обыденную жизнь въ Грещи гораздо большее вл1я- 
Hie, чемъ оно оказывало прежде, въ более раншя 
эпохи, когда художественное творчество сосредото
чивалось въ немногихъ центрахъ.
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Къ такимъ же последств1ямъ должно было при
вести и развиые живописи, которая, по всеобщему 
признанно, достигла своего выешаго расцвета имен
но въ эту эпоху. Слава Апеллеса и Протогена гре
мела по всему эллинистическому Mipy; о нихъ хо
дили анекдоты, какъ о великихъ людяхъ эпохи. 
Известное изречете ne sutor supra crepidam при 
надлежитъ Апеллесу; онъ сделалъ это замечаше 
сапожнику, который на его картине указалъ недо
статки въ изображенш сапога и, ободренный ху- 
дожникомъ, сталъ критиковать ногу. Протогенъ въ те
чете многихъ л'Ьтъ уже работалъ надъ своимъ 1али- 
сомъ въ предместьи Родоса, когда Димитрш явился 
осаждать городъ. Родосцы не хотели допустить, 
чтобы онъ предалъ огню предместье, въ которомъ 
находилось такое образцовое произведете. Димитрш 
отвечалъ, что скорее разбилъ бы статуи своего 
отца, чемъ допустилъ такое варварство. На эту 
картину пришелъ смотреть завистливый Апеллесъ 
и былъ такъ пораженъ, что долгое время не могъ 
оправиться отъ своего изумлешя. Самыя крупныя 
картины въ это время писались уже не на стенахъ 
въ виде фресокъ, а на переносныхъ четвероуголь- 
ныхъ доскахъ; оне выставлялись по одиночке за 
деньги, какъ делается и теперь, и иногда даже въ 
более эффектной обстановке, чемъ въ настоящее 
время: знаменитая, написанная 0еономъ самосскимъ, 
одиночная фигура вооруженнаго воина, бросающа- 
гося въ бой, оставалась закрытою, пока нанятый 
на этотъ случай трубачъ не протрубилъ тревогу, 
такъ что городъ пришелъ въ волнеше, и тогда кар
тина была открыта передъ глазами возбужденныхь 
зрителей. Не одни цари и города, но и богатые
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частные люди могли покупать и вешать у себя эти 
картины, и можно съ уверенностью сказать, что 
более посредственные художники, писавпие свои 
картины и коти  для менее избраннаго общества, 
выбирали те же темы, которыя были въ моде у 
великихъ Mipa. Они были въ сильной степени инди
видуалисты—какъ патронъ, который хотелъ увеко
вечить свое лицо, свои битвы или свою охоту, такъ 
и художникъ, который, хотя изображалъ явлетя 
внешняго Mipa, но только и думалъ о томъ, какой 
эффекта онъ произведетъ какъ художникъ, и зналъ, 
что произведете художника съ именемъ возбудить 
болынш интересъ, чемъ подобное же произведете, 
или даже лучшее, но выставленное безъ имени ху
дожника.

Я думаю, что въ томъ же смысле, т. е. въ 
смысле более широкаго распространетя,—а, следо
вательно, и более широкаго вл1ятя на обыденную 
жизнь, —должна была действовать также свобода въ 
выборе сюжетовъ въ живописи и ваянш. Въ класси
ческой Грецш, какъ и въ начале среднихъ вековъ, 
эти искусства начали съ служетя религш или, по 
крайней мере, съ служетя государству, и изобра
жали религюзные или полурелигюзные миеологи- 
чесюе сюжеты. Теперь же, какъ въ дни Рафаэля, 
портреты и статуи замечательныхъ людей образо
вали самостоятельную и блестящую отрасль искус
ства. Александръ не давалъ съ себя лепить никому, 
кроме ваятеля Лизиппа, и не давалъ писать съ себя 
портреты никому, кроме Апеллеса, хотя мнопе дру- 
rie изображали его и на полотне и изъ мрамора.

У всехъ раннихъ д1адоховъ—Антигона, Димитр1я, 
Птоломея, Касандрач—были свои собственные пор-
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треты и статуи, сделанные изъ бронзы и красками 
знаменитыми мастерами. Это светское направлеше 
въ искусстве привело также къ тому, что художни
ки стали импровизировать портреты и статуи заме- 
чательныхъ людей более или менее отдален яаго 
прошлаго, подлинный изображешя которыхъ были 
навсегда утрачены, и художникъ проявлялъ свой 
талантъ, создавая идеальныя головы Гомера, Ге- 
зюда, Солона, Сафо, Эсхила и другихъ знамени
тостей въ этомъ роде. Замечательно, что въ это 
же время уменьшилось число статуй атлетовъ. Изоб
ражешя атлетовъ вышли изъ моды; высппе классы, 
которые имели средства для покупки статуй, не 
спрашивали ихъ, и города предпочитали новыя фор
мы отечественнаго искусства, который заступили 
место этихъ когда-то славныхъ статуй, воздвигае- 
мыхъ въ честь героя на месте победы. Вследъ за 
импровизированными портретами вошли въ моду 
аллегоричестя фигуры, въ которыхъ художникъ 
выказывалъ свой талантъ, облекая въ чувственный 
формы даже преходяпдя духовный свойства. Рае- 
пространеше, котораго достигло это аллегорическое 
направлеше, составляетъ совершенно поразительную 
черту духа времени. Действующими лицами въ боль- 
шихъ сценическихъ представлешяхъ въ Александрш 
и Антюхш, въ роде техъ, что давались впослед- 
ствш въ средневековой Европе, являлась целая мас
са аллегорическихъ фигуръ, изображающихъ четыре 
времени года, изобшпе, войну, голодъ, все города 
имперш и такъ далее; мало того—одна знаменитая 
статуя изображала собою xaipoc (удобное время, 
критическш моментъ) въ виде крылатаго юноши, а 
сюжетомъ не менее знаменитой картины была Еле-
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вета} которую окружали сопровождаюпця ее обсто
ятельства, изображенный также въ лицахъ. Пово- 
домъ къ этой последней картине послужилъ случай 
изъ жизни художника: онъ подвергся большой опас
ности, именно гневу перваго Птолемея. Еще более 
характеренъ тотъ фактъ, что фигуры, обыкновенно 
принимаемый за олицетворешя городовъ, въ этомъ 
Binds олицетворяли собою не самый городъ, а судьбу 
юрода. На антюхшекихъ монетахъ (чтобы взять 
действительно выдающейся прим^ръ) мы находимъ 
женскую фигуру въ короне, украшенной башенками, 
и съ символами изобшпя; она сидитъ на скале или 
на горе надъ Оронтомъ и по обыкновенно имеетъ 
видъ девушки, съ наполовину открытой фигурой.

AHTioxia была основана недавно; въ ней не было 
святилища, где бы находилось ея божество, ея ге- 
нш-покровитель; быть-можеть, она даже не искала 
и не заслуживала такого гешя и сознательно заме
нила его чисто светскимъ поняПемъ своей судьбы, 
тбх.7), въ человеческомъ образе и съ аттрибутами 
божества. Впоследствш татя  фигуры принимались 
за олицетворешя самого города и въ качестве та- 
ковыхъ были унаследованы еовременнымъ искус- 
ствомъ и оказали вл1яше на современный языкъ.

Наши источники умалчиваютъ о прочихъ отрас- 
ляхъ искусства, но можно сказать съ уверенно
стью, что, напримеръ, столовая утварь отличалась 
изяществомъ рисунка и богатствомъ золотыхъ и се- 
ребряныхъ украшенш. И если поднялись въ цене 
предметы необходимости, то можно утверждать, 
что предметы роскоши упали въ цене единственно 
благодаря увеличешю ихъ производства и транс
порта.
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Стоимость портрета изъ бронзы или мрамора долж

на была значительно понизиться благодаря изобре- 
тенш Лизистрата, который снималъ гипсовую мас
ку съ головы и затемъ уже д'кяалъ кошю съ гипса. 
Это изобретете повлекло за собою, надо думать, 
те же самыя последств1я, каюя въ наше время име
ла фотография. Оно превращало художника въ ре
месленника и понижало самое поняые о портрете, 
какъ о воспроизведеши не минутныхъ, а постоян- 
ныхъ очертанш и общаго характера лица. Во вся- 
комъ случае, получивъ широкое распространеше, 
новый способъ давалъ возможность большему числу 
народа побаловать свое тщеслав1е съ помощью это
го подражатя искусству.

Остается разсмотреть, не обнаруживаетъ ли искус
ство изследуемаго нами перюда какой-нибудь та
кой духовной стороны, которую бы мы могли при
писать не одной только личности художниковъ, но 
атмосфере, въ которой они жили. Самые компетент
ные изследователи отметили два основныхъ явле- 
шя: во-первыхъ, гордую уверенность въ полномъ 
совершенстве и законченности своей техники, про
глядывающую постоянно у такихъ людей, какъ Ли- 
зиппъ и Апеллесъ; во-вторыхъ, желаше поражать 
и производить эффекты, примеромъ чего можетъ 
служить колоссъ родосскш и еще более проектъ, 
предложенный Александру Динократомъ: онъ пред- 
лагалъ превратить гору Аоонъ въ сидящую фигуру, 
которая въ одной руке держала бы городъ съ 10000 
жителей, а другой рукой выливала бы въ море изъ 
урны горный водопадъ. Эти черты уже встречались 
намъ въ Димитрш Полюркете, этой самой харак
терной личности времени, и могутъ свидетельство-

5*
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вать о великой самоуверенности и самодовольстве 
людей этого века, убежденныхъ въ томъ, что ихъ 
векъ своимъ велич1емъ затмилъ все предшествовав- 
пия поколешя, и решившихъ применить къ делу 
все те новыя усовершенствовашя, до которыхъ они 
дошли. Подобно тому какъ Александръ въ глазахъ со- 
временниковъ былъ выше Бразида и Перикла, такъ 
и эти первые д1адохи не могли допустить, чтобы они 
хоть въ чемъ-нибудь не превзошли своихъ предше- 
ственниковъ. Они были полны жизни и энергш, 
какъ люди эпохи Возрождешя, и не обладали спо
собностью къ ретроспективному взгляду, которая 
такъ поразительна въ позднейшихъ поколешяхъ и 
такъ сильно напоминаетъ намъ пре-рафаэлитизмъ 
нашего века. Они не считали свое искусство «от- 
цветомъ», какъ это делаемъ мы: на своихъ монетахъ 
съ изображешями боговъ они воспроизводили не 
божественные и величавые образы прежнихъ дней, 
а новыя создашя современнаго искусства, создашя 
гращозныя и прекрасный, но скорее бьюпдя на эф
фекта, чемъ производягщя глубокое впечатлеше, 
свидетельствуюпця о томъ, до какой степени свет
ское направлеше проникло въ греческую религйо. 
Въ архитектуре также они первые восприняли бо
гатство и изящество коринескаго стиля и послужи
ли образцами великимъ римскимъ зодчимъ, которые 
усвоили эту идею въ совершенстве; между темъ, 
древнейпия и более строшя школы всегда остава
лись имъ чужды. То же самое произошло и въ по- 
эзш, какъ мы увидимъ более подробно въ главе, 
трактующей объ Александрш—этомъ главномъ пред
ставителе того века. Более ран те римсте поэты 
подражали почти исключительно эллинистическимъ
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поэтамъ, и только въ веке Августа вместе съ грече- 
скимъ пре-рафаэлитизмомъ къ нимъ проникло покло- 
неше древнейшимъ и более строгимъ образцамъ. Те 
же вл!яшя обнаруживаете и помпейская стенная 
живопись. Такимъ образомъ мы можемъ заключить, 
что веке д1адоховъ былъ великъ и плодотворенъ, — 
что онъ нородилъ целый ряде блестящихъ деяте
лей—царей, политиковъ, воиновъ, художниковъ, тор- 
говцевъ, которые смело вверялись течешю и жили 
жизнью полною возбуждения и наслажденш.

Теперь обратимся къ низшимъ классамъ, — низ- 
шимъ если не по нравственному уровню, то по об
щественному положенно. Во всехъ городахъ Грецш 
существовала народная масса, которая благодаря 
своей громадности резче выступаете на общемъ 
фоне и легче поддается характеристике. Я говорю 
не о техъ паразитахъ, которые составляли очень 
незначительный классе и известны больше изъ ко- 
медш Эпихарма, чемъ изъ действительной жизни; 
подражатели Эпихарма таке часто выводили этотъ 
типе на сцену, что, наконецъ, сложилось убеждеше, 
будто паразитовъ было такое же множество, какъ въ 
наше время нищихъ. Настоящими паразитами въ Аеи- 
нахъ была не эта горсть несчастныхъ голодающихъ, 
а аоинская чернь,—масса свободныхъ, но бедныхъ 
граждане, которыхъ демагоги и мнимые патрюты 
научили видеть источнике средстве къ существова
ний не въ труде, а въ учаетш въ политической 
жизни. Они усвоили учете, что единственный путь 
къ благосостояние, открытый для беднаго люда, 
есть автоном1я и устраните всякихъ иностранныхъ 
вл1янш. Таке какъ всякш бедняке имелъ право го
лоса, случилось то, чего следовало ожидать и о чемъ
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было уже упомянуто: автоном1ей воспользовались 
не для расширешя промышленности и торговли, не 
для вознаграждешя труда и бережливости, а для 
ограблешя богатаго въ пользу празднаго бедняка. 
Уподобляясь древнимъ тираннамъ, которые изгоняли, 
конфисковали имущество и убивали для пршбрйте- 
шя богатства, демократы изгоняли, убивали и кон
фисковали имущество для собственнаго обогащешя. 
Но вскоре они убедились, какъ это всегда бываетъ 
въ подобныхъ случаяхъ, что богатства, пршбретен- 
ныя такимъ путемъ, не остаются на месте, а исче- 
заютъ куда-то изъ рукъ. Они делались паразитами 
всякаго иноземнаго государя, который желалъ ока
зать имъ матер1альную поддержку; они постано
вляли воздавать божесюя почести тому, кто по- 
сылалъ имъ хл'Ьбъ. Такимъ образомъ передъ нами 
открывается любопытное зрелище, какъ люди не
престанно борются за автономш и при этомъ пол- 
заютъ во прахе передъ иностранными правителями. 
Фактъ тотъ, что, добившись своей воображаемой па
нацеи, они всякш разъ убеждались, что это была 
иллюз1я и ловушка. Они не могли поверить, что 
сами были виноваты въ своей бедности и паденш, 
и любую постороннюю причину были готовы счи
тать источникомъ своихъ золь. Такимъ образомъ 
они пришли къ убежденш, что какая-то внешняя 
посторонняя сила должна вернуть имъ благосостоя- 
ше. «Это должно принести деньги въ страну», такъ 
говорили въ то время.

Прибавлю еще, что были две важныя причины, 
который и въ Аеинахъ и, въ меньшей степени, по 
всемъ греческимъ городамъ способствовали разви- 
тш  этого общественнаго зла. Во-первыхъ, нащя
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всегда была и продолжала быть въ то время нащей 
говоруновъ, которые находили наслаждеше въ искус
ств^ изображать вещи въ преувеличенномъ и ири- 
крашенномъ виде. Совершенно неверно, будто эта 
«роковая многоречивость», какъ было сказано где- 
то по другому поводу, действовала только па не
вежественную толпу. Ораторы сами, наконецъ, увле
каются не менее слушателей и, играя долгое время 
патрштовъ, сами начинаютъ веровать въ жизненное 

. значеше и искренность своей политики. Такимъ 
. образомъ негодяй постепенно превращается въ энту- 
з1аста, и едва можно различить, где кончается со
знательное стремлеше извлечь выгоду изъ чужого 
ослеплешя, и где начинается вера въ свою миссш. 
По той же самой привычке— безъ умолку отстаивать 
излюбленную идею—и ораторы и народъ продол- 
жаютъ держаться этой идеи тогда, когда давно уже 
доказана ея утопичность, и продолжать выдавать 

v за нащональный лозунгъ то, что каждый въ отдель
ности считаетъ пустымъ звукомъ.

Такъ играли эти люди со словами свобода и 
автономгя въ то самое время, когда на место мелкихъ 
независимыхъ государствъ прежнихъ дней выдвига- 

. лись велшия эллинистичесюя имперш. Но была еще 

. другая причина, способствовавшая увеличешю зла, 
~ и я уже намекалъ на нее, —это была апаыя и равно
душие «лучшихъ классовъ». Неудивительно, что 
невежественная и неимущая толпа имеетъ дурныхъ 
руководителей, —когда люди, располагающее досу- 
гомъ, нужнымъ для политической деятельности, и 
получившие воспиташе, которое научаетъ видеть 
вещи въ ихъ истинномъ свете, съ презрешемъ от
ходить въ сторону, съ отвращея1емъ покидаютъ
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отечество и въ праздности расточаютъ за границей 
или на родине то время и те средства, которыя 
имъ даны на благо страны. Образованные классы 
въ Авинахъ давно потеряли всякш интересъ къ по
литик^, а можетъ-быть, какъ и естественно, недавняя 
утрата верховной власти дала имъ почувствовать, 
къ какимъ мелочамъ свелись обязанности греческаго 
гражданина. Однако возстановлеше эллинскаго со
юза не могло имъ казаться невозможнымъ, какъ 
оно было невозможно въ действительности; и это 
полное отсутств1е духа общественности въ лучшихъ 
классахъ общества было по всей вероятности однимъ 
изъ самыхъ верныхъ предзнаменовашй печальнаго 
будущаго. Они даже утратили всякш вкусъ къ 
серьезной литературе и отвлеченному мышленш. Въ 
такъ называемой средней комедш предшествующаго 
поколешя заметенъ еще некоторый интересъ къ 
философскимъ системамъ, даже къ литературнымъ 
школамъ; правда, и тогда этотъ интересъ жилъ 
только въ высшемъ слое людей, стоящихъ вне по
литики. Но все это исчезло со сцены ко времени 
появлешя Новой Комедш. Праздность, легкомысл1е, 
роскошь, распущенность,—вотъ принадлежности того 
общества, которое эта комед1я изображала на сцене. 
Этимъ людямъ было мало дела до того, Касандръ 
ли, Полисперхонъ, Димитрш или Демохаръ распо
ряжаются народнымъ собрашемъ, лишь бы съ Черна- 
го моря была доставлена соленая рыба, а изъ Египта 
лучшш сортъ пшеницы; и полусветъ съ одинако
вой охотой готовъ былъ развлекать каждаго изъ 
нихъ своей красотой и своимъ остроум1емъ. Сооб
разно съ этимъ такъ называемая чернь, т. е. неве
жественные и беднейиие классы, были лишены того
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неоц^неннаго благотворнаго вл1яшя, которое всегда 
можетъ оказывать на нихъ серьезный и умственно
развитый высший классъ.

Въ этомъ отношенш, быть - можетъ, Аеины не 
возвышались надъ среднимъ уровнемъ. Безъ сомнй- 
шя, въ н'Ькоторыхъ городахъ высшие классы были 
еще хуже, какъ, наир., въ ©ивахъ, гдЬ не исполня
лось никакихъ общественныхъ обязанностей, гд15 
исчезли даже ташя проявлешя умственной жизни, 
какъ злая насмешка комед1я, и гдй вей деньги тра
тились на низменное распутство. Аргосъ, пови- 
димому, находился тоже въ очень плохомъ поло- 
женш. Но съ другой стороны были города, гдй 
можно предположить существоваше аристократш 
гораздо болйе высокаго и серьезнаго направле- 
т я ,—аристократш, которая, если не играла руко
водящей роли въ политик^, то во всякомъ случай 
двигала впередъ искусство и культуру. Таковъ былъ, 
кажется, Мегалополь, какъ можно судить по тому 
благородству, съ какимъ онъ защищалъ свою незави
симость противъ полчищъ Полисперхона (318 до 
Р. X.), а также по тймъ традищямъ, которыя устано
вились тамъ во дни Ахейскаго союза, и стали обна
руживаться уже въ слйдующемъ поколыши. Таковъ 
былъ также Сикшнъ можетъ-быть и друше города 
въ Ахей; Сшаонъ особенно прославился возникшей 
въ немъ благородной художественной школой и за
вязавшимися на этой почвй тесными связями съ 
монархами новыхъ великихъ столицъ. Въ этихъ-то 
городахъ Bbicmie классы удержали въ своихъ ру- 
кахъ власть и образовали новую федеральную фор
му правлетя, въ которой первое мйето безспорно 
принадлежало сословному положенно и богатству.
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Во всякомъ случай можно сказать съ полнымъ 
основашемъ, что въ этихъ городахъ не было за
метно среди благороднаго сослов1я особеннаго от- 
чуждешя отъ политической жизни, что составляло 
самый выдающшся фактъ въ исторш Аоинъ раз- 
сматриваемаго нами перюда. Безъ сомнения, вс'Ь 

- гречееше города одинаково страдали отъ эмиграцш 
молодого и сильнаго элемента, который дома не 
находилъ прим-Ззнетя своей энергш и покидалъ 
Грецш, чтобы навсегда водвориться въ Александрш, 
въ Антюхш и другихъ главныхъ городахъ Востока, 

-и жить тамъ въ почет^ и богатств^. Но была еще 
другого рода утрата, отъ которой Авины страдали 
больше вс'йхъ другихъ городовъ, —именно удалете 
серьезныхъ людей въ школы—чтобы не сказать въ 
монастыри, потому что такова была стоическая 
школа, по крайней м^рй, по форм*£. Фошонъ былъ 
совершенно одинокъ въ своей роли общественнаго 
деятеля: онъ былъ уб'йжденъ въ безнадежности вся
кой имперской политики, которая, по его мн^нно, 
совершенно шла въ разр'йзъ съ ясно выражавшимся 
стремлешемъ народа къ автономш; онъ презиралъ 
защитниковъ этой политики, какъ негодяевъ и глуп- 
цовъ, и шелъ своей дорогой, окруженный завистли
вой, коварной и неблагодарной толпой; несмотря ни 
на кашя невзгоды, онъ посвящалъ всю свою жизнь 
служешю этой толшЬ съ спокойствЗемъ полнаго 
отчаяшя, внушая къ себ£ уважеше своей высо
кой честностью и суровымъ самоотречешемъ. Другой 
челов^къ, можетъ-быть даже самъ Фокюнъ, живи 
онъ въ позднМшемъ поколыши, избралъ бы одну 
изъ двухъ дорогъ: онъ или сделался бы тиранномъ, 
принявъ на себя эту роль спокойно и сознательно
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для блага народа, какъ делали MHorie благородней
шие и способные люди въ этомъ веке, или же по- 
кинулъ бы общественную жизнь совершенно и, уда
лившись отъ Mipa, предался бы философскому досугу. 
Мы выразились: «въ позднМшемъ поколыши», потому 
что, пока Фокюнъ былъ молодъ и не пришелъ еще 
въ тотъ возрастъ, когда челов^къ делается уже не- 
способенъ выбирать новый путь, монарх1я еще не 
прюбрела себе такого почетнаго положешя, чтобы 
освящать своимъ ореоломъ своевольно захватившихъ 
власть автократовъ; съ другой стороны философ1я 
не вышла еще изъ области техъ тонкихъ и сухихъ 
умозренш, который должны были отталкивать отъ нея 
чисто практическихъ людей. Правда, Платонъ по ари
стократической исключительности своего характера, 
Аристотель по услов1ямъ своего рождетя—предста
вляли собой поучительный примеръ людей, удалив
шихся отъ политической деятельности и вместе съ 
темъ устроившихъ себе жизнь достойную и полную 
серьезныхъ интересовъ. Но ихъ книги были слиш- 
комъ трудны для понимашя; ихъ система жизни 
была слишкомъ сложна и облечена въ cyxia мета- 
физичесшя формы, такъ что не могла привлекать лю
дей зрелаго возраста и нефилософскаго склада ума.

Въ поколенш, которое теперь выступаетъ передъ 
нами, все это изменилось. Возникли велишя практи- 
ческ!я системы жизни, которыя убеждали если не 
массы,, то по крайней мере самые серьезные и до
стойные умы —оставить общественныя дела и пре
даться заботамъ о личномъ совершенствовали-и о 
достиженш личнаго счастья.

История Грец1н. Выи. 2. 6



V. НОВАЯ КОМЕД1Я И СОВРЕМЕННЫЙ АОИНЫ

(Act. Holm. Griecli. Gesch. IV Band.)

Въ эпоху д1адоховъ Аеины въ еще большей сте
пени, чемъ прежде, были духовнымъ центромъ гре- 
ческаго M i p a :  въ это время тамъ появились новыя 
философсюя школы, который привлекли туда массу 
иностранцевъ, стремившихся къ уясненно основныхъ 
вопросовъ жизни. Въ то же время создаше новой 
комедш доказываетъ, что зд’Ьсь же находился и 
центръ греческой светскости и остроум1я.

Новая комед1я —- одно изъ важнейшихъ явленш 
греческой литературы, такъ какъ она прюбрела ру
ководящее значеше для всего дальнейшаго развиНя 
комедш у древнихъ и новыхъ народовъ. Она пред- 
ставляетъ решительную противоположность комедш 
древней, насколько мы ее знаемъ по Аристофану. 
Эта последняя отмечается фантастичностью содер- 
жашя и отсутств!емъ правилъ; новая комед1я изоб- 
ражаетъ действительность и создаетъ правила, став- 
ппя потомъ обязательными для всехъ произведешй 
этого рода. Внешнимъ образомъ она развилась изъ 
средней комедш, удержавшей фантастичность и шу
товство древней, но отличавшейся отъ нея устране- 
шемъ политическихъ целей. Очень жаль, что отъ 
столь высоко ценившейся въ древности новой атти
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ческой комедш до насъ дошли только отрывки, при 
томъ еще мало выясняюнде ходъ пьесъ и обработку 
характеровъ, т. е. пункты наиболее интересные. Съ 
этими сторонами мы знакомимся главнымъ обра- 
зомъ изъ римскихъ комедш Плавта и Теренщя, 
представляющихъ переработку пьесъ греческаго ре
пертуара. Но такъ какъ римсше поэты многое при
бавляли отъ себя, то и при ихъ посредства невоз
можно составить себе яснаго представлетя о до
стоинстве новой комедш. Темъ не менее въ боль
шинства сочиненш, затрогивающихъ въ настоящее 
время этотъ предмета, мы находимъ решительное 
осуждеше ея, — тесно связанное съ ошибочными 
взглядами на нравственное состоите тогдашнихъ 
Аеинъ. Любопытно тута то, что осуждение комедш 
основано на осужденш нравовъ эпохи, а съ другой 
стороны нравы осуждаются потому, что ихъ въ пло- 
хомъ свете рисуетъ комед1я. Именно утверждаюта, 
что аеиняне IV и III века были гораздо развращен
нее аеинянъ эпохи Аристофана, и потому ставята 
низко новую комедш, какъ выражеше этой испор
ченности. Фактическихъ доказательствъ вырождешя 
аоинскаго народа въ IV и III веке однако не су
ще ствуетъ; напротивъ, многое указываетъ на то, что 
тогдашше аеиняне были если не лучше, то во вся- 
комъ случае не хуже своихъ предковъ. Какъ факты 
выдающиеся и оправдываюпце обвинительный при- 
говоръ, приводить, правда, осуждеше Фотона и 
раболепство аеинянъ передъ обоими Димитр1ями; 
но при этомъ забываюта, что казнь Фотона была 
не хуже, напр., оеуждешя победителей приАргину- 
сахъ, что 360 статуй были поставлены Димитрш 
Фалерскому отборнымъ меньшинствомъ гражданъ,
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далеко не представлявшимъ собою вс^хъ Аеинъ; не 
пршшмаютъ наконецъ во внимаше, что чрезвычай
ный почести, оказанный Антигону и Димитрш По- 
лшркету, не представляли въ то время ничего не- 
обыкновеннаго и очень хорошо уживались съ самымъ 
горячимъ патрютизмомъ. Какъ разъ въ III веке 
аеиняне представили блистательный доказательства 
военной доблести и любви къ свободе. Остаетсй 
искать доказательствъ иравственнаго упадка Аеинъ 
въ содержанш новой комедш, но и тутъ ихъ не 
оказывается. Прежде всего сл'Ъдуетъ заметить, что 
выводимые въ ней типы встречаются точно такъ же 
и во всей развившейся изъ нея комедш позднМ- 
шаго времени: легкомысленный молодыя женщины, 
сварливый жены, наглые блюдолизы, хвастливые 
солдаты и т. д. Отсюда можно было бы заключить, 
что все последующш эпохи были такимъ же вре- 
менемъ упадка, какимъ для Аеинъ была эпоха д1а- 
доховъ. Далее изъ отрывковъ новой комедш замет
но, что въ тогдашнихъ Аеинахъ люди подобнаго 
рода вызывали такое же порицаше, какъ и въ дру- 
гихъ странахъ и въ другья эпохи; стало-быть, по- 
явлеше такихъ типовъ не доказываетъ, чтобы они 
были идеалами для тогдашнихъ аеинянъ. Англ1йсюя 
комед1и конца XVII века, которымъ Маколей посвя- 
тилъ свой прекрасный этюдъ, съ нравственной точки 
зрешя куда хуже; по этой T e o p i n  оне могли бы слу
жить доказательствомъ глубокой развращенности 
тогдашнихъ англичанъ, — и однако этотъ самый на- 
родъ изгналъ 1акова II, когда онъ сталъ нарушать 
законы страны. Дошедпие до насъ отрывки новой 
комедш даютъ намъ, напротивъ, право утверждать, 
во-первыхъ, что она высоко стояла въ художествен-
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номъ отношенш, и во-вторыхъ—что аеиняне III века 
были не хуже своихъ предковъ. Особенно можно ска
зать это о частной жизни эпохи. Въ У веке Ари- 
стофанъ изображаетъ домашнюю жизнь своихъ со- 
гражданъ только съ неопрятной и презренной сто
роны, тогда какъ новая комед1я рисуетъ ее вообще 
въ очень приличныхъ формахъ, хотя, конечно, въ 
виду целей комедш выдвигаются особенно смешныя 
стороны и недостатки. Видно, что тогда существо
вали и почтенный семьи, признававпияся за обра- 
зецъ. Не следуетъ также забывать, что серьезность 
стремленш тогдашнихъ аеинянъ и грековъ вообще 
доказывается расцветомъ философш около 300 г. 
до Р. X.

Если мы хотимъ уяснить себе право новой ко
медш на существоваше и даже необходимость ея 
появлешя, то мы должны принять во внимаше 
следующее. Древняя комед1я есть блестящш кар
навальный фарсъ, предназначенный для мужского 
общества, поражающш какъ остроум1емъ, такъ и 
страшной непристойностью. Въ У веке образован
ное аеинское общество ограничивалось еще одними 
мужчинами. Аспаз1я, конечно, не могла изменить 
этого. Комед1я существовала только для мужчинъ, 
которые интересовались по преимуществу политикой 
и литературой и на женщину или совсемъ не обра
щали внимашя, или смотрели очень свысока. Поря
дочная женщина, естественно, не могла смотреть 
комедш Аристофана: что могло бы ее тутъ интере
совать? Не политическая же карикатура, понятная 
только для человека посещавшаго площадь, и не 
осмеиваше частной жизни, и безъ того ей хорошо 
известной! Комед1я, зрелище которой могло вызы
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вать въ порядочныхъ женщинахъ только скуку или 
отвращеше, можетъ, конечно, быть интереснымъ про- 
дуктомъ известной культурной эпохи, но она не 
можетъ никогда претендовать на одинаковое значе- 
Hie для вс'Ьхъ временъ; а ведь комед1я, такъ же какъ 
и трагед1я, должна возбуждать общечеловеческш 
интересъ. Здйсь-то и былъ пробелъ въ греческой 
литературе. Эсхиломъ, Софокломъ, Эврипидомъ 
могли наслаждаться все женщины наравне съ муж
чинами, Аристофаномъ—одни мужчины; и притомъ 
наслаждаться имъ безъ комментар1я могли только 
аеиняне У века. Великая заслуга новой аеинской 
комедш и заключается въ томъ, что она придала 
комедш характеръ общечеловеческш, — изъ карна- 
вальнаго фарса для соотечественниковъ и современ- 
никовъ Клеона обратила ее въ предметъ общаго раз- 
влечешя. Новая комед1я служитъ благородной пред
ставительницей авинскихъ нравовъ, изменившихся 
къ лучшему въ конце У века. Въ это время образова
лось смешанное общество, мужское и женское, въ 
которомъ, правда, женщины вольнаго поведешя еще 
преобладали надъ прочими. Для этого общества и 
была создана новая комед1я.

Очень метко охарактеризовалъ содержаше древ
ней, средней и новой комедш Гизо: первая изобра
ж аем  общественную жизнь, вторая—жизнь на лю- 
дяхъ, последняя—жизнь частную. Итакъ содержаше 
новой комедш составляетъ изображеше частной жи
зни. Уже первые и величайние представители новаго 
вида комедш достигли замечательнаго мастерства 
въ выполнеши этой задачи. Главною темою комедш 
сделалась съ техъ поръ любовь. Средствами для 
изображения ж и з н и  служатъ для новой комедш, съ
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одной стороны, удачно разрешающаяся интрига, 
а съ другой—характерные типы. Интрига отли
чается еще некоторою простотою, —всего чаще встре
чается пр1емъ признашя родственника, считавшаго- 
ся погибшимъ; налротивъ, обрисовка характеровъ 
въ новой комедш стоить уже на высоте лучшихъ 
образцовъ позднейшаго -времени. Эта комед1я со
здала большую часть тЬхъ типовъ, которые не уста
рели и до нашего времени именно потому, что со- 
ответствуютъ постояннымъ услов1ямъ действитель
ности. Различные характеры отцовъ и матерей, 
влюбленный сынъ, разнаго рода рабы, молодая де
вушка, кокотка, хвастливый солдатъ, блюдолизъ, 
философъ, —- все они одинаково встречаются и въ 
новой комедш и въ современныхъ намъ пьесахъ. 
Такое же вл1яше на позднейшую комедш имело и 
изображеше въ новой комедш общечеловеческихъ 
недостатковъ и слабостей, въ роде гнева, суевер1я, 
самоистязашя, скупости. Меткость психологическихъ 
наблюденш тогдашнихъ поэтовъ доказываютъ ихъ 
сентенцш, — почти единственное, что сохранилось отъ 
ихъ комедш.

Наконецъ, еще одно важное замечаше. Новая 
комед1я только съ внешней стороны представляется 
продолжешемъ древней и средней, место которыхъ 
она заняла на празднествахъ. По существу она 
скорее продолжаетъ трагедш Эврипида;—и такъ 
какъ это было замечено, то на Менандра было пере
несено обычное нерасположеше къ Эврипиду. Уже 
Эврипидъ приближается къ мещанской драме, но 
его персонажи сохраняютъ еще героичесшя имена 
и живутъ во мраке вековъ. Новая комед1я обрабо- 
тываетъ интригу и завязку одинаково съ Эврипи-
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домъ, но не переносить своихъ героевъ въ Микены 
или въ древнш Аргосъ, а оставляетъ ихъ въ совре- 
менныхъ Аоинахъ или Родоса. Въ сущности ото 
было и последовательнее и занимательнее. Во мно- 
гихъ отношешяхъ новая комед1я примыкаетъ къ 
эпикуреизму; по крайней мере ея жизненный иде- 
алъ носить скорее характеръ эпикурейскш, чемъ 
стоическш.

Родоначальникомъ ея былъ повидимому Филемонъ, 
на состязашяхъ большею частью бравшш верхъ надъ 
своимъ младшимъ современникомъ Менандромъ; объ- 
ясняютъ это темь, что онъ по старому обычаю больше 
осмеивалъ известныя личности. По постепенно Ме- 
нандръ, природный аеинянинъ,—а не переселенецъ 
только въ Аоины, какъ Филемонъ, — превзошелъ его 
въ популярности. Родился онъ въ одинъ годъ съ 
Эпикуромъ (341 г. до Р. X.) и съ юныхъ летъ, про- 
веденныхъ вместе, сохранилъ съ нимъ дружесшя 
отношешя. Менандръ отличался мастерствомъ въ 
характеристикахъ и тонкостью въ изображеши нра- 
вовъ. Въ зрителяхъ онъ возбуждалъ внимаше къ 
важнейшимъ вопросамъ жизни, и потому образован
ные люди всего охотнее смотрели его пьесы. Даже 
адвокаты находили, чему у него поучиться.

Философ1я Зенона и Эпикура показываетъ, какъ 
свободные греки того времени старались разрешать 
высш1е вопросы жизни; изъ комедш видно, какъ эти 
греки,—и среди нихъ особенно аеиняне,—-основы
ваясь на общепризнанныхъ началахъ житейской 
мудрости, умели находить въ повседневной жизни 
веселыя и въ то же время поучительныя стороны. 
Философ1я представляетъ движете впередъ, коме- 
;4я—остановку на существующемъ; та и другая сто
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роны получили свое полное выражение въ философш 
и коме дш тогдашнихъ Аоинъ. Этими своими созда- 
шями Аоины еще более закрепили за собою среди 
современниковъ то место, которое имъ давно уже 
принадлежало. Въ сравненш съ этимъ даже созда- 
ше царскихъ столицъ, — насколько дело не идетъ 
объ учености и чистой науке,—имело мало значе- 
шя. Александр1я превосходила, правда, тогда Аеины 
въ деле разработки наукъ; но въ литературе и ис
кусств^ она не стояла во главе Грецш, уступая въ 
литературе первое место Аоинамъ, а въ искусстве 
Родосу. Такимъ образомъ, и въ сфере искусства 
лучпия создашя принадлежать опять-таки респу
блик^. Что искусство особенно процветало не въ 
Аеинахъ, а въ аз1атскомъ городе, это объясняется 
темъ, что для него нуженъ не только генш, какъ 
для философш или поэзш, но и крупный матер1аль- 
ныя средства, которыми тогдашшя Аоины были да
леко не такъ богаты, какъ Родосъ. Только впослед- 
ствш наступила реакщя и въ этомъ отношенш. 
Искусство Родоса любило грандюзность; когда снова 
пробудилось стремлеше къ простоте, Аоины снова 
пршбрели значеше въ сфере искусства.



VI. СЕРЬЕЗНАЯ СТОРОНА ГРЕЧЕСКОЙ ОБЩЕ
СТВЕННОЙ ЖИЗНИ,—РЕЛИГ1Я ТОГО ВРЕМЕНИ.

(Mah (iffу  у Greek life and thought).

Въ конце четвертаго столет!я мы застаемъ совер
шенно новое положеше делъ. Съ одной стороны, 
мыслянде люди оставляютъ политику и обращаются 
къ философш, съ другой стороны, философы на- 
чинаютъ заниматься этикой вместо метафизическаго 
изследовашя; въ результате философы занимаютъ 
такое высокое общественное положеше, какое редко 
доставалось имъ въ уделъ въ течете всей м1ровой 
исторш.

Пожалуй, первымъ по времени фактомъ, свиде- 
тельствующимъ объ этой перемене, является фактъ, 
приведенный въ разсказе A ppiaH a и Плутарха объ 
убшстве Клита Александромъ. Когда царь въ при
падка отчаянья заперся въ своей палатка, первыми 
были впущены къ нему два философа—Анаксархъ 
и Каллисеенъ,—какъ въ наше время позвали бы ду- 
ховныхъ лицъ. Намъ также сообщаютъ, что избран
ный Анаксархомъ способъ утЬшешя былъ признанъ 
безнравственнымъ и дурно шжийявшимъ на после
дующую жизнь Александра. Анаксархъ доказывалъ, 
что существуетъ божественное право царей, на 
основанш котораго никакой ихъ поступокъ не мо- 
жетъ быть дурнымъ. Впрочемъ, это могло быть вы
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мышлено для объяснения того, какъ Александръ 
постепенно подпадалъ вл1янш Востока. Не подле
жать сомн’Ънш тотъ фактъ, что философы призы
вались въ качестве профессюнальныхъ утешителей 
въ минуты горя.

Въ 322 г., три или четыре года спустя, по случаю 
угрожавшей великой опасности было отправлено 
посольство къ Антипатру, который требовалъ выдачи 
противниковъ македонской партш въ Аеинахъ. И 
прежде подобныя посольства посылались къ Филиппу 
и къ Александру; но теперь въ составь посольства 
входить членъ совершенно новаго типа—почтенный 
Ксенократъ, родомъ изъ Халкедона, даже не аеин- 
скш гражданинъ, а мегпэкъ, но глава платоновской 
академш. Въ Аеинахъ онъ считался самымъ значи- 
тельнымъ и уважаемымъ лицомъ после Фокюна, а 
между темъ онъ показывался въ городе, по свиде
тельству Плутарха (de exilio, 10), только разъ въ 
годъ—на представленья новыхъ трагедш; все осталь
ное время онъ проводилъ за городомъ, въ академш. 
Поэтому его не знали на улицахъ Аеинъ. Грубый 
старикъ Антипатръ, который былъ раздраженъ про- 
тивъ всехъ грековъ вообще, но въ особенности 
противъ греческихъ философовъ, не захотелъ его 
слушать. Посольство Кратеса къ царю Димитрш 
несколько летъ спустя свидетельствуешь о томъ же 
отношенш аеинскаго общества къ философамъ, и 
съ техъ поръ этотъ обычай устанавливается на
всегда; самый известный въ этомъ смысле при
мерь—посольство трехъ философовъ въ Римъ. Это 
напоминаетъ обычай средневековыхъ городовъ по
сылать своего епископа для переговоровъ съ гроз- 
иымъ завоевателемъ,
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Зд^сь,. очевидно, мы им'Ьемъ д^ло съ новой воз
растающей силой, которая настолько давала себя 
чувствовать, что крайняя демократическая парт!я 
сделала попытку низложить ее при посредства за
кона. Ни одинъ философъ и ни одна школа не благо
волили къ черни. Bc'fe передовые мыслители воспри
няли и отстаивали монархическую идею, столь не
навистную древнЗшшимъ грекамъ. Это побудило де- 
мократио, возстановленную Димитр1емъ Полшрке- 
томъ, принять предложеше некоего Софокла, чтобы 
никто подъ страхомъ смерти не могъ им'кгь фило
софской школы иначе, какъ съ соглашя совета и 
народнаго собратя. Это было понято,—по крайней 
M'fep'fe школой перипатетиковъ,—какъ декретъ объ 
изгнанш. Ув^ряютъ, что въ это время преемникъ 
Аристотеля Теофрастъ им'клъ 2000 слушателей; а 
едва ли его защита старыхъ взглядовъ пользовалась 
такой популярностью, какъ бол'Ье новыя и бол^е 
оригинальныя учешя Зенона и Эпикура. Говорить, 
не прошло и года, какъ человЪкъ, предложившш 
этотъ законъ, подвергся пресл^дованш одного при
верженца Теофраста (или Аристотеля) и, несмотря на 
защиту Демосоенова племянника Демохара, тогдаш- 
няго вождя демократш, былъ оштрафованъ, а за
конъ его отвергнуть.

Почему этотъ законъ былъ такъ внезапно отм'Ь- 
ненъ? Самъ по себ'Ъ онъ былъ, очевидно, однимъ 
изъ т£хъ судорожяыхъ консервативныхъ усилш, 
посредствомъ которыхъ аеинская демокраНя пыта
лась отъ времени до времени предохранить себя отъ 
опасности—свободнаго обсуждешя нравственныхъ и 
религюзныхъ вопросовъ. Обыкновенно по отношенпо 
къ философамъ демокраНя придерживалась прин
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ципа невмешательства, хотя таше факты, какъ пре- 
следоваше Сократа, Протагора и Д1агора, законъ 
КриПя при тридцати тираннахъ и настоящш слу
чай, свидетельствуют^ о томъ, что право вмешатель
ства она оставляла за собой. По такъ какъ, оче
видно, право это и не оспаривалось, то трудно по
нять, чемъ могъ быть вызванъ тотъ резкш поворотъ 
въ политике, которымъ можно бы было объяснить 
отмену этого закона. Можно только предположить, 
что при тогдашнемъ печальномъ состоянш Авинъ, 
отвыкшихъ отъ самостоятельной промышленной де
ятельности и пр1учившихся смотреть на путеше- 
ственниковъ и на иностранныхъ государей какъ на 
источникъ обогащешя, — изгнаше философовъ рав
нялось для аеинянъ потере несколькихъ тысячъ 
учениковъ и въ ихъ числе множества иностран- 
цевъ, нроживавшихъ свои деньги въ Аеинахъ. 
Этотъ простой денежный расчетъ, а отнюдь не 
кашя-нибудь высппя соображетя, можно считать 
наиболее вероятной причиной отмены Софоклова 
декрета.

Но какъ бы то ни было, тотъ фактъ, что еракш- 
скш царь Лизимахъ тоже изгналъ всехъ филосо
фовъ изъ городовъ своего царства, подтверждаетъ 
наше мнете о крупномъ значенш этихъ людей, хотя 
мы и затрудняемся понять политику этого царя. Ли
зимахъ быль грубый солдатъ и совершилъ въ стар- 
ческомъ возрасте ужасныя преступлетя въ своемъ 
семейномъ кругу. Быть-можетъ, откровенность фи
лософовъ заставила его смотреть на нихъ такъ, 
какъ Иродъ смотрелъ на 1оанна Крестителя. Ему 
хорошо была известна сила слова, судя по тому, 
что въ Аеинахъ получалъ отъ него содержате одинъ
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комическш поэта, въ своихъ пьесахъ осмйивавшш по 
его заказу его врага царя Димитр1я.

Теофраста, какъ мы знаемъ, былъ открыто 
обвиненъ Агнонидомъ въ нечестш; но это обвиненге 
также не имело успеха, и, повидимому, это были 
уже после дшя попытки борьбы старыхъ традицш 
со школами новыхъ мыслителей. Съ этихъ поръ 
всякое мнеше пользуется полной свободой въ Аеи- 
нахъ; даже Эпикуръ съ своимъ плохо скрывае- 
мымъ атеизмомъ, Зенонъ съ своимъ монотеизмомъ, 
скептики со своей смущавшей умы логикой не 
только не подвергались никакимъ гонешямъ, но 
занимали высокое положеше и пользовались поче- 
томъ въ авинскомъ обществе. У Дюгена находимъ 
текста декрета, которымъ стоикъ Зенонъ, иностра- 
нецъ изъ Кипра, удостоивался публичнаго одобрешя 
и похоронъ на общественный счета. Права граждан
ства постоянно дарутотся этимъ людямъ. Они въ 
дружба съ царями. Они даюта советы политиче- 
скимъ деятелямъ. И все это происходило въ то самое 
время, о которомъ историки философш говорятъ, 
что самостоятельное творчество находилось тогда 
въ упадке, что Платонъ и Аристотель не оставили 
после себя преемниковъ, достойныхъ упоминашя, и 
что философ1я изъ предмета серьезныхъ занятш 
мудреца превратилась въ раз ?лечеше праздныхъ 
людей.

По-моему, это ложный взглядъ на вещи. Въ исто- 
pin практической философш у грековъ векъ дгадо- 
ховъ былъ вЗжомъ расцвета, а не упадка.

Во-первыхъ, составъ слушателей совершенно изме
нился. Прежде философ1я привлекала только празд
ныхъ и богатыхъ людей, которые располагали вре-
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менемъ для занятш метафизикой и имели вкусъ 
ко всему утонченному, какъ въ области внешней 
культуры, такъ и въ области мысли. Въ новыхъ 
философскихъ школахъ изысканное когда-то обще
ство платоновскихъ учениковъ сменилось людьми 
низкаго происхождешя, иноземцами безъ состояшя, 
съ непривлекательною внешностью. Изъ ихъ рядовъ 
выходятъ велик1е основатели школъ. Они н^чинаютъ 
свою деятельность въ другихъ городахъ, въ Элиде, 
въ Эретрш, Мегаре, Колофоне, и, уже заручившись 
славой, являются въ Аеины, подобно нынешнимъ 
немецкимъ профессорамъ, которые, прюбретя репу- 
тащю въ Грейфсвальде или Марбурге, переходятъ 
въ Берлинъ.

Мы можемъ съ уверенностью сказать, что во 
внутреннемъ характере слушателей произошла еще 
более глубокая перемена. Я уже сказалъ, что боль
шая часть способной и энергичной молодежи уда 
лилась за границу на военную и гражданскую 
службу. Но кроме нихъ были молодые люди, кото
рые оставались въ своемъ отечестве: однихъ удержи
вала слабость здоровья и недостатокъ физической 
энергш, другихъ — семейныя обстоятельства или, на- 
конецъ, презреше къ прюбретательской деятель
ности; но и ихъ отталкивали отъ общественной 
жизни окружаюпде пороки и жалкое положеше 
делъ. Утонченная роскошь Димитр1я - философа, 
дикш разгулъ Димитр1я-царя, безсмысленный бредь 
патрюта Демохара и грубое сквернослов1е оппортю- 
ниста Демада,—все одинаково внушало отвращеше 
къ общественной деятельности всякому трезвому и 
мыслящему человеку. То было господство дикой 
черни, или раздраженнаго возвратившагоея изгнан
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ника, или грубаго македонского сатрапа, или древ- 
няго тиранна, прикрывавшагося овечьей шкурой 
освободителя. Кто могъ выносить общественную 
жизнь при такихъ услов1яхъ? Народныя постано- 
влешя представляли собою рядъ просительныхъ пи- 
семъ, приниженныхъ выраженш благодарности, ак- 
товъ кровожадной мести, притворныхъ вспышекъ 
патрютизма; и, конечно, подобныя постановлешя ни
когда не выражали и не могли выражать воли 
трезвыхъ и солидныхъ классовъ аоинскаго обще
ства. Были люди, которые стояли выше всего этого, 
для которыхъ не было иной ц-Ъли въ жизни, не 
было другого ут-Ьшешя въ минуты досуга, какъ 
удалиться отъ этой грубости и этихъ пороковъ въ 
бол-fee чистую, спокойную атмосферу. Для вс-Ьхъ 
подобныхъ людей школы были тихой пристанью.

Я не собираюсь излагать зд-fecb философсшя си
стемы этого времени. Всякое сколько-нибудь удовле
творительное изложеше философш Зенона или Эпи
кура заняло бы ц^лый томъ и потребовало бы отъ 
читателя спещальной философской подготовки, такъ 
какъ эти философсюя системы не обошли ни одной 
области в'Ьд'Ьшя и обнимали вс-fe сферы знатя. И 
большая ошибка, будто бы эти мыслители, занятые 
по преимуществу вопросами практической жизни, 
презирали или избегали умозрения. Ихъ философ- 
сюя теорш требуютъ внимательнаго чтешя и напря
женной мысли, и это т-Ьмъ бол-fee зам-Ьчательно, что 
для нихъ теор1я была только средствомъ къ практи
ческой ц-каи — къ достиженио счастья, а не ц-Ьлью 
сама по ce6fe, какъ для Платона и Аристотеля.

Благодаря этой-то своеобразной чер-rfe, отличаю
щей Зенона и Эпикура отъ ихъ знаменитыхъ пред-
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шествеипиковъ, преимущество оказалось на ихъ 
стороне. Поэтичесюя грезы и блестяпдя обобще- 
шя Платона были опрокинуты точными наблю- 
дешями и колоссальнымъ прилежатемъ его сопер
ника; но ни синтезъ одного, ни анализъ другого 
не сделали людей счастливее. Ни идеальная рес
публика Платона, ни 158 политш Аристотеля, со 
всеми его тонкими размышлешями о причинахъ 
ихъ развиНя и упадка, не оказали никакого вл1яшя 
на ходъ эллинской исторш. Политическш идеалъ 
Платона никогда не былъ осуществленъ; республики, 
описанныя Аристотелемъ, были поглощены монар- 
х1ями, и обязанности свободныхъ гражданъ древнихъ 
временъ почти совсемъ исчезли. Люди жаждали 
более глубокой веры, более надежнаго уповашя и 
более широкой гуманности: ихъ уже более не 
удовлетворяло то, что они могли найти среди усло- 
вш эллинской политической жизни; эллинсюя сим- 
патш казались имъ уже слишкомъ узкими.

Безъ откровен1я свыше, безъ внутренняго наигпя 
эта удивительная нащя сумела однако найти пра
вильное решеше этихъ новыхъ и жгучихъ задачъ. 
Нравственный системы греческихъ философовъ осве
тили яркимъ и непреходящимъ светомъ велич1е долга, 
нравственную красоту преданности, благородство са- 
моотречешя; оне объяснили, что въ чувстве внутрен
няго удовлетворешя заключалась истинная свобода, 
а въ страстяхъ—самое печальное рабство. Кроме то
го, по ихъ ученш, не государство, а индивидуумъ есть 
то единое и все, съ которымъ приходится считаться 
каждому человеку, и никак!я общественный невзго
ды, никашя народный бедств1я, никашя перемены 
законовъ и формъ правлешя не могутъ лишить его

6*
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той безусловной духовной свободы, которая доступна 
каждому просвещенному уму. Мало того, что эти 
школы находились въ безмолвномъ антагонизме съ 
Платономъ и Аристотелемъ,—оне вернулись къ 
древнейшимъ мыслителямъ, воззрешя которыхъ оне 
усвоили и развили не безъ помощи тЬхъ самыхъ 
ближайшихъ предшественниковъ, которыхъ прези
рали. Что касается физическаго Mipa, то эти школы 
возстали противъ спиритуализма Платона и Аристо
теля и приняли менее зрелыя, но более доступныя 
учешя Гераклита и Демокрита; что касается уче
шя о нравственности, то истинныхъ преемниковъ 
великаго учителя Сократа оне видели не въ уче- 
ныхъ и преданныхъ умозренпо наставникахъ ака- 
демш и л и ц е я а  въ безцеремонномъ и грубомъ 
цинике Антисоене и не менее безцеремонномъ, но 
благовоспитанномъ Аристиппе. Эти люди усвоили 
практическую сторону учешя Сократа: Антисеенъ— 
его безусловную свободу духа и свободомысл1е, 
при £чемъ онъ дошелъ до полнаго разрыва съ су- 
ществующимъ обществомъ; Аристиппъ—тотъ прин- 
ципъ Сократа, что счасНе есть главная цель чело
века и что философ1я, которая не принимаетъ въ 
расчетъ удовольств1я, не можетъ быть удовлетвори- 
тельнымъ руководствомъ въ жизни.

Но оба эти мыслителя стояли совершенно оди
ноко. Они явились раньше времени; личность была 
еще поглощена государствомъ, и ихъ затмили ве
лите теоретики, которые источникомъ личнаго со
вершенства считали совершенство государственной 
формы. Зенонъ усвоилъ философш Антисоена; онъ 
расширилъ ея основаше и сообщилъ ей болыпш 
интересъ, присовокупивъ къ ней велишя умозрешя
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о природ^ и M ip ik ; онъ свелъ счеты съ оффищаль* 
ными учетями религш, но не прибегая къ грубому 
скептицизму, какъ сд^лалъ Антисоенъ, а предложивъ 
взам'Ьнъ этихъ ученш остроумную аллегорш и широ- 
шй пантеизмъ, обнимавшш вс^ м'Ьстныя в^роватя. 
Такимъ образомъ Зенонъ сделался общественной 
силой и основателемъ вечной философской школы, 
вместо того, чтобы провести жизнь въ положенш 
докучливаго скитальца или мрачнаго отшельника. 
Эпикуръ воспринялъ Аристиппово учете объ удо- 
вольствш, очистилъ его отъ грубой чувственности, 
расширилъ теор1ями о Mip'fe и челов^ческомъ знати, 
порвалъ съ народной релипей, не вступая, впрочемъ, 
съ нею въ открытое столкяовете, замЗшилъ личной 
дружбой когда-то связывавппй людей патрютизмъ 
и такимъ образомъ создалъ теорпо жизни, не утра
тившую своего значетя и до настоящаго времени.

Bc'fe компетентные историки философш заметили, 
какъ сходны были между собой по характеру и ц'Ь- 
лямъ эти р'Ьзко противоположный школы. Об'Ь стре
мились достигнуть summum Ъопим, т. е. высшаго 
счастья. Об’Ь считали его осуществимымъ въ этой 
жизни, но только для истиннаго мудреца. Зенонъ 
исходилъ изъ широкаго понят1я о M ip 'fe , который 
управляется по законамъ божественнаго Провид^- 
т я ; онъ уб'Ьждалъ своихъ слушателей изучать эти 
законы и руководствоваться ими въ жизни,—и об'Ь- 
щалъ полное счастье тому, кто возродить свою ду
шу, следуя великому голосу природы, повинуясь 
Бож1ей вол^, поскольку она проявляется въ M ip o -  

вомъ порядк-fe. Такимъ образомъ стоическш муд- 
рецъ былъ предшественникомъ пуританина; внезап
но, иногда даже безсознательно онъ переставалъ
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быть человекомъ «отъ Mipa», безумнымъ въ ветхо- 
заветномъ смысла. Стоикъ былъ безусловно свобо- 
денъ, потому что никакая сила не могла наложить 
оковъ на его мысль, а свое тело онъ оставилъ бы 
въ рукахъ тиранна какъ одежду, если бы ему угро
жало заключеше или пытка. Мало того, онъ обла- 
далъ неистощимымъ сокровищемъ, хотя бы умиралъ 
съ голода; онъ былъ царь, хотя бы въ рабскомъ 
состоянш. Онъ въ высшей степени держался догмата 
внутренней святости, и насколько онъ самъ былъ 
неспособенъ къ греху, настолько праведность про
фана была въ его глазахъ не больше, какъ жалкое 
лохмотье, его добродетель ничего не стоила, его 
знате равнялось абсолютному невежеству. Такимъ 
образомъ, стоическое учете, съ одной стороны, про- 
поведывало полнейшее ничтожество отдельнаго че
ловека въ м1ровомъ целомъ и вменяло ему въ обя
занность повиноваться воле Провидешя,—хотя бы 
последнее уделило ему жалкую, несчастливую, стра
дальческую долю, —и видеть въ этомъ самое лучшее 
и счастливейшее состояние. Съ другой стороны, вы
сокое положеше, предоставляемое мудрецу, возста- 
новляло права личности и позволяло философу вме
шиваться въ политику и даже повелевать. Республика 
Платона считается строгой и деспотической въ смыс
ле контроля надъ частною жизнью, но эта стро
гость и деспотизмъ—ничто въ сравнеши съ темъ, что 
мы находимъ въ Республика Зенона. По свидетель
ству Дюгена Лаэрщя, «въ самомъ начале своего 
трактата онъ объявляетъ, что все принятый системы 
воспиташя непригодны, и затемъ, что всехъ техъ, 
кого нельзя назвать хорошими людьми, следуетъ 
считать врагами и непр!ятелями, рабами, чужезем
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цами, и такого взгляда должны держаться и дети 
по отношенш къ родителямъ, и братья къ братьямъ, 
и родные къ роднымъ; и опять, что только xoponiie 
люди могутъ быть гражданами, друзьями, родствен
никами и свободными, такъ что для стоиковъ ро
дители и дети—враги, если они не мудры. Еще онъ 
говорить, что жены должны быть общимъ достоя- 
шемъ, и въ своей Республика, и въ своихъ 200 сти- 
хахъ, и что въ его города не следуетъ строить ни 
храмовъ, ни судовъ, ни гимназш. Относительно че
канной монеты онъ лишетъ, что ея не следуетъ 
заводить ни для размена, ни для удобства находя
щихся въ отъезде гражданъ; а что до одежды, то 
мужчины и женщины должны носить одинаковое 
платье, и ни одна часть человека не должна быть 
скрыта».

Только подобнаго рода система и можетъ дать 
намъ ключъ къ пониманио этихъ благомыслящихъ 
тиранновъ послйдующаго столетия,—людей, убежден- 
ныхъ въ своемъ безошибочномъ знати того, что 
хорошо для ихъ согражданъ, и въ новомъ смысле 
исповедывавшихъ убеждеше, что философъ дей
ствительно единственный достойный царь. Они счи
тали вполне законнымъ захватить верховную власть 
даже насильственнымъ путемъ, при чемъ тутъ же 
нередко выказывали свою сердечную искренность и 
честность своихъ намеренш, когда, убедившись на 
практике въ непригодности своей теорш, отка
зывались отъ власти. Презрете къ пытке и смерти 
делало стоиковъ очень опасными защитниками сво
боды: если стоикъ былъ убежденъ, что удалеше 
тиранна согласно съ Бож1ей волей, то никакая мысль 
о личной безопасности его не удерживала.
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Такимъ образомъ, часто изменяя себе въ принцип!* 
и противореча себе на практике, стоическая теор1я 
съ разныхъ сторонъ возбуждала деятельность инди
видуальной воли, развивала силу личности, заста
вляла голосъ совести говорить громче, не взирая на 
последств1я. И если мы по справедливости удивля
емся, какъ могла появиться такая система въ чув
ственной, избалованной, безчестной, разслабленной, 
эгоистической нащи, то ответь найти не трудно. 
Во-первыхъ, эта теор1я имела великую притягатель
ную силу для умовъ того времени. Она оправды
вала деспота-философа и давала ему такое право 
на царство, какого прежде тираннъ никогда не имелъ 
въ Грецш. Она утешала безпомощнаго и угнетен- 
наго, уча его, что случайности и бедств1я жизни— 
пустяки, ничто предъ царственной свободой мысли. 
Она успокоивала политика, который виделъ падете 
древней и чтимой свободы, упадокъ эллинскихъ го- 
сударствъ и водвореше македонскихъ и восточныхъ 
нравовъ.

Все эти элементы стоическаго учешя—инозем- 
наго происхождешя, а въ нихъ-то и заключается 
самая сильная сторона стоицизма. Основатель сто
ицизма и большинство его вождей происходили не 
изъ Грещи и даже не изъ эллинской Азш, а изъ 
суровой и горной Кшгикш и Кипра, где къ эллин
ской крови сильно примешивалась кровь восточ
ныхъ племенъ. Мистическая сторона стоицизма, его 
пантеизмъ и склонность къ аллегорш, равно какъ 
проповедуемая имъ спокойная покорность судьбе— 
носятъ на себе явные следы восточной фантазш и 
восточнаго терп£шя. Итакъ, эта философш была 
однимъ изъ первыхъ и, быть можетъ, самымъ круп-
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нымъ результатомъ эллинизма въ собственномъ смыс
ла, въ ней сказалось вл1яше. мысли и культуры 
Востока на эллинскш м1ръ.

Въ кв!етизме Эпикура было гораздо больше гре- 
ческаго; кроме того, это было учете более логиче
ское и практическое и, следовательно, более до
ступное широкому кругу людей средняго уровня, ко
торые не могли возвыситься до идеала Зенона. Но съ 
другой стороны, этотъ взглядъ легко поддавался лож- 
нымъ толковашямъ и съ самаго начала былъ осу- 
жденъ, какъ система, оправдывающая развратниковъ 
и паразитовъ. Однакоже, собственная жизнь Эпикура 
отличалась необыкновенной чистотой и стоицизмомъ. 
Въ своемъ ученш онъ исходилъ, правда, не изъ 
поняНя о долге, а изъ удовольств1я, которое онъ 
считалъ закономъ для каждаго существа,—потреб
ностью, вложенною въ насъ самой природой, какъ 
источникъ всякой деятельности. Но онъ старался 
доказать своей жизнью и учетемъ, что чувственный 
удовольств1я скоропреходящи и влекутъ за собой 
болышя страдашя, что нашъ же интересъ, если онъ 
понять правильно, заставляетъ предпочитать ум
ственный удовольств1я телеснымъ, и наслаждешя, 
доставляемый памятью, воображешемъ, надеждой, 
ставить выше бурныхъ порывовъ страсти. Такимъ 
образомъ добродетель отождествлялась съ самымъ 
продолжительнымъ и величайшимъ удовольств1емъ, 
и долгъ совпадалъ съ интересомъ. Эпикуръ заявлялъ 
также, что счастье мудреца не зависитъ отъ судьбы 
и даже совместимо съ бедностью и страдашямй. 
Онъ съ радостью уделялъ отъ своихъ екудныхъ 
припасовъ ученикамъ во время затянувшейся осады. 
Медленно умирая отъ мучительной болезни, онъ
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объявилъ, что совершенно счастливъ. Онъ считалъ 
основашемъ дружбы взаимную пользу, но никто не 
былъ более сердеченъ въ своихъ привязанностяхъ. 
Это самая выдающаяся черта въ длинномъ и обстоя- 
тельномъ разсказе Дюгена Лаэрщя объ его жизни 
и произведешяхъ. Мы можемъ видеть также въ 
большой поэме Лукрещя, какое велич1е заключа
лось въ этой защита удовольств1я. Но въ моментъ 
появлешя этой доктрины вся ея сила была въ томъ, 
что она удовлетворяла потребности ума другого по
рядка,—ума, который не мирится съ стоицизмомъ, 
ищетъ ясной и практической цели для каждаго по
ступка, желаетъ освободиться отъ ложной теорш и 
традищонной мудрости, который усталъ отъ поли
тической деятельности и не удовлетворяется тради- 
щонными веровашями,—и все-таки не хочетъ оста
новиться на одномъ скептицизме. Такимъ-то сла- 
бымъ прозаическимъ натурамъ Эпикуръ и предло- 
жилъ систему, въ основе которой лежало то, что 
было доступно ихъ мысли и чувству, такое удовле- 
твореше, какое всякш могъ понять,—систему, кото
рая устраняла религда, какъ контролирующее на
чало или источникъ страха, и заменяла ее положи- 
тельнымъ веровашемъ, широкой и ясной доктриной.

Следуетъ заметить и то, что этотъ векъ не со- 
зрелъ для скептицизма. Создать такого рода систему 
пытался Пирронъ изъ Элиды, но онъ не образовалъ 
школы и не оказалъ прочнаго вл1ятя на греческую 
мысль. Еще не настали те дни, когда последова
тели Платона превратились въ скептиковъ и увлекли 
за собой весь м1ръ; это былъ еще векъ положитель- 
наго учешя, твердой веры въ достижимость знашя, — 
время, когда древшя религш заменялись философ
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скими вероватями. Заурядная публика сходилась 
толпами къ зауряднымъ последователямъ Платона 
и Аристотеля, школы которыхъ теперь окончательно 
утвердились въ Аеинахъ. Ксенократъ и Теофрастъ 
могли найти себе учениковъ только въ такихъ лю- 
дяхъ, какъ Димитрш фалерскш или Менандръ, да 
и учили они не жизни, а науке. Отсюда мы можемъ 
заключить, что если только меньшинство ходило въ 
Стою или въ Садъ слушать людей, которые были 
иностранцами по рождешю или воспитанш и пока 
иностранцами по своему м1ровоззренпо, то во вся- 
комъ случай эти немноше были действительно серье
зными и мыслящими людьми своего времени.

Не только въ Аеинахъ, но и во многихъ городахъ 
Грецш — въ Корине^, Элиде, Колофоне, Гераклее 
на Черномъ море—эти трезвыя и серьезный учета 
давали людямъ возможность отвлечься отъ безумной 
сумятицы и военныхъ бурь, который свирепствовали 
въ греческомъ Mipe въ течете сорока летъ, и полу
чить то истинное и прочное удовлетворете, какое 
только было тогда достижимо. Потерявъ свободу 
въ политическомъ смысле, грекъ снова прюбрелъ ее 
въ смысле духовномъ, и защищалъ эту новую и бо
лее высокую свободу, не думая объ изяществе, съ 
презрешемъ къ стилю, но съ искренностью глубо- 
каго убеждешя. Изысканная проза Платона не 
могла устоять ни передъ смелыми афоризмами Эпи
кура, ни передъ неуклюжими аргументами кипршца 
Зенона. Эти люди открыто презирали все достоин
ства стиля, кроме ясности, и можно сказать съ 
уверенностью, что въ этомъ случае они имели за 
себя мнете своей публики, которой надоела празд
ная реторика.
Истор1я Грецш. Вьш. 2. i
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Намъ остается набросать вкратце внешнюю исто- 
piio основашя этихъ школъ и ихъ отношенш къ 
государству и правителямъ аеинскимъ, вплоть до 
нашеств1я кельтовъ. Дело значительно облегчается 
т'Ьмъ, что самостоятельный школы были основаны 
только въ Аеинахъ. Александр1я и Пергамъ только 
развивали дальше учешя, получивпия начало въ 
Аеинахъ. M Horie велшае мыслители начинали въ 
другихъ местахъ, но, какъ было сказано выше, они 
тяготели къ Аеинамъ. На ихъ родине имъ оказьь 
вали почести,—какъ, иапримеръ, Менедему въ Эре- 
трш и Пиррону въ Элиде. Ихъ удостоивали высо- 
кихъ отличш, въ роде статуй* и матер!альныхъ 
льготъ, въ виде освобождешя отъ государственныхъ 
повинностей. Эти почести сделались обычной на
градой выдающихся философовъ по всей Грецш. 
Но нигде, кроме Аеинъ, мы не слышимъ о суще- 
ствованш философскаго кружка съ имущественнымъ 
фондомъ, съ правами наследства и прочими права
ми корпорации

Этой идеей, съ гёхъ поръ никогда не умиравшей, 
человечество обязано Платону, который завещалъ 
своимъ ученикамъ свой садъ со всеми принадлеж
ностями въ местности, названной въ честь героя 
Гекадема. Но онъ поневоле выполнилъ это въ един
ственной возможной въ Аеинахъ форме. Онъ оено- 
валъ религиозное учреждеше съ установленнымъ 
культомъ музъ—Mcwetov; культъ состоялъ въ еже- 
месячныхъ жертвоприношешяхъ, по случаю кото- 
рыхъ собирались все члены и устроивалось общее 
пиршество. Какъ доказалъ Виламовицъ въ инте- 
ресномъ приложенш къ своему Антигону карист- 
скомуу это была форма всехъ частныхъ клубовъ и
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обществъ въ Аеинахъ, и подъ этой вполне легаль
ной оболочкой нередко скрывались самыя нелегаль
ный и безнравственный цели. Право частныхъ ассо- 
щацш, члены которыхъ, подобно членамъ нашихъ 
клубовъ, делали обязательные взносы, повидимому 
существовало еще со дней Солона. Глава или пред
седатель платоновскаго «Общества Музъ» былъ каз- 
начеемъ и блюстителемъ общаго фонда, пригла- 
шалъ гостей на празднества, который устраивались 
въ складчину членами (spavoc). Кроме того члены 
имели право слушать лекцш и пользоваться библю- 
текой и учебными пособ1ями, напр. принадлежав
шими школе географическими и астрономическими 
картами. Средства, необходимый для существовала 
платоновской школы, и ея положеше были обезпе- 
чены на целые века, благодаря тому, что по своей 
форме школа представляла собой релшлозное учреж- 
деше. Выборъ председателя Платонъ предоставилъ 
голосованпо членовъ клуба, и, какъ намъ сообща- 
ютъ, Ксенократъ былъ избранъ после смерти Спев- 
сиппа, при чемъ имелъ за себя ничтожное боль
шинство голосовъ сравнительно съ Менедемомъ и 
Гераклидомъ, такъ какъ Аристотель, всегда оста
вавшийся членомъ этого 0la<тос, въ то время уехалъ 
въ Македонии.

Итакъ это была первая шадемгя, такъ часто вызы
вавшая впоследствш подражашя въ разныхъ стра- 
нахъ. Но средневековыя учреждешя этого рода име- 
ютъ только случайное сходство съ релшчознымъ эле- 
ментомъ въ платоновской академш. Эти общества бы
ли основаны отнюдь не съ целью распространетя 
культа музъ или какого бы то ни было божества. Они 
приняли традищонную форму, которая въ Аеинахъ
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оправдывала всякую частную ассощацно въ глазахъ 
закона; напротивъ, организованный по всей форме 
политическш кружокъ могъ подвергнуться пресле
довать} со стороны закона. Очевидно, на основанш 
этой-то легальности религюзныхъ обществъ было 
отстранено обвинеше Софокла и Демохара, и право 
основывать и содержать философск1я школы въ 
форме религюзнаго клуба было объявлено соглас- 
нымъ съ древнимъ аеинскимъ законодательством. 
Школа Платона, въ которой въ то время предсе- 
дательствовалъ Ксенократъ, была учреждена аеин
скимъ гражданиномъ, который зналъ законы, и, по- 
видимому, она ни разу не подвергалась преследо
вание. Школы Эпикура и Зенона, быть-можетъ, не 
были еще известны. Напротивъ, школа Теофраста,— 
кажется, самая многочисленная, во всякомъ случае 
самымъ определеннымъ образомъ фило-македонская, 
но при этомъ съ самаго начала находившаяся въ 
рукахъ мешэковъ, —эта школа подверглась преследо
ванию, и ея члены должны были покинуть Аеины, 
Своимъ возстановлешемъ она была обязана не 
столько решенш судовъ, сколько широкимъ взгля- 
дамъ царя Димитр1я, который не хотелъ допускать 
преследований за убеждент.

Но больше всего школа обязана другому Дими
трию, философу, ученику Аристотеля, другу Теофра
ста: что до музеевъ и академш, то после Платона 
м1ръ обязанъ больше всего этому Димитрпо. Этотъ 
человекъ, будучи наместникомъ Касандра въ Аеи- 
нахъ, основалъ садъ и peripatos для школы пери- 
патетиковъ, где въ то время председательствовалъ 
Теофрастъ. Очевидно, онъ взялъ за образецъ школу 
Платона и, какъ видно изъ завещашя Теофраста,
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которое приводится дословно у Дюгена, учредилъ 
культъ музъ и почиташе основателя школы—Ари
стотеля, завегцавъ при этомъ въ пользу школы соб
ственность, хранеше которой было вверено пред- 
ставителямъ доктрины, безъ права присвоешя или 
отчуждешя.

Замечательно, что стоическая школа—школа так
же основанная иностранцами—не имела ни своего 
собственнаго помещешя, ни правильно выбираемаго 
председателя, и учила въ общественныхъ местахъ, 
напримеръ въ Разрисованномъ портике. Въ этомъ 
сказывается циническш духъ стоической школы. 
По этой причине вождями школы являлись просто 
люди наиболее способные.

Что касается Эпикура, то, хотя онъ былъ полно
правный гражданинъ, но почиташе традищонныхъ 
боговъ противоречило его философскимъ убежде- 
шямъ; поэтому онъ, какъ кажется, оставить свою 
собственность (домъ и садъ) своимъ законнымъ на- 
следникамъ, чемъ и навлекъ на себя порицаше со 
стороны своихъ последователей. Собственность этой 
школы была, поэтому, черезъ весьма немного поко- 
ленш расточена во время наступившей политической 
неурядицы. Но, какъ справедливо заметить Вила- 
мовицъ, эллинскш обычай освящать всякое сборище 
какимъ-нибудь формальнымъ культомъ привился 
и къ эпикурейцамъ: предметомъ почиташя они 
избрали основателя школы, собираясь на поминаль
ные обиде обеды двадцатаго числа каждаго месяца 
и справляя особое ежегодное празднество въ день 
его рождешя.

Такъ философсшя и академичестя школы осно
вывались подъ защитой государства и подъ покро-
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вительствомъ царей и правителей. Существуетъ мно
го скандальныхъ разсказовъ о распущенности и рос
коши регента, философа Димитр1я, о его блестя- 
щихъ пирахъ, о его русыхъ крашеныхъ волосахъ, 
о его румянахъ и притирашяхъ, о его любимцахъ 
и фавориткахъ. Правда, онъ принадлежалъ къ шко
ле, которая не отличалась особенной строгостью и 
на ряду съ благами умственными допускала также 
плотсюя наслаждетя и блага, проистекаюнця изъ удо- 
влетворешя тщеслав1я. Во всякомъ случай, иметь та
кого покровителя и пользоваться милостями такого 
ученика въ нашихъ глазахъ значить сильно уни
жать достоинство благороднаго нравственнаго уче- 
шя. Этотъ замечательный союзъ всего яснее по- 
казываетъ, что философ1я перестала быть гор
достью! и привилепей аскетовъ и профессюналь- 
ныхъ руководителей человеческой совести, что она 
расширила кругъ своихъ последователей и была 
не прочь принимать помощь и покровительство отъ 
царей и правительствъ. Никто въ то время не ставилъ 
въ упрекъ Теофрасту того, что онъ воспользовался 
услов1ями времени, и мы должны быть ему благо
дарны за то, что онъ далъ возможность такому по
истине великому организатору, какимъ былъ Ди- 
митрш, посодействовать прочному устройству его 
школы. Когда Касандръ и царь Димитрш удалились 
съ политической сцены, и власть или, по крайней 
мере, вл1яше на дела перешло къ Антигону Гонату, 
другу стоиковъ, то регентъ Касандра удалился въ 
Египетъ, где основалъ подъ покровительствомъ 
Птоломея второй великш, просуществовавший мно- 
rie годы, всем1рный музей. Этотъ новый подвигъ 
такъ называемаго сибарита вместе съ обширнымъ
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перечнемъ его произведений у Дюгена Лаэрщя сви
детельствуете объ его необыкновенной умственной 
деятельности и даже заставляете насъ подозревать, 
что некоторыя изъ похождетй его более блестящаго 
тезки были отнесены на его счете. При появлети 
даря Димитр1я низменная и тупая аеинская чернь 
перенесла на него свою дикую лесть и заслужила 
его отвращеше своими неумеренными похвалами; 
она разрушила ве одно мгновеше все статуи и па
мятники, воздвигнутые ве честь его тезки и про
тивника. Благодаря этому взрыву низкихе чувстве 
народа, мы лишились многочисленныхе надписей и, 
можете-быть, статуй этого человека. Завистливое 
время не оставило ничего, кроме неприличныхе 
анекдотове у Атенея и Дюгена и памяти о томе, 
что Димитрш учредиле и обезпечиле лицей ве Аеи- 
нахе и основале александршсшя школы.



О Т Д ’В Л Ъ  V.

РАСЦВ'ЬТЪ ЭЛЛИНИЗМА ВЪ ЭПОХУ 
ЭПИГОНОВЪ.

I ЗОЛОТОЙ В^КЪ ЭЛЛИНИЗМА.

(Mahaffy, Greek life and thought).

Эллинистическш м1ръ делился, какъ современная 
Европа, на целый рядъ первоклассныхъ и второсте- 
пенныхъ державъ; каждая держава преследовала 
известную политику, определявшуюся темъ, каше 
были ея соседи, и каковы были ихъ взаимныя от- 
ношешя. Первое место занимали интересы государ
ственные: каждое царство стремилось пршбрести 
какъ можно больше податной территория и съ по
мощью крепостей и договоровъ обезпечить границы 
отъ захватовъ. Второе место занимали торговые 
интересы, которые прюбрели такую важность, что 
изъ-за нихъ возникали болышя войны, и въ этихъ 
войнахъ принимали учасые нацш, не имевпия, по- 
видимому, никакого отношешя къ причине раздора. 
Наконецъ существовали интересы духовные, какъ 
напримеръ: интересы эстетичесше и культурные, 
историчесшя традицш, воспоминашя о великомъ 
прошломъ; и если эт о т ъ  родъ интересовъ не слу-
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жилъ прямымъ поводомъ къ столкновешямъ въ элли- 
нистическомъ м!ре, то по крайней мере способство- 
валъ обостренно уже существовавшей вражды. Го
судари того времени были связаны столь же мно
гочисленными и запутанными узами родства, какъ 
и государи современной Европы, такъ какъ бракъ 
съ подданными былъ, повидимому, настолько же 
противенъ обычаю, насколько у насъ онъ противенъ 
закону. Сообразно съ этимъ, если когда-нибудь по
литическое paenoerbcie представляло собой определен
ную идею, движущую целой группой родственныхъ 
державъ, то это именно въ то время. И идея поли
тическая равновешя нередко становилась даже при
чиной войнъ. Всякш захватъ, совершенный одной 
крупной державой, сопровождался соответственными 
захватами или дипломатическимъ протестомъ со сто
роны остальныхъ державъ. Второстепенный государ
ства считали такое равновеше вопросомъ жизни для 
своей собственной свободы и присоединялись къ сла
бейшей стороне, чтобы возстановить прежнш поря- 
докъ. Но ни давнш союзъ, ни узы брака, ни вера въ 
благотворность мира, ни отвращете къ войне — 
не предотвращали столкновенш. Правда, неодно
кратно делались попытки устранить эти стол- 
кновешя при помощи международная третейскаго 
суда, какъ это делалось и у насъ, но съ такимъ же 
малымъ успехомъ.

Главными государствами эллинистическаго Mipa, 
которыя находились въ описанныхъ отношешяхъ, 
были, во-первыхъ, три велишя державы—Македошя, 
Египетъ и Сир1я.

Три велишя династш — антигониды, лагиды и 
селевкиды—были всеми признанными популярными
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правителями этихъ имперш, которыхъ всегда свя
зывали узы брака и постоянно разъединяло столкно- 
веше интересовъ. Ихъ дипломатичесшя отношенш 
осложнялись существовашемъ целой группы второ- 
степенныхъ государствъ, независимыхъ или находя
щихся въ ленной зависимости отъ нихъ: эти госу
дарства всегда представляли собою почву для вме
шательства ихъ соперниковъ и являлись препят- 
ств1емъ для прямого нападешя. Первое место среди 
этихъ второстепенныхъ государствъ занимала Гре- 
щя; македонсюе цари требовали отъ нея покорно
сти, но она постоянно чемъ-нибудь да заявляла 
свою независимость, откликаясь на зовъ Египта 
или пользуясь прямой поддержкой съ его стороны, 
такъ какъ Египетъ при помощи своего превосход- 
наго флота и денежныхъ пособш никогда не упу- 
скалъ случая нанести ущербъ македонскому вл1янш. 
Затемъ шло новое царство пергамское, возникшее 
на развалинахъ державы Лизимаха и образовавшее 
изъ его аз!атскихъ провинцш вполне самостоя
тельное, определенное и могущественное целое. Это 
царство, которому угрожали съ моря египетскш 
флотъ и съ суши селевкиды, должно было бди
тельнее всехъ другихъ государствъ блюсти равно- 
Becie между этими двумя державами. Наконецъ, мы 
встречаемъ въ этомъ ряду союзъ, въ составъ кото- 
раго входили все свободные гречесше города отъ 
Чернаго моря до Киликш, съ Родосомъ во главе. 
Этотъ союзъ очень удачно сравнивали съ Ганзей- 
скимъ союзомъ въ средневековой Европе. Флотъ и 
коммерческое значеше этой державы делали ее 
если не наступательной, то оборонительной силой 
первостепенной важности. Действительно, стоило ей
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вступить въ союзъ съ какимъ-нибудь государемъ, 
какъ ея флотъ делался неотразимъ.

Кроме того было еще нисколько отдаленныхъ 
провинцш, которыя попеременно служили источни- 
комъ силы или слабости для эллинистическихъ го
сударства,. У Македония были владешя въ Карш, 
которыя имели большую ценность какъ наблюда
тельный пунктъ противъ Египта. Въ самомъ деле 
противъ этой страны можно было действовать только 
двумя способами— либо парализовать флотъ, либо 
захватить недовольную провинщю Кирену, которая 
была, очевидно, своего рода Ирландеей для Египта 
и съ радостью готова была принять всякаго ино- 
страннаго государя какъ своего освободителя. За- 
темъ на Сирпо можно было напасть въ Палестине; 
дело въ томъ, что Палестина стала сильно льнуть 
къ Египту съ техъ поръ, какъ Александръ оказалъ 
покровительство многочисленнымъ еврейскимъ по- 
селешямъ въ Александрш, которая и сделалась пер- 
вымъ въ Mipe еврейскимъ центромъ. У селевки- 
довъ тянулась съ восточной стороны длинная и при- 
томъ спорная граница; кроме того пустыни, лежав- 
ппя между восточными и западными провинщями 
ихъ разбросанной имперш, образовали собою не
изгладимую линно раздела, которую начертала сама 
природа и еще более подчеркивала разница языка 
и религш; ее могъ уничтожить на время только 
генш Александра.

На эту-то почву общихъ и все-таки борющихся 
интересовъ пало семя эллинистической культуры и 
дало ту замечательную жатву въ искусстве, въ ли
тературе и въ культуре, которая не повторялась до 
временъ нынешней Европы. Какъ все европейцы,
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несмотря на различ1е въ языке, нравахъ и религш, 
представляютъ собою совершенно особенный типъ 
людей, резко отличающшся отъ типа аз1атскаго и 
африканскаго, такъ человекъ эллинистической куль
туры въ третьемъ веке до Р. X. отличался отъ 
римлянина или индшца, но за нимъ было то пре
имущество передъ нами, что мы, съ техъ поръ какъ 
латинскш языкъ пересталъ быть общимъ органомъ 
сообщешя, разделены на особыя группы, благодаря 
различш языковъ, между темъ какъ каждый членъ 
эллинистическаго Mipa сохранялъ или усвоивалъ 
одинъ и тотъ же греческш языкъ. Действительно, 
европейская цивилизащя не достигнетъ истиннаго 
единства, пока не будетъ изобрйтенъ какой-нибудь 
общш языкъ, какъ необходимое дополнеше къ ме- 
стнымъ отечественнымъ языкамъ. Среди нацш, вхо- 
дившихъ въ составъ эллинистическаго Mipa, нащей 
самой исключительной и замкнутой были, несомнен
но, евреи; и все-таки оказывается, что самая обшир
ная и первая по времени изъ дошедшихъ до насъ 
эллинистическихъ книгъ есть греческш переводъ 
Ветхаго Завета, сделанный для александршскихъ 
евреевъ и ихъ прозелитовъ,—такъ называемый «пе
реводъ семидесяти толковниковъ». Бактршскихъ ца
рей можно бы считать за чертой эллинистическаго 
Mipa; известно, что нацш по Инду большею частью 
вернулись къ обычаямъ предковъ; но и бактршсюе 
цари оставили после себя монеты съ греческими 
именами и надписями. Изъ этого можно заключить, 
что подобно тому, какъ мноше ирансюе государи 
гордились своимъ происхождешемъ отъ великаго 
Александра, имя котораго до сихъ поръ еще раз
дается въ Афганскихъ горахъ, такъ целый рядъ
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этлинистическихъ царей распространялъ греческое 
искусство и некоторый отрасли греческой культуры 
до самыхъ пред'кяовъ Индш.

Для всякаго обширнаго и неопределенная соеди- 
нешя въ роде того, какое образовали эллинистиче- 
сюя государства или теперь образуютъ европей- 
стя, еще мало такого связующаго начала, какъ - 
определенно выраженное сходство, напр. сходство 
языка въ первомъ случае и, можетъ-быть, религш 
во второмъ; необходимы для этого и более мелюя 
и неопределенныя черты сходства, который должны 
обрисоваться яснее при посредстве резкаго контраста 
съ какой-нибудь совершенно отличной и враждебной 
породой людей, выросшей въ другомъ климате, среди 
другихъ отношешй и верованш. Такъ въ древности 
враждебный и воююнця между собою эллинсшя го
сударства если не на всегда, то по крайней мере 
на время и внешнимъ образомъ соединились на 
почве вражды съ восточной деспотической Першей. 
Но этотъ контрасте былъ уничтоженъ Александромъ, 
который слилъ въ одно целое македонянъ и грековъ 
и смешалъ и техъ и другихъ съ персами на граждан
ской и военной службе. Такимъ образомъ начинаюта 
сглаживаться границы, разделявшая одну нащональ- 
ность оте другой, и исчезаюте отличительный осо
бенности эллина, определявшийся по контрасту.

Трудно оценить ту потерю, которую понесъ бы 
эллинизмъ и вместе съ нимъ последующее века, 
если бы этотъ пробелъ не былъ восполненъ новой 
страшной породой человеческихъ существъ, сооб
щившей новую энергпо прокляыямъ и молитве, но
вый блескъ—сражешямъ и победе, сделавшейся но- 
вымъ источникомъ гордости и благодарности для
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бойцовъ цивилизацш. Кельты (галаты) были для 
эллинизма темъ, ч!шъ северные язычники были 
для легендарнаго Круглаго Стола короля Артура. 
Вторгаясь непобедимымъ потокомъ съ севера, чу
ждые по виду и по языку, нечестивые въ религш и 
жестоте до безчело б ы ч н о с т и , э т и  варвары опусто
шили северную Грецпо гораздо ужаснее, ч±жь это 
когда-то сделали восточный орды Ксеркса. Они 
были отражены только благодаря удивительному 
патрютизму благородныхъ людей въ соединеши съ 
несомн'Ьннымъ для грековъ вмешательствомъ бла- 
гословенныхъ боговъ. Тогда потокъ направился къ 
востоку и, наконецъ, остановился на плодородныхъ 
возвышенностяхъ северной части Малой Азш, где 
и остался, какъ живое свидетельство о великомъ 
подъеме въ искусстве, прославившемъ победоносную 
борьбу представителей цивилизацш. Впрочемъ эти 
последше принуждены были согласиться на компро
м и сс и допустить въ свою среду гнездо наемни- 
ковъ и флибустьеровъ. Греки нанимали ихъ для 
сраженш противъ своихъ враговъ, а, въ случае 
нужды,—и противъ единоплеменныхъ съ ними вар- 
варовъ.

Кроме египетскаго царя, который отдаленностью 
своего царства былъ обезпеченъ отъ нападенш, вся- 
кш значительный государь разсматриваемой нами 
эпохи делалъ свою карьеру и прюбреталъ славу и 
неоспоримое право на роль вождя цивилизованныхъ 
людей посредствомъ победы натр» галатами. Побе
да эта прославлялась, вероятно, и въ поэзш и, какъ 
достоверно известно, въ искусстве. Победа Анти
гона Гоната надъ этими варварами при Халкедоне 
на Босфоре, победа, которую одержалъ Антюхъ
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Сотеръ съ своими слонами, победа Аттала пергам- 
скаго—обезпечили каждому изъ этихъ государей вид
ное место въ умахъ современниковъ; въ честь этихъ 
победъ победители получили почетный прозвашя 
(Сотеръ можетъ служить примеромъ), выбиты были 
монеты съ изображетемъ слона, и, наконецъ, подъ 
впечатлетемъ одного изъ собьтй, появились бле- 
стяпце памятники искусства, которые недавно при
влекли всеобщее внимаше къ Пергаму. Мы знаемъ, 
что татя блестяидя произведешя искусства, какъ 
Аполлонъ Бельведерскш и «Умирающш глад1аторъ», 
возникли благодаря возбужденно ума, вызванному 
великой нащональной борьбой: всякая мелкая за
висть и мелте раздоры стихли передъ ужасами и 
бедств1ями разыгравшейся передъ глазами трагедш, 
среди убшствъ, грабежа, неописаннаго поношешя 
слабаго и беззащитнаго, безумнаго опустошешя зем- 
ныхъ плодовъ, варварскаго истреблешя того, что 
искусство и культура веками создавали для чело- 
веческаго комфорта и наслаждешя.

Правда, целое столеые близкаго общешя съ гру
быми и безбожными галатскими наемниками долж
но было оказать свое действ1е, и ему следуетъ припи
сать некоторый низменныя и варварстя явлешя, от- 
личаюпця позднейшш эллинйзмъ,—какъ, напр. раз
ругаете священныхъ храмовъ, ограблеше богатыхъ 
могилъ, опустошеше прекрасныхъ садовъ, —но все- 
таки эти дикари принесли больше пользы, чемъ 
вреда, такъ какъ въ лице ихъ просвещенные люди 
всегда видели передъ собой живой примеръ звер
ства, беззакошя и неисправимой невоспитанности. 
Со времени турецкаго завоевашя ничего подобнаго 
не было въ Европе, да и турки во многихъ отно-
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шешяхъ стояли несравненно выше галатовъ. Веро
ятно, гунны могутъ служить бол^е подходящею па
раллелью.

Читатель удивится, что такая замечательная чер
та века не оставила по себе более прочныхъ сле- 
довъ въ дошедшей до насъ литературе. Можно бы
ло бы объяснить это темъ, что сохранившаяся лите- 
тература отрывочна и до такой степени развеяна 
бурей времени, какъ этого никогда не могло бы 
быть въ культурную эпоху, при существовали 
книгъ. Съ другой стороны, то, что сохранилось отъ 
этого поколешя, т. е. отъ первой половины третья- 
го века до Р. X., почти все происходить изъ Але
ксандр^, куда кельты явились уже не какъ завоевате
ли, а какъ наемники, и где писатель стоялъ совершен
но въ стороне отъ бурь и бедствш великаго наше- 
ств1я. Но, при всемъ томъ, этотъ пробелъ несо
мненно свидетельству етъ, до какой степени литера- 
тура удалилась отъ всякаго соприкосновешя съ наро- 
домъ и собьтями дня. Она стала уделомъ педантовъ 
и критиковъ и совершенствовалась только въ отноше- 
нш формы и гладкости стиля, подражая старымъ об- 
разцамъ вместо того, чтобы воспроизводить полную 
свежести и силы действительную жизнь. Искусство 
еще не пало до такой условности, и поэтому нащ- 
ональная борьба съ северными язычниками явилась 
для него источникомъ самыхъ величественныхъ и бла- 
городныхъ сюжетовъ. Мы знаемъ это не только изъ 
Павзашева описашя дельфшскихъ памятниковъ, но 
и изъ пергамскихъ раскопокъ. Отсюда мы можемъ 
заключить, что въ то время искусство стояло выше 
литературы. Даже тогда, когда александршсюе по
эты снисходили до воспевашя действительныхъ со-
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бытш, предметомъ, достойнымъ ихъ вдохновешя, 
являлись скорее царское бракосочетание, или пиръ, 
или религюзное торжество. Мы знаемъ, что Лико- 
фронъ, известный энигматистъ, авторъ «Алексан
дры», сочинялъ трагедш на историчесшя темы и 
даже приблизился ко времени и месту этихъ не
обычайно трагическихъ собьтй въ своихъ «Кассан- 
дршцахъ». По его занимала тирантя и жестокость 
Аполлодора, который правилъ ими во время кри
зиса; такъ что, хотя онъ вывелъ на сцене галатовъ 
въ виде отряда телохранителей тирана, негодяевъ, 
готовыхъ на все для своего господина, но и здесь 
онъ имелъ въ виду воспроизвести старое общее ме
сто греческой тираннш какого-нибудь Фалариса или 
Дюнис1я, а вовсе не варварство этихъ вторгшихся 
иноземцевъ. Замечательно также, что благодаря 
этой теперь забытой, но когда-то очень известной 
трагедш, правдеше Аполлодора сделалось типич- 
нымъ и выдающимся образцомъ жестокаго при- 
теснетя, какъ будто бы этотъ мелкш негодяй въ 
своемъ скороспеломъ городе былъ достоинъ упоми- 
нашя тогда, когда одновременно съ нимъ суще
ствовали велите преступники, оставившее глубокш 
и ужасный следъ въ исторш древнихъ и славныхъ 
эллинскихъ государствъ.

7*



II. АЛЕКСАНДРА И ЕЯ СОПЕРНИКИ.

(Mahaffy, Greek life find thought),

Цередъ темъ, какъ говорить объ Александра, 
историкъ обыкновенно воздаетъ хвалу генш ея ве- 
ликаго основателя, который яко бы съ пророческимъ 
предв'йд'йшемъ выбралъ единственное место въ свете, 
какъ бы нарочно созданное для великаго города. Не
редко предполагаюсь, что онъ хот'йлъ сделать его 
своей столицей. Но едва ли Александръ могъ соста
вить себе определенный взглядъ о томъ, где долж
на была находиться столица имперш, если эта 
импер1я еще не имела установившихся границъ и 
въ его воображенш, конечно, простиралась за пре
делы известнаго тогда Mipa. Можетъ-быть, былъ 
моментъ, когда онъ хотелъ иметь временную сто
лицу въ Египте; но когда его восточный завоевашя 
расширились, то онъ долженъ былъ почувствовать, 
что Вавилонъ представляетъ собой более удобный 
центръ; и если бы солдаты не помешали ему про
должать путь, то, очень вероятно, онъ снова изме- 
нилъ бы свои планы, увидевъ передъ собой сказочное 
великолеше и мир1ады народа въ долинахъ Ганга 
и Брахмапутры. Кроме того онъ основалъ еще 
шестьдесятъ или семьдесятъ другихъ городовъ, и 
некоторые изъ нихъ существуютъ до сихъ поръ, но 
ни одинъ не достигъ такого удивительно-блестяща-
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го положешя, какъ египетская Александр1я, хота, 
безъ сомнешя, все были основаны съ такою же даль
новидностью. Греки нисколькими веками раньше 
основали городъ Навкратисъ; онъ былъ расположенъ 
у Канопскаго устья Нила, въ н^сколькихъ миляхъ 
отъ новаго города, и хотя положеше Навкратиса 
въ качестве м1рового центра въ сущности нисколь
ко не уступало положешю Александрш, однако онъ 
никогда не достигалъ такого блеска.

Поэтому, если Александр1я въ самомъ деле обя
зана своимъ велич1емъ генш своего основателя, то 
никакъ не благодаря счастливому выбору места, 
а потому, что Александръ действительно могъ сво
ей властью содействовать ея возвышенно въ Егип
те, столицей котораго онъ сделалъ зтотъ городъ* 
и потому что его быстрыя завоевашя, распростра
няя греческое главенство на Востоке, открывали 
новые широте горизонты для торговли. Истин
ной причиной превосходства Александрш надъ ш  
коммерческими соперниками было не ея меетопо- 
ложеше, а то, что, по счастью, судьба наделила ее 
съ самаго начала такимъ ловкимъ, энергичнымъ и 
мудрымъ правителемъ, какимъ былъ Птоломей Со- 
теръ. Участвуя во всехъ обширныхъ замыслахъ и 
предпр1ят1яхъ Александра, вращаясь въ обществе 
людей* обезумевщихъ отъ чеетолюб!я и мечтавшихъ 
унаследовать власть надъ м1ромъ, Птоломей един-* 
СтвеццыЦ наъ всехъ д1адоховъ соблюдаетъ умствен- 
кое равновес!е и не теряетъ вернаго цредставлешя 
о пределахъ своей власти. Оцц одинъ съ самагц 
начала виделъ въ Египте легко отделимую н со
вершенно безопасную провишдю, которая, благо
даря евоему объему и средствам^ въ, епособныхъ
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рукахъ могла сделаться крупной политической ве
личиной.

Въ то время, какъ все его соперники—сначала 
Пердикка, затЗшъ Антигонъ, Димитрш и, нако- 
нецъ, Селевкъ—не жалели своихъ талантовъ и жер
твовали жизнью для прюбретешя владычества надъ 
м1ромъ, Птоломей решилъ сперва упрочить свою 
власть въ Египта и тогда уже распространять свою 
державу, насколько будутъ позволять обстоятель
ства, но скорее путемъ политики и мирнаго воз- 
действ1я, ч^мъ посредствомъ правильныхъ похо- 
довъ и систематическихъ завоеванш. Такимъ пу
темъ онъ пртбрелъ Кипръ и Кирену, но правилъ 
ими не какъ частью своей собственной имперш. 
Туда онъ назначилъ сатрапами и губернаторами 
членовъ своего царскаго дома. Палестину и Сирш 
онъ действительно очень желалъ завоевать и дйлалъ 
многократный къ тому попытки, диплом атичесюя и 
военныя. Но расширить Египетъ было, очевидно, 
такъ же трудно, какъ легко было его защищать. 
Два раза въ своей жизни, — въ первый моментъ 
после своего воцарешя (до Р. X. 322) и второй 
разъ въ то время, когда власть Антигона достигла 
своего зенита (до Р. X. 306),—Птоломей былъ при- 
нужденъ отражать страшныя нашеств1я. Но неудача 
и смерть Пердикки который сделалъ первое нападе
т е , и полное поражете Антигона доказали совершен
ную неприступность позицш Птоломея. Мало того, 
что природа со всехъ сторонъ окружила его страну 
сильнейшими укреплешями: при помощи своей по
литики онъ постоянно поддерживалъ дружественный 
отношешя не только съ евреями, которые были его 
ближайшими соседями на суше, всегда помогали
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ему и преграждали путь его врагамъ со стороны 
Сирш, но и съ родосцами, которые, благодаря сво
ему значение на море, могли нейтрализовать всякое 
нападете на него съ моря. Онъ не пытался завое
вать этого торговаго государства, что могъ бы легко 
исполнить, подорвавъ его торговлю. Наоборотъ, сле
дуя указашямъ своего широкаго ума, онъ всячески 
поддерживалъ Родосъ и велъ съ нимъ дружбу: 
этимъ путемъ онъ пртбрелъ такое вл1яте на гре- 
ческихъ водахъ, что сталъ почти полнымъ вла
стелине мъ Эгейскаго моря.

Такова была политика этого замечательнаго чело
века. Въ то время, какъ его соперники расточали 
свои средства въ кровопролитной борьбе, онъ упро- 
чивалъ свою имперпо и способствовалъ развито 
счаетливыхъ задатковъ этого удивительнаго торго
ваго пункта. Благодаря выгодамъ, которыхъ Птоло- 
мей достигъ своей мирной политикой и покрови- 
тельствомъ промышленности въ течете несколькихъ 
десятковъ летъ, потраченныхъ эллинистическимъ 
м1ромъ въ необузданныхъ и разорительныхъ вой- 
нахъ, Александр1я такъ опередила друг1я новыя 
столицы, что те никогда уже не могли съ ней 
сравняться. Наиболее приближалась къ ней Анть 
oxia, которая въ конце концовъ упрочила за собой 
место такой же великой столицы на Востоке; Ли- 
зимах1я могла бы также сделаться великимъ торго- 
вымъ городомъ, если бы Лизимахъ имелъ способно
сти и долговечность Птоломея. Но одно время столь 
могущественная импер1я Лизимаха сошла со сцены, 
и ея место заступилъ Пергамъ, хотя черезъ его 
владетя не проходило ни одного значительнаго 
торговаго пути, и хотя онъ не имелъ въ своемъ
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распоряженш обширной территорш. У Македонш 
не было ни выгоднаго торговаго положешя, ни на- 
стоящаго коммерческаго духа. Такимъ образомъ 
Алексащция, подъ управлешемъ своего сатрапа-царя 
съ его разумной и последовательной политикой, 
быстро сделалась первой изъ эллинистическихъ сто- 
лицъ.

Алексащцпя была, такъ сказать, создана для тор- 
говыхъ целей: она сообщалась съ моремъ посред- 
ствомъ двухъ гаваней на с.-в. и ю.-з., такъ что 
парусныя суда могли причаливать при всякомъ 
ветре и находить безопасное пристанище. Съ юга 
посредствомъ озера Мареотисъ, съ которымъ ее со- 
единялъ каналъ, Алексащция имела сообщеше съ 
устьями Нила и, следовательно, съ верхнимъ Егип- 
томъ. Ея климатъ считался тогда, какъ и теперь, 
умереннымъ, такъ какъ непрекращающщея севера 
цыц морской ветерч, смягчаете жестокую жару еги= 
петскаго дета. Отрабоцъ замечаете, что обыкновенно 
въ южной полосе города, построенные на берегахъ 
озеръ, страдаютъ нездоровымъ климатомъ; дело въ 
томъ, что летомъ уровень воды понижается и оста- 
вляетъ открытыми болотистыя пространства, который 
служатъ разсадниками лихорадки. Алексащцпя же 
была въ этомъ смысле вне опасности, потому что 
дффрЩ раздищ» Нцда рр драде оцуетитьея во,де на 
рзерф. Щто, замечашр приложимо, kq всему Египту, 
и, можетъгбыть, ве атоме заключается главная цр|ь 
чица его вечнаго значения и богатства, Даже теперь^ 
щщ существдвати желеднщхъ дороръ щт перевозки 
тяжестей, водяные пути гораздо дешевле и удобнее 
всякаго способа передвижешя по суше. Насколько 
же выгоднее были водяные пути въ то время, когда
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съ парусными судами конкурировали одни кара
ваны! Все богатство береговъ Средиземнаго и Чер- 
иаго морей доставлялось на судахъ прямо въ Але
ксандров; предметы роскоши изъ Нубш и Средней 
Африки привозились внизъ по Нилу; сокровища 
Аравш и Индш направлялись вверхъ по Красному 
морю, по берегамъ котораго были основаны города 
для защиты отъ аравшскихъ пиратовъ; между тЬмъ 
былъ вновь открыть древшй каналъ Фараона Нехо, 
соединявши! Нилъ съ Краснымъ моремъ, такъ что 
индшсюе корабли могли безъ перегрузки доставлять 
въ Александрно свое золото и слоновую кость, сво- 
ихъ обезьянъ и павлиновъ.

Какъ ни велики были эти естественный преиму
щества, но они остались бы безъ особенно широкаго 
применетя въ рукахъ самихъ победителей или по- 
бежденныхъ, такъ какъ македоняне не обнаруживали 
никакихъ способностей къ торговле, а египтяне, 
владевпие до нихъ этимъ самымъ местомъ, не от
крыли однако, его колоссальныхъ выгодъ. Несмотря 
на огромную земледельческую и промышленную про
изводительность Египта, внешняя торговля была 
всегда чужда его исконнымъ уроженцамъ. Птоло- 
мей и самъ Александръ при основан!и города вос
полнили этотъ недостатокъ, переведя туда поеелан- 
цевъ изъ двухъ нацш, который преимущественно 
передъ всеми другими обнаружили торговые ин
стинкты въ продолжение всей своей исторш, --именно 
изъ грековъ и евреевъ. Былъ ли это ихъ врожден^ 
път инстинктъ, или это было привито имъ много* 
веноввхмъ воспиташемъ, — такъ какъ каждая изъ 
этихъ народностей помещалась на болыпомъ торго- 
вомъ пути, между Малой Аз1ей и Западомъ и между
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Египтомъ и Месопотамией, —какъ бы то ни было, но 
въ торговыхъ делахъ эти нацш тогда, какъ и те
перь, умели воспользоваться каждымъ возможнымъ 
случаемъ для своей собственной выгоды. Какъ 
известно, оне вскоре прюбр'кли такое значеше и 
такъ размножились, что затмили какъ правящихъ 
македонянъ, такъ и подчиненныхъ египтянъ и 
заняли первое место въ обширномъ конгломерате 
нащональностей, изъ которыхъ образовался этотъ 
своеобразный народъ — александршцы. Мы знаемъ 
изъ многихъ источниковъ, что эти последше отлича
лись чертами, выделявшими ихъ изъ остального насе- 
лешя Египта, въ которомъ греки и исконные урожен
цы жили бокъ о бокъ, но различались между собою 
въ языке и даже до известной степени въ законахъ.

Но если положеше Александрш было блестяще 
въ торговомъ отношенш, то нельзя сказать, что
бы она была построена на красивомъ месте. Пе
счаные холмы и неподвижное море, безъ расти
тельности, безъ скалъ, безъ вида на горы или остро
ва, — вотъ какое печальное зрелище представля 
лось взорамъ людей, привыкшихъ къ очарователь
ному местоположешю береговыхъ городовъ Грецш 
и Азш. Известно, что греки классической эпохи 
не распространялись о красотахъ природы и редко 
ихъ описывали. Темъ не менее сейчасъ заметно то 
несознаваемое самими греками вл1яше, которое эти 
красоты оказали на ихъ поэзш и друше виды 
искусства. Быть-можетъ, отсутств1е художествен
ности въ александршской культуре въ немалой сте
пени объясняется именно отсутств1емъ этого неопре- 
деленнаго, но мощнаго фактора. Громада велича- 
выхъ горъ, таинственность дремучихъ лесовъ, тихое
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журчанье рйчекъ, благоухате луговъ и ароматнаго 
кустарника,—все это было привычно даже для го
родского жителя классической Грецш. Ихъ города 
были невелики и со всехъ сторонъ окружены вели
чайшими красотами природы. Но отъ шума и пыли 
новой столицы, не уступавшей размеромъ совре
менному Парижу, единствекнымъ спасешемъ внутри 
города были городсюе сады и гимназш, а за горо- 
домъ предместья съ модными морскими купаньями, 
где роскошь городской жизни заменяла прелести 
природы. Правда, можно было удалиться отъ света 
и найти отдыхъ въ университете, но это было по 
преимуществу удалете къ книгамъ, къ этому есте
ственному убежищу педантовъ и грамматиковъ. До 
какой степени городская жизнь тяготела надъ 
умами людей, видно не только изъ сухости и без- 
цветности литературы этой эпохи, но еще больше 
изъ великой популярности поэта пастушеской жизни; 
онъ услаждалъ утомленный чувства своихъ литера- 
турныхъ друзей возвращешемъ къ самой простой, 
если не самой чистой, деревенской жизни; по мано- 
венш его творческаго жезла педанты оказывались 
въ пастушеской одежде, пасли стада на вы- 
сокихъ горахъ, или лежали, отдыхая въ густой 
траве, или сидели у источника «и въ тени играли 
съ Амариллисъ». Всеми признано, что успехъ этого 
поздняго вторичнаго расцвета самобытной грече
ской поэзш объясняется резкимъ и очевиднымъ для 
всехъ контрастомъ этой поэзш съ окружающей дей
ствительностью; но, быть-можетъ, до сихъ поръ еще 
не было въ такой же мере оценено впечатаете, ко
торое должны были производить на жителей Але
ксандр^ ея окрестности.
HcTopifl Грещя. Вьш. 2. ' 8
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По гешальному соображение Александра или по 
счастливой случайности, новая эллинистическая сто
лица была основана вдали отъ великихъ центровъ 
жреческой и, следовательно, чисто египетской жизни. 
Благодаря этому обстоятельству, изъ Мемфиса, бивъ 
и другихъ такихъ же древнихъ городовъ стало сте
каться въ Александрш иностранное населеше, къ 
которому всегда недружелюбно относились туземцы.' 
Въ самой Александрш греки нашли только неиз
вестный и незначительный городъ Ракотисъ, кото- 
раго бедное и темное населеше безъ особыхъ за- 
труднешй могло существовать бокъ о бокъ съ но
выми поселенцами, темъ более, что эти последше 
и при себе предоставили имъ отдельный кварталъ.

Ничто не можетъ дать такого яснаго представле- 
щя о внутреннемъ контрасте между греческой и 
египетской жизнью, какъ шероглифическш текстъ 
перваго политическая манифеста Птоломея Сотера.

Ототъ любопытный документъ, самый раннш изъ 
дошедшихъ до насъ документовъ изъ эпохи Птоло- 
меевъ, ясно показываетъ намъ характеръ политики 
Сотера. Онъ еще не усвоилъ себе царская стиля 
и называетъ себя регентомъ или сатрапомъ ю ная 
Александра, но на самомъ деле онъ неограниченный 
правитель. Чтобы снискать расположете своихъ но- 
выхъ подданныхъ, онъ привозитъ изъ Вавилона то, 
что было награблено Камбизомъ и Охусомъ изъ 
храмовъ. Онъ ведетъ победоносный войны въ Сирш, 
а также въ направленш Кирены (Marmarica), и зна
комится со всеми областями своей страны...

Политика всехъ, кто возставалъ противъ персид
ская  завоевашя на почве нацюнальныхъ чувствъ, 
заключалась въ томъ, чтобы привлечь на свою стоп
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роиу жрецовъ нащональной религш и—обещашемъ 
широкихъ привилегш — заставить ихъ проповеды- 
вать крестовый походъ противъ чужеземцевъ. Пто- 
ломей Сотеръ, очевидно, пршбрелъ популярность 
т'Ьмъ же путемъ, хотя, какъ известно, онъ заботли
во оберегалъ свои финансы и не могъ допустить, 
чтобы къ жрецамъ снова вернулось прежде имъ 
принадлежавшее первенствующее значеше въ страйк. 
Страна еще не была настолько эллинизирована, 
чтобы явилась надобность приложить греческш пе- 
реводъ декрета, какъ въ позднейшихъ надписяхъ 
этого рода. Действительно, вначале грековъ долженъ 
былъ очень затруднять переводъ съ такого языка, 
какъ въ вышеупомянутомъ документе, въ которомъ 
мы видимъ древнш египетскш формализмъ во всемъ 
блеске, и где пышные титулы расточаются съ та- 
кимъ избыт :омъ, какъ разве только въ манифестахъ 
испанскихъ королей. Но, тогда какъ эти последше 
присвоивали себе въ своихъ титулахъ власть надъ 
разными странами, который имъ подчасъ и не при
надлежали, титулы египетскихъ царей имели пре
имущественно религюзное значеше и отождествляли 
ихъ съ вечносущими богами. Этого не надо забы
вать, когда видишь, съ какой легкостью египтяне 
обоготворяли новыя династш. По небрежности или 
по нежелашю не принявъ божескаго титула, новые 
цари быть-можетъ, гораздо более удивили бы на- 
родъ, и это показалось бы действительно грубымъ 
нововведешемъ. Самый титулъ царя здесь, какъ и на 
Востоке, повидимому заключалъ въ себе лонятае о 
чемъ-то божественномъ.

Но, между темъ какъ египетскш народъ совер
шенно привыкъ видеть на своемъ престоле иностран-
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цевъ и съ помощью всевозможныхъ натяжекъ и ухшц- 
рент отождествлять ихъ съ своими древними ту
земными царями, египеюкая жизнь и искусство по- 
видимому слишкомъ давно отлились въ опредйленныя 
и неизмйнныя формы, чтобы подчиниться серьезному 
вл1янт со стороны другой и притомъ совершенно 
чуждой расы. О томъ, какъ стояло дйло въ Але
ксандры!, еще нельзя судить за неимйшемъ веще- 
ственныхъ памятниковъ: древняя Алексащцня еще 
скрыта подъ песками и ожпдаетъ своего Mappioira 
или Шлимана.

Во всякомъ случай не подлежитъ сомнйнпо, что 
тамъ египетсюя вл1яшя были слабы, къ египетскому 
населешю принадлежалъ только низний классъ, и 
поэтому городъ былъ (до седьмого Птоломея) эл- 
линистическимъ городомъ въ томъ же смыслй, какъ 
Anrioxia, Апамея и Никея. Есть надежда въ скоромъ 
времени получить нйкоторыя свйдйтя по этому во
просу относительно Птолемаиды въ Верхнемъ Егип- 
тй; городъ этотъ былъ основанъ лагидами непода
леку отъ ©ивъ, и въ немъ иностранный элемента 
былъ сильнйе, чймъ въ какомъ бы то ни было еги- 
петскомъ городй на Нилй. Ню что касается всйхъ 
остальныхъ городовъ, то, какъ видно изъ богатой 
коллекцш въ Булакскомъ музей, первые Птоломеи 
не были способны произвести смйшеше расъ. Прав
да, въ музей есть одна статуя дййствительно греко
египетская—греческое идеальное лицо при египет
ской позй и одеждй. Какъ предположилъ Масперо, 
статут эта изображаета Александра III, злополуч- 
наго сына великаго Александра, но доказательства 
этого ученаго кажутся мнй недостаточно убйдитель- 
ными. Во всякомъ случай статуя относится къ
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ранней эпохе лагидовъ. Отъ более поздняго вре
мени до насъ дошла целая масса произведенш, 
сд'йланныхъ по заказу этихъ царей; до насъ дошли 
ихъ изображешя въ виде рельефовъ на стенахъ 
храмовъ, воздвигнутыхъ ими въ честь египетскихъ 
боговъ и для египетскаго богослужешя; и за исклю- 
чешемъ одной или двухъ фигуръ въ такъ называе
мой греческой одежде, всякая фигура, всякое из- 
ваяше, в?якш храмъ представляетъ собой образецъ 
чистаго и выдержаннаго египетскаго стиля.

Катя бы сомн^шя ни возникали по поводу раз- 
ныхъ подробностей, благодаря скудости и отрывоч
ности нашихъ св'йд'^шй, основныя черты достаточно 
ясны. Государственный строй, введенный Птоломе- 
ями, былъ не что иное, какъ военный деспотизмъ, 
который въ рукахъ способныхъ и челов'йчныхъ го
сударей смягчался хорошей администращей и до- 
пущешемъ широкой местной независимости, но въ 
рукахъ безумцевъ или негодяевъ вырождался вне
запно въ самую грубую тираннно. Старались по
действовать на чувствительные струны различныхъ 
нащоналъностей, привлеченныхъ въ страну ея но
выми правителями; каждая изъ этихъ нащонально- 
стей—евреи, египтяне и греки, до известной степени 
были подведомственны своимъ собственнымъ вла- 
стямъ и судились по своимъ собственнымъ законамъ. 
Но все эти второстепенный власти были по служеб
ной iepapxm подчинены начальникамъ областей, эти 
въ свою очередь представителямъ центральной адми- 
нистрацш, и все вместе находились въ полномъ 
подчиненш у царя. Въ стране было несколько го- 
родовъ, основанныхъ греками и управлявшихся по 
греческому праву, но въ этихъ греческихъ городахъ
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жили и египтяне, которымъ было разрешено сохра
нять свои древше обычаи, равно какъ обращаться 
къ греческимъ чиновникамъ и судиться у нихъ по 
греческимъ законамъ. Много грековъ, повидимому, 
поселилось даже прямо среди етиптянъ и въ египет- 
скихъ городахъ. Только Птолемаида близъ ©ивъ 
и Арсиноя въ Файуме известны намъ какъ вполне 
гречесше города.

Очевидно, цель или надежда этой политики за
ключалась въ томъ, чтобы постепенно эллинизировать 
упорно-консервативное туземное населеше Египта. 
Мы не знаемъ никакихъ македонскихъ поселенш 
въ Египта, и вообще, повидимому, македоняне явля
лись туда только въ качестве солдатъ; здесь они 
составляли немногочисленную наследственную воен
ную аристократда, выделявшуюся скорее высокими 
военными чинами, чемъ чистотой крови, и образо
вавшую собой дворцовую бригаду и личный штабъ 
царей. Имъ также было предоставлено ихъ древнее 
право собираться въ качестве корпоращи свобод- 
ныхъ солдатъ и произносить смертные приговоры; 
всякш новый царь, вступая на престолъ, долженъ 
былъ заручиться по крайней мере формальнымъ 
ихъ согласгемъ, но царь не думалъ ограничивать въ 
ихъ пользу свои полномоч1я,—другими словами, это 
была котя съ отношенш, существовавшихъ въ армш 
Александра,

Въ самой Александрш различный расы, по край
ней мере въ первомъ поколенш, держались совсемъ 
отдельно: македоняне и все nponie царсте чинов
ники жили въ квартале, носившемъ назваше Bpyxi- 
умъ, египтяне въ древней части города, въ Рако- 
тисъ, которая была расположена на перешейке того
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полуострова, где построена современная Алексан- 
др1я. Намъ неизвестно, были ли евреи и греки по
ложительно исключены изъ этихъ кварталовъ, но 
во всякомъ случае огромное ихъ большинство зани
мало остальныя три части города; назвашя ихъ не 
дошли до насъ, но лежали оне по болынимъ ули- 
цамъ, пересекавшимся подъ прямыми углами, и по 
южной стороне города, обращенной къ озеру Маре- 
отисъ. Милости, оказанный евреямъ Александромъ и 
первымъ Птоломеемъ, привлекли большое число по- 
селенцевъ, такъ что евреи составляли около пятой 
доли населешя. Съ самаго начала они задались 
мыслью поселиться тамъ навсегда; они учились гре
ческому языку и старались усвоить эллинистиче
скую культуру. Переводъ ихъ закона, пророковъ и 
«писашй» *) былъ предпринятъ немедленно после ихъ 
поселешя въ Александрш или во всякомъ случае не 
позже времени беокрита, какъ можно заключить 
изъ встречающагося у него очень определеннаго 
намека на песнь Соломона. Не довольствуясь без- 
цветнымъ прозаическимъ переводомъ семидесяти 
толковниковъ, быть - можетъ- даже независимо отъ 
него или въ виде опыта, некоторые евреи переда
вали отрывки изъ своей древнейшей исторш, при
держиваясь более классическихъ формъ, выработан- 
ныхъ эллинской литературой. Мы узнаемъ изъ Кли
мента александршскаго и изъ Евсев1я, что некш

*) «Hagiographa». Такъ называется третш отд'Ьлъ еврейскаго ка
нона Ветхаго Завета, въ который входятъ: псалмы, притчи 
Соломона, книга 1ова, П-Ьснь песней, Руеь, плачъ 1еремш, Эк- 
клез1астъ, книга Эсоирь, Даншлъ, Ездра, Неем1я и 1 и 2 Парали- 
поменоиъ.

Ред.
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1езикшль переложилъ книгу Исходъ для греческой 
сцены, Филонъ написалъ эпическую поэму объ 1еру- 
салим!з, ©еодотъ тоже эпическую поэму о древней 
исторш Сихема (Самарш). Приведенная у Климента 
выдержка изъ Исхода представляетъ собою прилично 
написанный ямбическимъ стихомъ отрывокъ, тра- 
ктующш о ранней жизни Моисея весьма близко къ 
тексту книги Быт1я.

Мы не будемъ касаться предашя, благодаря ко
торому греческш Ветхш Завете сталъ называться 
переводомъ семидесяти толковниковъ; нЗшещае кри
тики находятъ значительную разницу въ достоин- 
ствахъ перевода различныхъ книгъ, но книга со
храняете свою ценность и помимо этого миоологи- 
ческаго интереса: она—не только самый раннш и 
подчасъ самый авторитетный источникъ для воз- 
становлешя подлиннаго текста Ветхаго Завета, но 
также самая длинная изъ дошедшихъ до насъ отъ 
этого перюда книгъ и единственная написанная эл
линистической прозой. Изъ Полиб1я намъ знакомъ 
д!алектъ, на которомъ говорили въ посл^дующемъ 
B'fcK'fc, и скорее въ Грещи и Малой Азш, ч^мъ въ 
Египта. А изъ семидесяти толковниковъ мы узнаемъ, 
какой греческш языкъ возникъ въ великомъ новомъ 
центра эллинизма, въ Александрш, гд'Ъ раньше 
вс'Ьхъ другихъ городовъ обнаружились результаты 
завоеванш Александра и произведеннаго имъ см'Ъ- 
шешя расъ,—въ города, который во многихъ отно- 
шешяхъ долженъ былъ служить образцомъ для вс'Ьхъ 
прочихъ городовъ.

Зтотъ греческш языкъ перевода семидесяти тол
ковниковъ причинилъ много безпокойства ученымъ, 
потому что процессъ его возникноветя изъ преж-
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нихъ д1алектовъ совершенно неясенъ. Это не былъ 
выродившшся аттическш д1алектъ; на немъ неза
метно ни македонскаго, ни египетскаго вл!яшя; 
гебраизмы можно приписать вл1яшю оригинала, 
которому рабски следовали почтенные переводчики. 
Но въ результате получается нечто, такъ мало по
хожее на греческш языкъ Демосоена или даже его 
ближайшихъ преемниковъ, напр. Менандра или Но
вой Комедш, что намъ остается только удивляться. 
Языкъ философовъ Аристотеля и еще более Эпи- 
кура утратилъ, правда, все аттическое изящество,— 
и все-таки онъ не имеетъ никакого сходства съ 
неуклюжимъ, страннымъ нареч1емъ семидесяти тол- 
ковниковъ. Переводчики жили однако среди ученыхъ, 
которые писали комментарш къ произведешямъ, на- 
писаннымъ на аттическомъ наречш, сочиняли поэмы 
съ деланной изысканностью и воображали себя ве
ликими мастерами по части стиля.

Очевидно, что языкъ, «понимаемый народомъ», въ 
Александрш не ведалъ этихъ тонкостей. Это былъ 
практическш говоръ, возникшей безъ исторш: въ 
александршскомъ д1алекте, по моему мненш, нетъ 
ни малейшаго следа древняго происхождешя.

Значительная часть египтянъ должна была на
учиться этому д1алекту, потому что, если въ поли
тику Лагидовъ вовсе не входило закрывать египтя- 
намъ доступъ къ гражданской и военной службе, 
то съ другой стороны греческш языкъ былъ обяза- 
теленъ въ качестве языка офищальнаго (изъ этого 
правила исключались частные контракты), и ужъ 
конечно никто не могъ командовать войсками, не 
говоря по-гречески. Древне-египетская каста вои- 
новъ совершенно исчезла во времена Александра,
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о ней не упоминается и при лагидахъ. Но у мно- 
гихъ ихъ потомковъ должны были сохраниться во
енный наклонности, и велишя армш, бывпия въ 
действш въ течете всего этого столеНя, до извест
ной степени эллинизировали туземное населеше. 
Такимъ образомъ арм1я служила тогда великимъ 
оруд1емъ объединешя. На службе феллахъ полу
чали начальный поняыя о греческомъ языке и куль
туре и проникался известнымъ уважетемъ къ ве
ликимъ новымъ правителямъ, которые такъ обога
тили и прославили его отечество.

Но если каста воиновъ более не существовала и 
не причиняла Птоломею никакого безпокойства, то 
каста жрецовъ была еще сильна и страшна—и какъ 
союзникъ, и какъ противника Нигде Птоломей не 
обнаружилъ до такой степени своего ума, какъ въ 
своемъ поведенш въ этомъ случае. Онъ научился у 
Александра самой широкой религюзной терпимости; 
действительно, грекамъ и македонянамъ всегда была 
чужда сектантская строгость семитическихъ расъ 
или даже персовъ, которые, быть-можетъ, зарази
лись у семитовъ своей религюзной исключитель
ностью. Персы нашли въ египетской касте жрецовъ 
мощнаго противника и выступили противъ нихъ съ 
карательными законами и конфискащями. Поэтому 
жрецы приветствовали въ Александре освободителя 
отъ рабства. Правда, лагиды, какъ мы вцдели 
раньше, не замедлили захватить огромный имуще
ства египетскихъ жрецовъ; но, обезпечивая имъ опре
деленные доходы, сооружая и реставрируя храмы, 
принося крупныя пожертвовашя къ ихъ алтарямъ, 
оказывая всякое уважеше и внимаше господствую
щей религш, они снова вызвали къ жизни союзъ
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церкви и государства, который такъ необходимъ 
для каждой неограниченной монархш.

Эти монарнпя милости не решали, однако, вопроса 
вполне; если монарх1я нуждалась въ господствующей 
религш, то эту роль не могла играть исключительно 
египетская релшчя. Насколько намъ известно, маке
доняне чтили тЪхъ же боговъ, что и греки, но греки, 
при всемъ своемъ свободомыслш, требовали уваже- 
шя къ своимъ религюзнымъ чувствамъ. И это требо- 
ваше было удовлетворено. Мало того, что въ раз- 
ныхъ м-йстахъ были сооружены местный гречесшя 
святилища: изъ Синопа былъ торжественно приве- 
зенъ Зевсъ-Гадесъ и формально отожествленъ съ 
Сераписомъ, Выборъ именно этого бога былъ осо
бенно удаченъ. Д^ло въ томъ, что въ Вавилон^ былъ 
храмъ въ честь бога, котораго македоняне называли 
этимъ именемъ, а кром'Ь того, говорить, культъ си- 
ршскаго Адониса им'Ьлъ къ нему какое-то отноше- 
ше. Во всякомъ случай, такъ какъ вс'Ь эти нащо- 
нальности чтили бога умершихъ, то отожествлеше 
не представляло никакой трудности. Не надо забы
вать также сильнаго пантеистическаго течешя, ко
торое охватило всю Грецш и нашло выражеше въ 
зарождавшейся тогда стоической философской си
стем^. Съ этой пантеистической точки зр^шя боги 
вс^хъ нащональностей и различный божества каж- 
даго культа оказывались только временными или 
местными проявлешями одного и того же «едина- 
го» космическаго начала, — м1ровой сущности 
и м1рового духа. TaKie взгляды обнаружива
ются съ самыхъ раннихъ временъ въ египетской 
литератур^, какъ видно изъ многихъ дошедшихъ до 
насъ гимновъ. Позволю себ'й прибавить, что какъ
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понятия людей о божественномъ управленш лпромъ 
всегда отражаютъ опыты, вынесенные изъ действи
тельной жизни, или современные идеалы человече- 
скаго управлешя, такъ и въ данномъ случае гре- 
ческщ м1ръ, на глазахъ котораго одинъ человекъ 
оказался властелиномъ Mipa, пришелъ къ предста- 
влент, что местные и национальные боги были 
только наместниками или, быть-можетъ, проявле- 
шями единаго великаго Царя. Не подлежитъ со- 
мнешю, что Эвмолпидъ Тимоеей, явившшся рас
пространять элевзинсшя таинства въ Александрш, 
и египетсше жрецы, въ роде Манеоона, безъ за- 
труднешя отождествляли всякаго греческаго бога, 
на котораго указывала политическая фантаз1я Пто- 
ломея, съ народнымъ египетскимъ божествомъ.

Все, что говорятъ объ этомъ предмете Тацитъ и 
Плутархъ, указываетъ на то, что жрецы различныхъ 
культовъ собирались для тайныхъ совещанш подъ 
руководствомъ царя и освящали своимъ авторите- 
томъ заведомо никогда не являвшаяся знамешя и 
чудеса, который могли свидетельствовать въ пользу 
вводимаго вновь смешаннаго культа. Вотъ въ какой 
степени релшчя стала въ рукахъ лагидовъ полити- 
ческимъ средствомъ! Жрецы съ готовностью санкщ- 
онировали въ прокламащяхъ божесюя почести этимъ 
выскочкамъ-монархамъ на египетскомъ и на грече- 
скомъ языкахъ. При помощи одного изъ такихъ 
документовъ, именно жреческой грамоты въ честь 
Птоломея (IV) и некоей Клеопатры, Шамполлюну 
удалось проникнуть въ тайну тероглифической еги
петской литературы и сделать ее доступной на
шему изследовашю, такъ что этой неоцененной 
услугой мы обязаны лагидамъ и ихъ политике.
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Прим'Ьромъ того, какъ они пользовались для своихъ 
целей шератическимъ искусствомъ своего царства, 
можетъ служить построенный третьимъ Птоломеемъ, 
нын^ разрушенный, храмъ въ Эснехе, на стйнахъ 
котораго красовалось шероглифическое изображеше 
его чудесныхъ иобедъ на далекомъ Востоке.

По свидетельству вс^хъ нашихъ источниковъ, 
финансы Египта находились при первыхъ трехъ 
Птоломеяхъ въ самомъ цветущемъ состоянш. Хотя 
народонаселеше Египта едва ли когда-нибудь до
стигало 8,000,000—по самому щедрому расчету,— 
известно, что страна была необыкновенно плодо
родна, и что жители подчинялись безъ открытаго 
ропота очень высокому обложенйо. Но и этихъ го- 
су дарственныхъ доходовъ было недостаточно для 
наполнешя казны, въ которой, говорятъ, были со
браны огромныя суммы для содержашя многочис
ленной армш и для колоссальныхъ издержекъ по 
содержанию двора. Одинъ большой праздникъ въ 
Александрш стоилъ около полумиллюна на наши 
деньги. Словомъ, если правда, что постоянно со
держалась арм1я въ 100,000 человекъ (по нашимъ 
источникамъ больше 200,000), съ широко-поставлен
ной интендантской частью, и многочисленный флотъ, 
то, очевидно, вместе съ издержками на содержаше 
очень роскошнаго двора это должно было соста
вить колоссальный годовой бюджетъ. После разру- 
шешя Тира Александромъ и переселешя такого 
множества евреевъ въ Египетъ, египетсюе каналы 
сделались главнымъ путемъ сообщешя для восточ
ной торговли. Все драгоценности Индш и Персш 
шли вверхъ по Красному морю и черезъ Алексан
дрию въ Средиземное море. По тому же пути дви-
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галисъ сокровища внутренней Африки — слоновая 
кость, страусовыя перья, дшае звери,—все редко
сти, который ценятся въ векъ роскоши и тще
славия.

По замечашю историковъ, финансовая политика 
лагидовъ ничемъ не отличалась отъ обычной по
литики военнаго деспотизма. Подобно современнымъ 
немцамъ, они считали обязательнымъ для своей 
безопасности накоплять массы драгоценныхъ ме- 
талловъ и беречь ихъ безъ всякаго употреблешя и 
пользы на случай войны. Но, несмотря на этотъ 
чисто персидскш образъ действш, Египеть, оче
видно, не только сводилъ концы съ концами, но 
былъ очень богатъ, покуда находился подъ управле- 
шемъ способныхъ монарховъ. Такимъ образомъ, 
при своей сравнительно малой территорш и при 
невоинственности населешя, Египетъ въ течете це- 
лаго столеНя могъ очень и очень равняться съ 
огромной импер1ей селевкидовъ и съ воинственнымъ 
македонскимъ царствомъ, во главе котораго стояли 
антигониды. Только при малолетнихъ и расточи- 
тельныхъ царяхъ финансовый и военный дела за
путывались.

Преимущество Македонш передъ всеми ея со
перниками заключалось въ доброкачественности ея 
солдатъ; но зато границы государства были плохо 
защищены: съ севера ей постоянно угрожали вар-, 
варсшя нашеств1я, а на юге возстатя грековъ; меж
ду темъ очень растянутая береговая лишя страны 
делала ее доступной для нападенш съ моря, въ 
особенности со стороны египтянъ. Царство селевки
довъ, впоследствш известное подъ именемъ Сирш, 
имело многочисленное населеше, въ составъ кото-
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раго входплъ целый рядъ народностей: некоторый 
изъ нихъ отличались, правда, воинственностью, но 
большинство представляло собою восточныхъ людей 
въ общепринятомъ смысла этого слова, такъ что 
огромныя армш селевкидовъ приближались къ со- 
стояшю полчищъ посл'Ьдпяго Дар1я, а среди насе- 
лешя ихъ царства нередко поднимались возсташя, 
съ которыми было трудно справляться. Такимъ 
образомъ первое место въ восточномъ Mip'fe неотъ
емлемо принадлежало небольшому и сплоченному 
царству, которое было доступно для нападенш 
только въ своихъ отдаленныхъ провинщяхъ въ роде 
Кипра и Кирены и состояло изъ однороднаго на
сел ешя или изъ смешешя разныхъ нащональностей, 
настолько хорошо слившихся, что трудно было ожи
дать возсташя отд'Ьльныхъ частей или расъ.

Если вообще возможно тате важные результаты 
приписывать исключительно генио отдельнаго лица, 
то можно съ уверенностью утверждать, что безъ 
проницательности, твердой политики и широкихъ- сим- 
патш перваго Птоломея вся истор1я Египта и вме
сте съ темъ и эллинизма приняла бы совершенно 
иной оборотъ. А между темъ то, что известно о Пто
ломея личности, нисколько не подтверждаетъ этихъ 
косвенныхъ, но несомненныхъ доказательствъ его не- 
обыкновенныхъ дарованш. Правда, при Александре 
онъ деятельно и успешно командовалъ войсками, 
но въ штабе великаго царя не занималъ, повиди- 
мому, перваго места. Одни пользовались большею 
популярностью, друше внушали больше страха. Мало 
того, если бы Арр1анъ не заимствовалъ исторш его 
первыхъ походовъ изъ его же собственнаго раз- 
ска$а, въ которомъ этотъ полководецъ ужъ конечно
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представилъ свои подвиги въ самомъ выгодному 
свете и во всей полноте, то, можетъ-быть, онъ ка
зался бы еще менее значительною личностью. Я не 
помню, чтобы хоть въ одномъ изъ анекдотовъ объ 
Александре онъ игралъ выдающуюся роль; можетъ- 
быть, причиной этому было то, что Птоломей былъ 
очень умеренный человекъ и избегалъ кутежей, ко- 
торымъ предавался Александръ и которые сломили 
не одинъ сильный организмъ, не говоря уже о са
момъ царе.

Но есть люди, которыхъ велич1е проявляется только 
въ конечномъ результате ихъ жизненной деятель
ности: они не являются героями въ глазахъ своихъ 
слугъ или лицъ, ихъ окружающихъ, но ихъ образъ 
увековечивается въ исторш. Велич1е этихъ людей, 
состоящее въ томъ, что они въ окружающей ихъ 
среде умеютъ находить великихъ людей и напра
влять ихъ, познается нескоро. Въ новейшей исто- 
pin примеромъ можетъ служить Викторъ Эммануилъ, 
который медленно и постепенно выросъ изъ незна- 
чительнаго савойскаго принца въ короля Италш, 
пользуясь при этомъ людьми всехъ типовъ и поло- 
жешй, какъ Кавуръ, Мадзини, Наполеонъ, Гари
бальди, папы. Его помощники появлялись и исче
зали, помогали, умирали, возставали, а политика 
Виктора Эммануила шла неуклонно своимъ путемъ. 
Таковъ былъ, вероятно, и Птоломей. И такъ же, 
какъ находятся охотники утверждать, что Кавуръ, 
умершш въ 1861 г., создалъ Ятал1ю или, другими 
словами, жилъ и давалъ советы королю до 1879 
года, —такъ до сихъ поръ еще есть историки, кото
рые говорить, что Александръ, основывая великш 
городъ, предвиделъ и заранее уладилъ ту сложную
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борьбу, которую Птоломей выдержалъ и привелъ 
къ благопр1ятному исходу силой своей терпеливой 
и упорной политики.

Какъ, вероятно, заметилъ читатель, до сихъ поръ 
нами не было сказано ни слова о томъ, что глав- 
нымъ образомъ даетъ право Птоломею и его сто
лице на историческую славу, — я разумею основа- 
me Александршскаго музея, или университета, съ 
его роскошной библютекой и научными приспо- 
собленгями. Нужно было покончить съ другими во
просами, прежде чемъ приступить къ этому предме
ту, который естественнымъ образомъ завлекъ бы 
насъ въ новую область,—именно въ литературу гре- 
ческаго Mipa за первую половину третьяго века 
до Р. X.

Мысль сделать Александрии центромъ не только 
торговымъ, но и литер ату рнымъ, повидимому, по
степенно созревала въ уме царя. Действительно, 
онъ такъ поздно взялся за это дело, что MHorie 
историки приписываютъ эту честь его сыну и на- 
зываютъ Филадельфа основателемъ музея. Но хотя 
показашя нашихъ скудныхъ источниковъ въ этомъ 
случае достаточно ясны, дата основашя музея (не
сколько летъ до начала царствовашя Филадельфа) 
определяется приблизительно прибьтемъ въ Еги- 
петъ философа Димитр1я (фалерскаго), который сво- 
имъ знашемъ аеинскихъ академш содействовалъ осу- 
ществлешю идеи царя. Самое назваше, данное учре- 
ждетю (музей), свидетельствуетъ объ его аттиче- 
скомъ происхожденш. Мы уже сообщали о томъ (стр. 
146), какъ существовавший только для формы рели- 
гюзный культъ ограждалъ собственность каждой 
школы, и какъ всякое подобнаго рода общество въ

8 *
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Аеинахъ постепенно превращалось въ независимую 
корпорацию, матер1ально обезпеченную основателемъ 
и его учениками. Государство держалось въ сторо
на, за исключешемъ немногихъ экстраординарныхъ 
случаевъ, когда оно прибегало къ репрессивнымъ 
мерамъ. Разумеется, въ расчеты египетской воен
ной бюрократш не входило допускать существова- 
Hie такой могущественной умственной силы, кото
рая стояла бы вне правительственнаго контроля и 
покровительства. Поэтому съ самаго начала сред
ства новаго музея состояли въ казенномъ содержа
н т , которое выдавалось на руки каждому члену са- 
мимъ царемъ. Но за катя  же заслуги?

Птоломей нисколько не интересовался распростра- 
нешемъ какого-нибудь отдельнаго учетя; вероятно, 
онъ мало зналъ и еще менее заботился о разли- 
ч1яхъ аоинскихъ школъ. Ему было нужно, чтобы 
знаменитые люди думали и писали въ Александрш, 
а вопросъ о самомъ устройстве школы, если мы мо- 
жемъ применить къ данному случаю это выражеше, 
онъ предоставилъ более компетентному въ этомъ 
деле Димитрпо, а можетъ-быть своему сыну, на
следнику престола.

Во главе музея стоялъ начальникъ, или директоръ, 
назначаемый изъ жрецовъ царемъ; его релшчозныя 
обязанности въ академш, повидимому, ограничива
лись формальнымъ культомъ музъ (очевидное за- 
имствоваше изъ аеинской академш). Но по духу 
аеинсшя академш и александршскш царскш уни- 
верситетъ представляютъ собою полный контрастъ: 
жрецъ музъ, который исполнялъ релшчозныя обя
занности въ академш перипатетиковъ и былъ на это 
время п|>едседателемъ на общихъ собрашяхъ, изби
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рался членами на тридцать дней, по истеченш ко- 
торыхъ устраивалъ пиръ, отчасти по подписка, от
части на свой счетъ. Духовный глава музея назна
чался царемъ, повидимому, безъ определенна™ сро
ка, такъ какъ срокъ несомненно всецело зависелъ 
отъ царскаго усмотрешя. Быть - можетъ, этотъ на- 
чальникъ музея былъ также верховнымъ жрецомъ 
Сераписа... Во всякомъ случае это былъ не египтя- 
нинъ. Въ числе членовъ музея мы не встречаемъ 
ни одного египетскаго имени, и постепенно разви
вавшаяся египетская реакщя противъ греческой и 
еврейской философш, очевидно, не коснулась музея. 
Эта школа была скорее убежищемъ критическаго 
изследовашя и эрудицш, чемъ очагомъ новыхъ 
идей и научнаго прогресса... Ея состоявпие на жа- 
лованьи члены обладали ученостью и, еще более, кри
тическими пр1емами; иногда это были велише уче
ные; Но повидимому, они скорее изучали до тон
кости то, что было уже известно раньше ихъ, и 
не отваживались открывать новыхъ путей въ фило
софш и религш.

Кроме того, можно сказать съ известной досто
верностью, что обучеше и воспитательное дело не 
входили первоначально въ ихъ задачи; но со вре- 
менемъ александршскш музей естественно сталъ 
привлекать къ себе молодежь, и члены музея въ 
конце концовъ согласились взяться за учительское 
и профессорское дело. Такимъ образомъ оконча
тельно определилось ихъ назначеше — двигать впе- 
редъ не науку, а образоваше. Исключеше можетъ 
быть сделано въ пользу чистой математики, кото
рой положилъ начало Эвклидъ, въ пользу медици
ны и родственныхъ ей отраслей изследовашя и въ
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пользу естественной исторш, въ виду того, что але- 
ксандршскш университетъ въ этихъ областяхъ оста- 
вилъ самостоятельные труды; но въ общемъ нельзя 
не согласиться съ мыслителями позднейшей класси
ческой эпохи, которые говорили, что результаты не 
оправдали сделанныхъ издержекъ.

Но конечно, алекеандршскш музей можетъ найти 
для себя оправдаше передъ человечествомъ. Не го
воря о научной стороне, для оценки которой тре
буются спещальныя знашя, члены музея основали 
общество при содействш второго Птоломея (кото
рому MHorie писатели, следуя александршской тра- 
дицш, даютъ льстивое назваше основателя), и обна
ружили много критическаго чутья, отделивъ въ гре
ческой литературе пшеницу отъ плевелъ и сохра- 
нивъ для насъ ведшая образцовые произведетя въ 
виде тщательно изданныхъ текстовъ.

Такимъ образомъ мы переходимъ къ другому ве
ликому учреждение, основанному Птоломеемъ, именно 
къ его библютеке. У насъ библютека считается чемъ- 
то дополнительнымъ по отношенш къ университету, 
но въ Александрш это учреждеше было такъ ново 
и имело такое значеше, что совершенно затмило 
музей. Мы не имеемъ никакихъ известш о томъ, 
какое духовное лицо стояло во главе музея. Между 
темъ, несмотря на скудость нашихъ источниковъ, 
намъ съ величайшей точностью известно, кто были 
главные библштекари и что они сделали для усо- 
вершенствовашя своей библютеки. Мы должны во
образить, что въ Европе была бы только одна би- 
блштека, напр. библютека Британскаго музея, куда 
со всехъ концовъ стекались бы ученые для научныхъ 
занятш, и тогда мы будемъ въ состояши оценить



— 189 —

ту огромную услугу, которую Птоломей оказалъ 
ученому M ipy. Впослйдствш, въ течете многихъ вй- 
ковъ, въ Александрию Ездили съ этой цйлыо, и, не
смотря на преслйдоватя тирановъ и на разруши
тельные пожары, Александр1я оставалась м1ровымъ 
центромъ эрудицш, учености и библюграфш. Осо
бенно большое значеше библютека имела именно 
для ученыхъ, такъ какъ для философовъ, не при- 
надлежавшихъ къ энциклопедической школе, она не 
имела такой важности, и мы видимъ, какъ MHorie зна
менитые люди не желаютъ признавать за Птоло- 
меемъ даннаго ему эпитета. Зато первымъ оказыва
лось особое поощреше: они состояли при музей и 
получали содержаше отъ царя. Въ этомъ заклю
чалась какъ слабая, такъ и сильная сторона этого 
учреждешя: Птоломей не хотйлъ делать изъ него 
независимой корпорацш, самостоятельно назначаю
щей своихъ членовъ; музей всегда былъ «царскимъ 
музеемъ», и места въ немъ раздавала ученымъ сама 
корона. Для философа въ роде Димитр1я фалерска- 
го, — котораго философ1я напоминала философ1ю 
царя Соломона и трактовала о всйхъ родахъ жиг 
вотныхъ и растенш, начиная съ растущаго на стй- 
нахъ иссопа и кончая ливанскимъ кедромъ, — для 
такого последователя Аристотелева «партикуляриз
ма» эта коллекщя по всймъ отраслямъ знашя дол
жна была представляться чймъ то въ роде «царска- 
го пути» къ объясненш тайнъ природы и человека.

Великш музей послужилъ образцомъ для буду- 
щихъ основателей школъ. Въ Александрш было 
основано еще несколько такихъ учрежденш, между 
прочимъ одно было основано императоромъ Клавдь 
емъ, при чемъ онъ поставилъ услов1емъ, чтобы еже
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годно все его собственный историчесхая произве- 
дешя прочитывались публично отъ начала до кон
ца. Тамъ же основали школу евреи и вследъ за- 
темъ хрисыане, — все самостоятельные центры для 
научныхъ занятш.

Птоломей Сотеръ украсилъ свою столицу всевоз- 
можнымъ великол'Ьшемъ. Онъ еоздалъ драгоцен
нейший въ своемъ роде памятникъ—гробницу Але
ксандра, которая целые века была предметомъ по- 
клонетя, вплоть до Каракаллы, когда заглохли у лю
дей всяше благородные инстинкты. Птоломей воз- 
двигъ роскошный дворецъ, содержалъ великолепный 
дворъ и давалъ пиры на диво всему M ip y . Онъ сде- 
лалъ все, что могъ, чтобы собрать у себя все ученыя 
и литературныя знаменитости. Городъ былъ грома- 
денъ, и внешнш видъ его былъ великолепенъ. Судя 
по позднейшимъ описашямъ, Алексащцпя поражала 
зрителя не только своей обширностью,—«прогуляться 
по ея улицамъ», говорить Ахиллъ Тацш, «значить 
сделать целое путешеств1е, не выезжая изъ горо
да»,—но и великолешемъ колоннадъ, которыя окай
мляли улицы на протяжеши миль и защищали до
рогу отъ солнца, шумомъ и сумятицей улицъ, по ко- 
торымъ противъ обычая греческихъ городовъ ездили 
верхомъ и въ экипажахъ, количествомъ и богатствомъ 
общественныхъ здашй и праздничнымъ, довольнымъ 
видомъ своихъ многочисленныхъ жителей, кото
рые не успокоивались ни днемъ ни ночью, но по
стоянно оживляли улицы. О прекрасномъ освеще- 
нш улицъ вышеупомянутый авторъ говоритъ, что 
солнце не садилось, а какъ бы раздроблялось на 
мелтя части, чтобы освещать веселую ночь. Дворцы 
и друпя царстя здашя и сады были окружены сте
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нами, какъ дворецъ въ Пекина, и при нихъ нахо
дился особый портъ и дворцовая набережная; но и 
въ другихъ частяхъ города вода везде была по бли
зости, и водяныя сообщешя по всемъ направлешямъ 
были къ услугамъ жителей. Всевозможные костюмы 
и всяк1е говоры можно было встретить на улицахъ 
и набережныхъ города. Вблизи города находились 
модныя предместья, и къ востоку—морскш купанья: 
Канопъ, Элевзинъ и Никополь; на западъ отъ Але
ксандры! находился свой александршскш Некрополь. 
Но никто изъ очевидцевъ не оставилъ намъ подробна- 
го описашя этого великолешя, и мы принуждены 
судить о немъ по догадкамъ.



III. АЛЕКСАНДРЫ ПРИ ФИЛАДЕЛЬФД, АНТЮХФ
И т. д.

(.M ahaffy, Greek life and thought).

Вступлеше Филадельфа на престолъ приветство- 
валъ весь Египетъ, —какъ греки, такъ и македоняне. 
Они торжествовали воцареше законнаго преемни
ка, который доведетъ до конца великую политику, 
предначертанную бойцомъ фортуны. Старшш цар- 
скш сынъ Керавнъ былъ лишенъ наследства и от
правился на северъ. Совершая тамъ всячесшя на- 
сшпя и убшства, онъ оправдалъ поступокъ стараго 
царя, лишившаго его престола, и после необъясни- 
мыхъ успеховъ палъ на поле битвы въ сане царя 
македонскаго. Следуя своей обычной, осторожной и 
проницательной политике, старый царь назначилъ 
самъ себе наследника и еще при жизни передалъ 
ему бразды правлешя, при чемъ отдалъ царство без
раздельно, а самъ остался при дворе юнаго царя 
на положенш подданнаго.

Итакъ Филадельфъ наследовалъ престолъ двадца
ти-четырехъ летъ отроду и въ течете приблизи
тельно сорока летъ оставался самымъ блестящимъ 
монархомъ въ Mipe. Имеюпдяся у насъ показашя 
источниковъ говорятъ въ пользу того, что онъ дей
ствительно былъ основателемъ музея, но если мы
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отвергнемъ это предположение вследств1е его вну
тренняя неправдоподоб1я, то заслуга Филадельфа 
все-таки же останется громадной. Онъ, очевидно, съ 
ранней юности былъ такимъ горячимъ покровите- 
лемъ музея и принималъ такое живое учасНе въ его 
процветанш, что все литераторы восхваляли его 
какъ творца умственная велгнпя Египта. И правда, 
мы не можемъ назвать ни одного действительно 
громкаго имени, связаннаго съ музеемъ времени 
его отца, кроме учителей молодого царевича, въ роде 
Филета, Зенодота и перипатетика Стратона, кото
рый вернулся въ Авины, нагруженный великолепны
ми дарами своего юнаго питомца. Бывали даже, 
какъ мы заметили выше, случаи, что велите люди 
отвечали отказомъ на его приглашеше. Во време
на же Филадельфа великолеше музея возросло до 
такой степени, такъ удивительно обогатилась би- 
блютека, и жизнь въ Александры* стала такъ без
опасна и пр1ятна, что все замечательные умы съ 
охотой собирались къ его двору. Преемники Ме
нандра писали свои комедш въ Александрш; намъ 
известны двое—Махонъ и Аполлодоръ Каристш, ко
торые были выдающимися писателями; известнейшие 
ученые стекались туда, чтобы продолжать свои за
нятая съ помощью ботаническихъ и зоологическихъ 
коллекцш и техъ сокровищъ премудрости, которыя 
можно было найти въ книгахъ; наконецъ, библюгра- 
ф1я и критика прямо обязаны своимъ возникнове- 
шемъ библютеке. Все это, вместе съ новымъ расцве- 
томъ поэзш, къ которому мы еще вернемся, со
общило этому моменту въ исторш Александрш ха- 
рактеръ м1ровой эпохи. Съ этого времени греческая 
литература стала по справедливости называться але-
Истор1я Грецш. Вып. 2V 9
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ксандршской: съ одной стороны, эта литература 
вышла изъ-подъ пера грековъ, для которыхъ Але- 
‘ксандр1я стала вторымъ отечествомъ, а съ другой 
стороны—на ея характера отразились услов1я жи
зни этого великаго города и вкусы ея царственнаго 
покровителя.

Вступлеше Фил а дельф а на престо лъ сопровожда
лось такимъ праздникомъ, который превзошелъ все, 
что до т^хъ поръ приходилось видеть и о чемъ мож
но было мечтать. Описаше этого праздника заим
ствовано Атенеемъ изъ сочинения Калликсена объ 
Александрш и положительно утомляетъ своимъ бле- 
скомъ, своимъ длиннымъ перечислешемъ золотыхъ 
и серебряныхъ сосудовъ и парадныхъ колесницъ, 
изъ которыхъ каждую везло по нискольку сотъ че- 
лов'Ькъ. Этотъ любопытный текста въ полномъ ви
де утомилъ бы читателя, но въ общихъ чертахъ 
онъ характеризуетъ вкусъ того времени и можета 
послужить дополнешемъ къ темъ скуднымъ дан- 
нымъ, который намъ приходится теперь собирать 
изъ современной литературы.

Прежде всего насъ поражаета во всемъ расчета 
на эффекта и ценность предметовъ, которые фи
гурировали въ процессш. Большая часть царскихъ 
сокровищъ при всехъ царскихъ дворахъ того вре
мени состояла не изъ денегъ, а изъ золотыхъ и 
серебряныхъ сосудовъ, и, повидимому, эти сосуды 
несли въ процессш целые отряды богато одетыхъ 
людей. И хотя такое количество драгоценныхъ со
судовъ находилось на улицахъ, темъ не менее и 
въ зале, где предполагался пиръ, огромная полка 
была вся уставлена золотыми сосудами, усыпан
ными драгоценными камнями. Правда, люди не на
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бы нести горшки, наполненные золотой и сере
бряной монетой, какъ было на тр!умфе Пав
ла Эмшйя въ Риме, но все-таки вся сущность 
зрелища заключалась въ тщеславной выставка бо
гатства. Какая разница съ Панатенейскимъ празд- 
никомъ эпохи Перикла! Отмечу дальше, что скульп
тура и живопись самаго высокаго качества (опи- 
саше въ особенности указываетъ на картины сша- 
онскихъ художниковъ) служили лишь для декор а- 
тивныхъ целей. Такъ, описывая огромную залу, 
которая была построена нарочно для пиршества, 
Калликсенъ говоритъ, что на пилястрахъ вокругъ 
залы красовалось сто мраморныхъ рельефовъ ра
боты первоклассныхъ мастеровъ; въ пространстве 
между ними помещались картины, увешанныя кру- 
гомъ драгоценной драпировкой съ вышитыми на 
ней сценами изъ миоологш или портретами царей. 
Все было разукрашено пурпуромъ, золотомъ, се- 
ребромъ и шкурами разныхъ дикихъ зверей, ви
севшими по стенамъ. Колонны въ зале изображали 
•собой вперемежку пальмовыя деревья и вакхичесше 
оирсы, что указываетъ скорее на египетскш, чемъ 
на греческш вкусъ. Весь полъ былъ усыпанъ все
возможными цветами, какъ райскш садъ.

Среди прочихъ чудесъ царсше зоологичесше са
ды были, повидимому, привлечены къ участпо въ 
празднике, и Калликсенъ приводить целый епи- 
сокъ различныхъ привозныхъ зверей, которые шли 
въ процессш. Но эта зоологическая выставка была 
съ болыпимъ искусствомъ введена въ ту часть про
цессш, которая изображала победоносное возвраще- 
ше бога Дюниса съ йндшёкаго похода. Богъ былъ
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представленъ въ виде фигуры изъ золота и слоно
вой кости; его сопровождали толпы силеновъ и са- 
тировъ, нагруженныхт> добычей, состоявшей изъ плю
ща и сосновыхъ шишекъ, и среди нихъ ищданки 
и женщины другихъ странъ ехали въ колесницахъ 
подъ балдахинами, въ одежде пленницъ. Это напо- 
минаетъ намъ тр!умфальное шеств1е Александра, 
когда онъ возвращался изъ пустынь Гедрозш.

Но это большое вакхическое представлеше совер
шенно затеривалось среди множества аллегориче- 
скихъ сценъ и фигуръ, который двигались по ули- 
цамъ, — напримеръ: Александръ въ сопровожден^ 
Ники и Аеины; первый Птоломей съ малоаз1атски- 
ми греческими городами, которые сопровождали 
его, держа надъ нимъ корону, тогда какъ рядомъ 
съ нимъ на колеснице стоялъ Коринеъ. Боги и ца
ри изображены были въ виде статуй изъ золота и 
слоновой кости, а роль свиты по большей части 
исполняли живые люди, и это любопытное смЗзте- 
ше наблюдалось во всей процессш. Вероятно, даже 
тогда считалось неуважительнымъ, чтобы живой 
актеръ изображалъ бога или царя. Въ начала про
цессш двигалось аллегорическое изображеше года; 
эту роль исполнялъ челов'Ькъ очень высокаго роста, 
въ костюме и маске трагическаго актера, съ золо- 
тымъ рогомъ Амалоеи въ руке. За нимъ шла столь 
же великолепная женская фигура, изображавшая 
Пентетериду (четырехлетий праздникъ), въ сопро
вожденш четырехъ временъ года, несущихъ свои 
плоды. Тутъ же находились сатиры, а за ними 
шелъ жрецъ Дшниса Филискъ и вся труппа траги
ческаго театра.

Я привелъ только немношя выдержки изъ этого
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длиннаго и интерсснаго текста, чтобы показать, 
каковы были ионяыя объ изящества и великолйпш 
въ Александрш временъ Филадельфа. H lecT B ie  дли
лось въ течете цйлаго дня; оно открывалось фигу
рой Утренней Звезды, а замыкалось Вечеромъ (Вес- 
перъ). 80,000 войска, конницы и пехоты въ бле- 
стящихъ мундирахъ, следовало позади. Вся стои
мость праздника превышала иолмиллюна на наши 
деньги. Но однй золотыя короны, принесенный въ 
даръ дружественными городами и народами перво
му Птоломею и его царица, стоили не меньше этой 
суммы.

Эта расточительность заставляете видеть въ Фи
ла дел ьфй другого Сарданапала. Съ другой стороны 
мы узнаемъ, также изъ Атенея, о его многочислен- 
ныхъ и знаменитыхъ любовницахъ, которыя пере
числены въ мемуарахъ одного изъ его преемниковъ 
(Эвергета II). Эти женщины, изъ которыхъ Атеней 
называете пятерыхъ, были однй египтянки, друг1я 
гречанки, но, повидимому, вей онй вышли изъ про
стого народа, были флейтистками и танцовщицами. 
Одна изъ нихъ, Клино, которая подавала ему вино, 
иаподоб!е олимпшекой Гебы, была извйстна по всей 
Александрш по статуямъ, изображавшимъ ее въ 
одной нижней одеждй, съ кувшиномъ въ рукй...

Существуете много несогласш и споровъ между 
историками о томъ, что заставило этого царя раз
вестись съ своей первой женой (Арсиноей), дочерью 
Лизимаха, и жениться на ея мачехй, которая но
сила тоже имя Арсинои и приходилась ему родной 
сестрой;, она была вдовой сперва Лизимаха, а по- 
томъ Птоломея Керавна, который убилъ ея дйтей, 
убивъ предварительцо заодно съ нею ея цасынка
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Агаеокла. Это была женщина летъ сорока, реши
тельная и неразборчивая въ политике; она вла
дела, по крайней мере номинально, нескольки
ми городами въ Пропонтиде и въ Грецш. Дрой- 
зенъ высказалъ предположеше, что Филадельфъ же
нился на ней изъ-за этого богатаго приданаго. Я 
же скорее думаю, что онъ решился на это нару
шите всехъ, кроме египетскихъ, правилъ нрав
ственности по двумъ причинамъ: во-первыхъ, онъ 
надеялся найти въ ней способнаго помощника въ 
своихъ сложныхъ и трудныхъ дипломатическихъ 
сношешяхъ съ государствами въ Пропонтиде и на 
Черномъ море; во-вторыхъ, онъ могъ быть уверенъ, 
что она безъ ревности предоставить ему полную 
свободу въ его любовныхъ связяхъ. Весьма веро
ятно, что она въ большой мере вмешивалась въ 
общественный дела и что ей въ сильной степени 
царь обязанъ своей репутащей хитраго политика.

Во всехъ своихъ войнахъ Филадельфъ держался 
одного образа действш: или натравливалъ однрго 
врага на другого, или сеялъ смуту въ войске осаж- 
дающаго, или во-время уступалъ пункты, о которыхъ 
не стоило спорить. Его политическш кругозоръ об- 
нималъ весь м1ръ. Изъ всехъ эллинистическихъ ца
рей того времени онъ одинъ находился въ непо- 
средственныхъ сношешяхъ съ римлянами и кареа- 
генянами и съ напряженнымъ внимашемъ следилъ 
за ходомъ первой Пунической войны. Правда, не 
подлежитъ никакому сомненш, что въ этой войне 
его личная политика заключалась въ дружествен- 
номъ нейтралитете. Восемь или девять летъ передъ 
темъ, немедленно по возвращенш Пирра изъ Ита- 
лш, филадельфъ отправилъ посольство въ Рицъ съ
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предложешемъ дружбы и союза. Его предложехие 
было принято римлянами очень восторженно, и трое 
изъ благороднейшихъ сенаторовъ были посланы въ 
Александрпо для заключешя договора. Имъ былъ 
сд'Ьланъ пр1емъ, отличавшшся обычнымъ великоле- 
темъ александршскаго двора, и отправленные съ 
ними массивные золотые дары наверное возбудили 
въ молодыхъ римлянахъ страстное желаше потребо
вать и себе долю въ богатствахъ Востока. Но на 
сей разъ выгоды отъ договора были на стороне 
Египта. Вероятно, въ это самое время гавань Пу- 
теолы была предоставлена египтянамъ для свободной 
или льготной торговли; съ т£хъ поръ сюда въ тече
т е  всей римской исторш постоянно съезжались але- 
ксандршсше корабли. Можно представить, катя  це
ны платили еще неизбалованные римсте моты за 
восточный утонченности, и катя  выгоды получала 
Александр1я отъ привоза строительныхъ матер1а- 
ловъ и шерсти, которые египтяне доставляли изъ 
Италш. Въ то же время египетскш царь старался 
не порывать и съ кароагенянами, которые действи
тельно были для него самыми опасными соперни
ками какъ въ западной, такъ и въ южной торговле 
и, что еще важнее, имели большое вл1яше на бере
гу Сирш, а сиршская граница Египта была, какъ 
известно, обезпечена хуже всехъ другихъ. Но 
когда те попросили у него 2000 талантовъ взаймы 
во время первой Пунической войны, то онъ веж
ливо уклонился на томъ основанш, что это значи
ло бы помогать друзьямъ противъ друзей.

Если припомнимъ еще предпринимавшаяся въ 
то время экспедицш и закладку новыхъ городовъ 
ца юге; въ Аравш, Эвгопш и даже въ центральной
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Африка, то мы получимъ некоторое поняые о кос- 
мополитическомъ характере цивилизацш того вре
мени. Эллинистическая культура, какъ я повторялъ 
неоднократно, въ высшей степени напоминаетъ со
временную европейскую культуру. Усвоивъ ее, вся- 
кШ получалъ какое-то превосходство надъ осталь- 
нымъ челов'Ьчествомъ или заявлялъ право на ото 
превосходство; и даже татя  окраины, какъ Мероэ, 
Бактр1я, Херсонесъ Таврическш, постоянно стреми
лись прюбрести это право.

Излагать въ подробностяхъ дипломатическую 
борьбу Египта съ Македошей и Сир1ей — значило 
бы писать исторш того времени, что не входить 
въ нашу задачу. Общш характеръ этихъ сношенш 
былъ уже указанъ раньше. Птоломей старался обез- 
печить себя отъ нападенш Антигона Гоната, ока
зывая всячесшя услуги грекамъ; съ этой ц'Ълыо оиъ 
помогалъ имъ советомъ и деньгами, а иногда по- 
сылалъ свой флота въ гречесюя воды. Такимъ же 
образомъ онъ сд'йлалъ безопасными для себя Антю- 
ховъ (Сотера и 0еоса), вмешавшись въ дела побе
режной Малой Азш и оказавъ поддержку a s i a T -  

скимъ греческимъ городамъ. Его враги съ своей 
стороны употребляли все старашя, чтобы поднять 
противъ него Кирену, разбить его флотъ или сде
лать на него нападете съ суши въ Сирш и Пале
стине.

При этомъ въ Птоломее, какъ приходится заклю
чить изъ дошедшихъ до насъ свидетельствъ, былъ 
известный элемента слабости, который особенно 
проявлялся въ военныхъ де'лахъ. Онъ слишкомъ лю- 
билъ удовольств1е и слишкомъ интересовался изы- 
скашями въ разныхъ обдастяхъ знашя, чтобы быть
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великимъ въ /гЬлахъ. Помимо своихъ более низмен- 
ныхъ развлеченш, онъ любилъ спорить съ членами 
музея, посылать экспедищи за редкими растешями 
и животными въ глубь Африки или въ Аравно, 
устраивать блестяпце npieMbi въ своемъ дворца. До- 
казательствомъ быстрой смены вкусовъ у людей 
того времени и ихъ любви ко всему новому, вытес
нившей всякое уважеше къ старине, можете слу
жить то, что ни одинъ египетский царь не хотелъ 
жить во дворце своего предшественника и строилъ 
себе новый рядомъ съ прежнимъ. Страбонъ виделъ 
целый рядъ этихъ дворцовъ въ царскомъ квартале; 
впрочемъ, и во многихъ современныхъ столицахъ 
можно найти примеры такой же безумной расточи
тельности. Неудивительно, что царь страдалъ по
дагрой, и что, увидевъ однажды, какъ феллахи ле
жали на солнце и спали или, тута же лежа, съ ап- 
иетитомъ ели свою скромную пищу, воскликнулъ 
съ грустью: «Горе мне! почему я не родился 
однимъ изъ этихъ людей!» Но если правда, что 
оиъ страстно искалъ жизненнаго эликсира и наде
ялся достигнуть безсмертш съ помощью египетской 
Marin и тайной мудрости жрецовъ, то здесь мы 
имеемъ новое доказательство слабости этого госу
даря, поставленнаго судьбою въ такое блестящее по- 
ложеше и превозносимаго до небесъ целымъ поко- 
лешемъ литераторовъ. Намъ известна еще другая 
сторона его личности, напоминающая грубыхъ 
восточныхъ деспотовъ. Немедленно по вступлеши 
на престолъ онъ предалъ смерти или удалилъ 
въ изгнаше большинство своихъ ближайшихъ род
ственников^ Какая разница съ истор1ей его совре
менника Антигона или Атталидовъ, которые такъ
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славились своей любовью, къ братьямъ! Такимъ об- 
разомъ оказывается,-что какъ ни была великолепна 
Александр 1я времени Филадельфа, но въ сощаль- 
номъ и нравственномъ отношенш она съ своимъ 
дворомъ стояла ниже, ч^мъ города древней Эллады.

Мы посвятимъ отдельную главу литераторамъ и 
ихъ произведешямъ, но пока заметимъ, что они 
были во всехъ отношешяхъ совершенно далеки отъ 
народной массы. Народъ былъ отделенъ стеной 
отъ Царскаго Квартала (Брух1умъ) съ его дворца
ми и садами, съ его чиновниками и учеными. На
родъ осыпали щедротами, развлекали великолепны
ми зрелищами и подкупали царскими милостями; но 
въ то же время правительство держало его въ ру- 
кахъ съ помощью многочисленной вооруженной си
лы и въ важныхъ делахъ не давало ему голоса. 
Такимъ образомъ при более слабыхъ государяхъ 
онъ превращался въ ту страшную, изменчивую, 
жестокую чернь, которую такъ верно изобразилъ 
Полибш въ последующемъ веке.

Теперь разсмотримъ вкратце, что представляли 
собою въ то время друтя государства эллинистиче- 
скаго Mipa — царство Антюха, царство Антигона и 
гречесюя государства и города, которые сохранили 
свою независимость только по имени, почти совер
шенно утративъ ее въ действительности.

Импер1я селевкидовъ и характеры ея царей, быть- 
можетъ, представляютъ болышй интересъ и занима- 
ютъ более видное место во всем1рной исторш, чемъ 
Египетъ съ своими царями, но. сведешя о нихъ го
раздо более скудны. Хотя, какъ оказывается, при 
антюхшскомъ дворе были когда-то основаны и му
зей и бибдготека, но мы цочтц ничего о ш хъ  н§
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зпаемъ. Изъ литературы эпохи селевкидовъ иамъ 
неизвестно ничего, кроме весьма замечательиаго 
перевода местныхъ летописей, сделаннаго съ кли- 
нообразныхъ надписей халдейскимъ верховнымъ 
жрецомъ Берозомъ и посвященнаго первому Антю- 
ху. Несомненно, этотъ трудъ Бероза можно поста
вить въ связь съ подобнымъ же переводомъ iepo- 
глифическихъ памятниковъ, который былъ сде- 
лаиъ Манееономъ для второго Птоломея. Суще- 
ствуютъ указашя на то, что Антюхъ уважалъ и 
любилъ литературу, и что при его дворе жили ли
тераторы. Но что касается его личной жизни, то 
мы зпаемъ только объ его романтическомъ браке, 
о характере же всехъ его преемниковъ вплоть до 
Airrioxa Великаго и Антюха Эпифана намъ уже 
решительно ничего неизвестно. Внешняя же исто- 
pin его царствовашя довольна полна. Мы слышимъ 
о его войнахъ и союзахъ съ Птоломеемъ, съ Анти- 
гономъ, съ галатскими кельтами и съ несколькими 
второстепенными державами на севере Малой Азш. 
Ему досталось слишкомъ хлопотливое наследство, 
и онъ оказался не въ силахъ сохранить въ целости 
такое обширное и разноплеменное царство отъ на
пора ловкихъ и воинственныхъ соседей.

Царство Сиршское, какъ его называютъ, но соб
ственно, вернее, царство селевкидовъ, не имело ни 
определенныхъ границъ, ни определеннаго нащо- 
нальнаго состава и простиралось, смотря по спо- 
собностямъ того, кто правилъ имъ въ данное время, 
или отъ Эгейскаго моря до Инда или отъ Кили- 
кшскихъ проходовъ до границъ Месопотамш.

Въ Сирш не было такой однородной нащональ- 
цости? какую представляли, напр., египтяне въ своему
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отечестве, —однородной, массы, которою можно было 
управлять при помощи греческихъ чиновниковъ и 
наемныхъ солдатъ. Антюхъ правшгь целымъ ря- 
домъ различныхъ народовъ, находившихся на вс^хъ 
ступеняхъ политическаго и культурнаго развитая. 
Поэтому государственная организащя его царства 
связывала подданныхъ весьма слабыми узами, его 
города пользовались широкими местными привиле- 
1чями, его провинщи управлялись полунезависимы
ми правителями. Города и провинцш издавали свои 
собственные здконы, поставляли отдельные отряды 
въ войско и формой своего подчинешя верховному 
правительству напоминали скорее перейдете, ч1шъ 
македонсте порядки.

Антюхшскш дворъ былъ устроенъ въ точности 
по образцу двора Александра, и по примеру Але
ксандра Антюхъ для своего новаго царства осно- 
валъ новую столицу. Но мало того: есть указашя, 
что Сир1я сделалась убежшцемъ эллинизма и при- 
томъ въ несравненно большей степени, чемъ Еги- 
петъ. Въ Египте Александр1я стояла особнякомъ, 
какъ средоточ!е эллинистической образованности; 
прошли годы, египетское вл1яше дало себя почув
ствовать и тамъ; въ исторш нельзя найти дру
гого такого устойчиваго и живучаго типа, какъ еги- 
петскш. Напротивъ того, въ Сирш повсюду внутри 
страны находимъ города, реки и горы, переимено
ванные въ память о Македоши; изъ этого сл^ду- 
етъ заключить, что македоняне въ болыпомъ коли
честв^ поселились въ этой страна, и что такимъ 
образомъ вл1яше сиршскаго эллинизма на друюе 
народы было глубже и продолжительнее, чемъ влй 
янщ эллинизма александршскаго, Юв^надъ горр-
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ритъ, что сиршскш Оронтъ впадалъ въ Тибръ. Въ 
конце концовъ Антюх1я, действительно, сделалась 
более крупнымъ общественнымъ и торговымъ цен- 
тромъ, чемъ Александр1я. Эллинистическое иапра- 
влеше Селевка обнаруживается въ томъ, что онъ 
основалъ новую столицу здесь, вместо того, чтобы 
выбрать своей резиденщей Вавилонъ или Селевкио 
на Тигре. Онъ виделъ, что на Западе были не 
только опасные его враги, но что тамъ же находился 
центръ тяжести сощальной жизни, и что для обшир
ной торговли, которая обогащала его казну, необхо- 
димъ былъ безопасный доступъ въ Средиземное море.

Итакъ Антюх1я была основана для соперниче
ства съ Александр1ей и соревновала съ ней въ до
ставке предметовъ восточной караванной торго
вли въ Средиземное море. Портовый городъ Селев- 
юя (на Оронте) былъ тщательно укрепленъ и за- 
менилъ на этомъ берегу тате рынки древности, 
какъ Тиръ и Сидонъ. Былъ еще другой самостоя
тельный торговый путь, который селевкиды ожи
вили и совершенно забрали въ свои руки, — именно 
изъ Китая черезъ Гинду-Кушъ къ Аральскому и 
Каспшскому морямъ и затемъ Чернымъ моремъ въ 
греческш м1ръ. Шелкъ изъ Китая долгое время 
следовалъ этимъ путемъ, равно какъ редте меха, 
которые въ то время ценились такъ же, какъ те
перь. Область Гиркашя, на югъ отъ Каспшскаго 
моря, прославилась своимъ необычайнымъ плодоро- 
д1емъ, а если вспомнить при этомъ еще возвыше- 
Hie царства Понтшскаго въ стране теперь темной 
и забытой и ту роль, которую оно играло, то намъ 
станетъ ясно, какое богатство развилось тамъ, бла
годаря торговле эллинистическаго Mipa.



По приступая къ изследовашю сощальной лшзни 
этихъ отдаленныхъ частей греческаго Mipa, мы 
встречаемъ на своемъ пути серьезное препятсте 
въ глубокомъ молчаши всехъ источниковъ. Для 
позднейшаго времени въ нашемъ распоряжении име
ются очерки Полиб1я, затемъ Дюна Хрисостома, но 
за этотъ векъ намъ ничего неизвестно ни объ од- 
номъ городе за границей собственной Грёцш, кро
ме Александрии. Попадаются известия о войнахъ, 
некоторый указатя относительно торговли, но о 
частной лшзни ни слова. Изъ надписей мы еще мо- 
жемъ извлечь кое-кашя подробности, но едва ли 
когда-нибудь намъ удастся найти цельное изобра- 
ж ете жизни того века. А какой глубокш интересъ 
заключался бы въ такомъ изображенш! Чего бы не 
отдали мы за описаше Антюхш въ эпоху ея возра
ставшая велич1я, за описаше Киликш въ то вре
мя, когда она притокомъ своихъ свежихъ силъ об
новила дряхлеющее древо греческой науки? Мы 
можемъ проследить вл1яше семитическихъ верова- 
нш на щэостой народъ, вл1яше семитической стро
гости на образованные классы западныхъ нацш. 
Почиташе Астарты и Адониса явилось изъ Сирш; 
оттуда же явилась глубокая теолошя стоической си
стемы. Но какъ, и черезъ кого, и когда проникли 
эти вл1яшя на западъ,— на эти вопросы, повидимо- 
му, никогда нельзя будетъ дать ответа.

Не такъ скудны наши сведешя о личности Анти
гона, о его дворе и о томъ, какую жизнь вели лю
ди въ Македонш и Грецш. Судя по исторш внеш- 
нихъ событш, Антигонъ былъ серьезный и предан
ный своему делу государь, уступавший, правда, въ 
военныхъ талант^хъ и Пирру и Димитрш, но за
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то по характеру и силе воли стоявший гораздо вы
ше ихъ обоихъ. После поражетя или нашеств1я 
враговъ онъ принимался за возстановлеше своего 
царства: въ исторш не много прим^ровъ такой на
стойчивости и решительности. Правда, подъ конецъ 
Антигонъ быль вознагражденъ; ему удалось обез- 
печить македонское царство за собою и за своими 
наследниками. Но для этого ему пришлось всю 
жизнь бороться противъ людей более низкаго раз
бора, отстаивавшихъ менее высоте принципы. У 
Дюгена Лаэрщя есть много намековъ, изъ которыхъ 
видно, что Антигонъ былъ другомъ и ученикомъ 
аеинскихъ философовъ, въ особенности стоиковъ, 
системы которыхъ онъ, повидимому, держался въ 
жизни. Безъ сомнетя, онъ былъ убЗзжденъ, что иде
альная государственная форма есть разумная мо- 
нарх1я, но совпадете этого принципа съ его личными 
интересами мешаетъ намъ произнести окончательное 
суждеше о немъ. Трудно допустить, чтобы поведе
т е  вс^хъ тиранновъ, которыхъ онъ поддерживалъ 
въ греческихъ городахъ, отличалось строгимъ стои- 
цизмомъ. Наконецъ, никакъ нельзя решить, насколь
ко его политически средства оправдывались конеч
ной целью, и даже какова была эта цель въ дей
ствительности.

Если онъ въ самомъ деле хоткль спасти цивили
зованный м1ръ, превративъ Македонпо въ оборони
тельный пунктъ противъ новаго вторжетя ненави- 
стныхъ варваровъ, и для этой цели нуждался въ 
единодушной поддержке всей Грещи, то онъ былъ 
въ праве предпочесть одного покорнаго тиранна це
лой массе :бунтующихъ нищихъ тиранновъ по всемъ 
греческимъ городамъ. Но во всякомъ случае оправ
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дывать средство целью уже было болыиимъ отсту- 
плетемъ отъ стоицизма. Мы знаемъ, что правите
ли, назначенные Антигономъ въ гречесюе города, 
были люди умеренные и достойные. Более всехъ 
знаменитъ стоикъ Персей, который правилъ въ Ко
рине^ и кончилъ тамъ жизнь. Мы знаемъ также, 
что въ этомъ доколоти и добродетельные люди, 
одушевленные самыми высокими помыслами, въ ро
де Лщцада мегалопольскаго, делались тираннами 
въ своихъ родныхъ городахъ, и что, поступая та- 
кимъ образомъ, они только следовали теорш всехъ 
философскихъ школъ: въ мир1аде трактатовъ «о мо- 
нархш» (тсер1 (ЗаспХаас) все эти школы приходили къ 
одному и тому же выводу,—что единовласНе есть 
лучшая форма правлетя. Та же идея руководила 
спартанскимъ царемъ Агисомъ, и затемъ Клеоме- 
номъ; ея слабое отражеше мы видимъ въ теор1яхъ, 
лежащихъ въ основе политической деятельности 
Гракховъ, которые были учениками греческаго фи
лософа.

Но если Антигонъ действительно былъ стоикомъ, 
то еще въ большей степени онъ былъ гоеударствен- 
нымъ человекомъ. Онъ выступалъ съ холоднымъ 
политическимъ расчетомъ противъ такихъ рыцарей 
и искателей приключенш, какъ Пирръ, который 
называлъ его самозванцемъ, носящимъ пурпуръ 
вместо плаща философа. При своемъ дворе онъ 
оказывалъ покровительство серьезнымъ поэтамъ въ 
роде Арата (дошедппе до насъ Феномены Арата бы
ли написаны въ Македоши). Антигонъ окружалъ 
себя не только литераторами и философами, но 
также иностранными государственными людьми и 
воинами; и если онъ не отправлялъ экспедицш из-
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следовать чудеса тропической природы, какъ д±- 
лалъ Птоломей, то можно быть увереннымъ, что 
онъ основательно изучилъ нравы и обычаи всехъ 
дворовъ и городовъ въ пред'Ълахъ цивилизованная 
Mipa. И это былъ типъ, созданный эллинизмомъ. 
Мы найдемъ этотъ типъ въ Атталидахъ, найдемъ 
его въ вождяхъ Ахейскаго союза; онъ даетъ себя 
знать въ томъ космополитическомъ направленш, ко- 
торымъ рисовались прозаики этого века.

Но народъ, съ которымъ Антигону приходилось 
главнымъ образомъ иметь дело, представлялъ собою 
почву не особенно благопр1ятную для развитая этихъ 
плановъ. Македоняне были весьма мало похожи на 
подданныхъ египетскаго царя и на т'йхъ, которые 
были настоящими подданными антшхшскаго двора. 
Вместо песчаныхъ холмовъ или пустыни, или ре- 
ки, по которой въ тропическую жару тихо плыли 
ея богатства среди полей золотой пшеницы, въ Ма
ке донш мы находимъ возвышенности, пеняпдеся во
допады, девственные леса, горныя пастбища съ не- 
тающими снегами. Это—ландшафтъ, характеризую- 
ндй обыкновенно родину свободныхъ и смелыхъ 
горцевъ, преданныхъ войне и охоте, пастуховъ, 
презирающихъ трудолюбиваго землепашца. Никакое 
великолете македонскаго двора не могло победить 
некоторой грубости въ этихъ македонянахъ; на
сколько помнится, изъ ихъ среды не вышло ни од
ного великаго писателя. Повидимому, они прими
рились съ утратой некоторыхъ прежнихъ вольно
стей и подчинились смягченному абсолютизму сво
его царя-философа. Но въ то же время Македошя 
была военнымъ аванпостомъ противъ варваровъ; а 
въ военномъ государстве повиновете легко перено-

9*
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сится изъ стана, где оно необходимо, къ домашне
му очагу. Появляясь въ Грецш и Сирии, македоня
не выделялись своимъ общепризнаннымъ физиче- 
скимъ превосходствомъ и въ глазахъ всехъ явля
лись гражданами нацш, когда-то господствовавшей 
надъ м1ромъ.

Въ Македонш никогда не было того, что, пови- 
димому, составляло существенную черту другихъ 
эллинистическихъ государствъ: въ ней не было об
ширной и многолюдной столицы. Первое услов!е 
существовашя такого миоголюднаго города есть об
ширная торговля, а Македотя не могла удовлетво
рить этому услов1ю, такъ какъ ни одинъ торговый 
путь древняго Mipa не проходилъ чрезъ ея преде
лы. Визанпя и Кориноъ несомненно сделались бы 
городами первой величины, если бы македонсюе 
цари держали тамъ постоянный дворъ. Но Коринеъ, 
какъ литературный и художественный центръ, во 
всякомъ случае долженъ былъ постоянно страдать 
отъ близости Аеинъ, которымъ неотъемлемо при
надлежала роль главнаго средоточ1я просвещешя, 
Византии же—помешало бы достигнуть велич1я воз- 
вышеше Пергама. Такимъ образомъ древнее маке
донское царство осталось собственно безъ столицы: 
Эги, где находились гробницы царей, имели только 
религюзное значеше; Пеллу Филиппъ II сделалъ 
своей резиденщей; но горцы слишкомъ дорожили 
сельской жизнью для того, чтобы переселяться въ 
городъ, а купцовъ было не много, и ихъ презиралъ 
народъ.

Если македоняне были терпеливыми и сильными, 
хотя и не особенно преуспевавшими въ цивилиза- 
цш подданными, то города и племена Грецш, ко



— 211 —

торые Антигонъ всю свою жизнь стремился ввести 
въ составь своего царства, представляли собой со
вершенно иной типъ. Греки были слишкомъ умны, 
чтобы подчиняться теор1ямъ Антигона. Мало того: 
они сами применяли эти теорш къ самимъ себй и 
делали выводы, шедшие въ разрйзъ съ его интере
сами. Такъ, стоическая философ1я, одушевлявшая 
царя, повидимому, одушевляла и аеинскихъ патрь 
отовъ, когда они возстали подъ предводительствомъ 
Хремонида (около 265 г. до Р. X.) и въ последыш 
разъ повели борьбу за свои древшя вольности. Вей, 
кто упоминаетъ объ этой войнй, говорить о ней 
какъ о благородной и патрютической попыткй, но 
въ основй вейхъ этихъ суждеьий лежитъ мнйше 
Нибура, который былъ слишкомъ заинтересованъ 
лично въ этомъ великомъ политическомъ вопроей, 
чтобы говорить безпристрастио.



IV. ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ ВЪ ТРЕТЬЕМЪ В'ЬК'Ь 
ДО Р. X. И ЕЯ ВЛ1ЯН1Е НА СОВРЕМЕННУЮ ЕЙ

ЦИВИЛИЗАЦ1Ю.

(Malmffу, Greek life and thought.)

Что касается Александра, то изъ всгЛзхъ изве- 
стныхъ намъ книгъ мы узнаемъ только, что ея мно
гочисленное населеше делилось на очень замкну
тый группы. Во главе всего стоялъ роскошный и 
распущенный дворъ, обоготворенный глава котора- 
го позволялъ себе любовныя связи съ куртизанка
ми; о связяхъ этихъ знали вей, и никто ихъ не 
осуждалъ. Царственный особы женскаго пола име- 
ли громадную власть и окружали себя большой 
пышностью. Какъ видно изъ Каллимахова описашя 
обязанностей Ирисъ *), при нихъ день и ночь на
ходились фрейлины, готовый немедленно исполнять 
ихъ приказашя. Эти принцессы нередко выходили 
изъ дома съ своимъ штатомъ, и тогда, конечно, на- 
родъ долженъ былъ почтительно очищать передъ ни
ми дорогу и хранить глубокое молчаше. Съ другой 
стороны, царскимъ позтамъ, въ роде Каллимаха, поз
волялось говорить съ непонятной свободой о самыхъ 
интимныхъ отношетяхъ царскаго дворца; и действи
тельно, во всемъ александршскомъ обществе царила

*) Такъ онъ называетъ одну изъ фрейлииъ египетской цари
цы, надо думать, Арсииои.
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большая свобода нравовъ. Женщины низшихъ клас- 
совъ обыкновенно посещали зрелища и празднества 
и въ толпе говорили свободно съ мужчинами. Такъ 
какъ въ разныхъ кварталахъ города селились npi- 
Ф>зж1е со всего греческаго Mipa, то все oirfe научи
лись говорить по-гречески, хотя и на разныхъ на- 
рФлпяхъ. Вторая идилл1я 0еокрита изображаетъ 
намъ молодую незамужнюю женщину, которая жи- 
ветъ одна съ служанкой въ собственномъ доме, хо- 
дитъ смотреть процессш и тамъ влюбляется въ пре- 
краснаго иностранца. Действительно, улицы были 
полны жешцинъ и детей, что представляло полный 
контрастъ съ обычаями эллинскихъ городовъ. Затемъ 
въ Александрии было многочисленное и богатое ку
печеское общество съ целой цепью торговыхъ отно- 
шенш, простиравшихся отъ Италш до Индш; по
дробности этихъ торговыхъ отношении намъ неизве
стны. Далее мы встречаемся здесь съ «македоня
нами», или съ военнымъ классомъ. Теперь нельзя 
решить, въ какой мере евреи принадлежали къ об
ществу купцовъ и насколько они составляли особый 
классъ. Остается еще назвать- высшш классъ иител- 
лигенцш, обитателей музея, который считался въ 
некоторомъ роде принадлежностью двора, и массу 
рабочихъ и поденщиковъ, состоявшую, вероятно, изъ 
египтяиъ. Этотъ рабочш классъ, для котораго былъ 
закрыть доступъ къ обогащению и къ возвышенно, 
былъ, несмотря на то, силенъ своей численностью; 
рабоч1е и евреи составляли александрийскую чернь, 
и мы знаемъ, что у этой черни бывали мрачныя и 
жестоюя вспышки, который заставляли более циви
лизованные города Mipa смотреть, на нее съ отвра- 
щетпемъ и ненавистью.
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Теперь попытаемся собрать некоторый дакныя о 
другихъ городахъ за этотъ же перюдъ. Мы можемъ 
разделить огромное число европейскихъ и аз1атскихъ 
городовъ, где говорили на греческомъ языке, на 
отдельныя резко различающаяся между собой груп
пы. Въ Великой Грецш, Сицилш, Грецш и Малой 
Азш были города древне-эллинскаго происхожде- 
н!я, въ которыхъ кроме этой старой общепризнан
ной черты сходства наблюдался еще новый общш 
имъ всемъ фактъ,— именно, что все они безъ исклю- 
четя  быстро клонились къ упадку. Въ особенности 
это можно сказать о второстепенныхъ городахъ, 
которые не сделались ни художественными, ни по
литическими центрами, какъ, напр.: Аргосъ, возста- 
новленныя 0ивы, все города Италш и Сицилш, 
кроме Сиракузъ, и M H o r ie  славные города Малой 
Аз1и. Начинавшееся тогда быстрое опустите этихъ 
областей прежде всего отражалось на положенш 
старыхъ городовъ, такъ что города Беотш, города 
Элиды и друшя хорошо известныя историчесюя 
средоточ1я населен1я и культуры превратились во 
многихъ случаяхъ въ простыя деревни. Не хватало 
солдатъ, чтобы уставить часовыми всю окружность 
городскихъ ст'Ьнъ, и трава начинала расти по ши- 
рокимъ улицамъ. Такой участи подверглись преиму
щественно города, основанные Эпаминондомъ, какъ 
Мессена и даже Мегалополь, несмотря на ихъ 
значеше и блестящую роль въ недавнемъ про- 
шломъ.

При всемъ этомъ было бы большой ошибкой ска
зать, что городская жизнь вообще клонилась къ 
упадку въ золотой в'йкъ эллинизма. Въ действи
тельности было совершенно наоборотъ. Но, эа не
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многими исключешями, во вс/Ьхъ областяхъ центръ 
тяжести былъ перенесенъ изъ древнихъ городовъ 
въ новые; жителямъ было бол'Ье лестно и бол^е 
выгодно быть гражданами Арсинои, или Лизимахш, 
или Касандрш, или Береники, ч^мъ гражданами 
0еспш, или Пагасъ, или Эфеса, или Галикарнасса.

Но обратимся пока къ исключешямъ—къ -гЗзмъ 
древиимъ городамъ, которые еще не утратили сво
его значешя и не лишились своихъ обитателей. 
Первое м^сто занимаютъ, конечно, Аеины. Своей 
исторической слав^ этотъ городъ былъ обязанъ не 
только матер1альной поддержкой разныхъ царей, 
но и еще гораздо бол^е важнымъ преимуществомъ: 
Аоипы были общепризнаниымъ м1ровымъ центромъ 
философш, и къ нимъ тяготели BCrfe философы 
всгЬхъ другихъ странъ и городовъ. Новая Комед1я 
съ ея поверхностнымъ направлешемъ начинала вы
ходить изъ моды, и серьезная жизнь философских!^ 
школъ заступала ея мгЬсто. Изъ аоинской школы 
выходили политичесюе теоретики, которые низвер
гали или возстановляли государственныя формы въ 
своихъ отечественныхъ городахъ, становились ти
раннами или низвергали тиранновъ, уничтожали или 
составляли своды законовъ на основании новыхъ 
принциповъ. По какому-то молчаливому соглашению 
между всгЬми правителями Mipa этому городу было 
позволено провозгласить свою независимость ни
сколько л1зтъ спустя послг£ Хремонидовой войны 
(около 250 г. до Р. X.), и чувства эллинистическаго 
Mipa по отношешю къ Аеинамъ были настолько 
сильны, что независимость этого города была со
вершенно ограждена отъ жадности и честолюб1я 
могущественныхъ соседей. Нарушить неприкосно



— 216 —

венность территорш Аоинъ считалось чемъ-то въ ро
де святотатства, которое возбуждало противъ пося- 
гавшаго на эту неприкосновенность мнете всехъ 
наиболее уважаемыхъ людей эллинистическаго Mipa. 
Въ утонченный культурный векъ, когда чувства 
играли большую роль, это была гаранНя более 
прочная, чемъ корабли и укреплешя.

Въ это-то время развилась здесь та просвещенная 
праздность, тотъ глубокомысленный интересъ къ 
пустякамъ, та серьезная игра съ великими идеями, 
все те явлетя, которыя во всякомъ крупномъ 
умственномъ центре обыкновенно нарождаются во- 
кругъ настоящей серьезной мысли. Авины времени 
св. Павла и даже Либашя были въ сущности горо- 
домъ совершенно изменившимся подъ вл1яшемъ ум- 
ственныхъ и нравственныхъ силъ, действовавшихъ 
въ описываемую нами эпоху.

Если мы обратимся къ другому фокусу древней
шей Грещи, къ Спарте, то увидимъ совершенно 
иную и очень любопытную картину. Аеины спасли 
себя и продлили свое вл1яше, смело преобразовавъ 
свою умственную жизнь, приноровившись къ лите- 
ратурнымъ вкусамъ новаго века и удержавъ за 
собою въ духовной сфере то могущество, которое 
было утрачено ими въ сфере матер1альной. Спарта 
же, къ которой Грещя продолжала питать глубокое 
уважете, подъ личиной строгаго консерватизма 
допустила проникнуть къ себе всю новейшую 
испорченность и упадокъ. Формы Ликургова го- 
сударственнаго устройства — два царя, ежего
дно избираемые эфоры, советь старейшинъ — 
продолжали существовать, но древняя умеренность 
и скромность уступили место безмерной роскоши
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й сощальной неправде. Со времени закона эфора 
Эпитадея была введена полная свобода распоря
жаться собственностью посредствомъ завещанш; и 
любопытнее всего то, что въ результате вошелъ въ 
обычай майоратъ. Во многихъ случаяхъ наследни
цами оказывались женщины, и такъ какъ законы 
Ликурга на нихъ никогда не распространялись, 
то оне сделались вл1ятельными лицами въ обществе 
и въ политике. Следств1емъ было то, что младппе 
сыновья или уезжали за границу въ наемный войска 
и тамъ проводили жизнь въ бездеятельности при 
дворахъ сатраповъ и увивались вокругъ иностран- 
ныхъ государей,—или же сидели дома въ бедности и 
праздности. Трудно сказать, который исходъ былъ 
более пагубенъ для существующаго порядка. Воз
вращаясь домой, наемникъ приносилъ съ собой нра
вы и привычки современнаго эллинизма и смотрелъ 
съ презрешемъ на все спартанское, кроме роско
ши богатой знати, съ которой спешилъ поделиться 
новыми идеями расточительности. Съ другой стороны 
недовольному, остававшемуся дома, м1ръ казался 
сбившимся съ правильнаго пути, и блага м!ра— 
неправильно распределенными; онъ былъ готовъ на 
всякую револющю, которая бы ниспровергла мало
численную олигархио собственниковъ.

Итакъ между теми, кто боялся всякой реформы, 
и теми, кто жаждалъ революцш, лежала целая 
пропасть. Даже внешнш видъ Спарты былъ уже 
не тотъ, что во дни расцвета. Вместо ряда откры- 
тыхъ селенги теперь она превратилась въ окружен
ный стеной городъ съ прекрасными храмами и 
театромъ; въ ней постоянно жило много иностран- 
цевъ, въ особенности наемныхъ солдатъ, а граждане
HcTopia Гревди. Выл. 2. 10
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высшаго класса безпрерывно возвращались съ ино
земной службы съ аз1атскимъ золотомъ и аз1атскими 
нравами. Сами цари снисходили до этой службы, 
и одинъ изъ нихъ, по ироши судьбы носивпий имя 
Леонида, не побоялся осквернить священную кровь 
Геракла, женившись на аз1атке, отъ которой имйлъ 
детей,—что по древнимъ законамъ считалось уго- 
ловнымъ преступлешемъ.

Въ Плутарховомъ Жизнеописании Агиса, откуда 
мы заимствуемъ эти подробности, находимъ любо
пытный разсказъ о попытка юнаго царя произвести 
мирную революции: онъ думалъ уничтожить долги 
и произвести новый разделъ земель путемъ легали- 
зованнаго насилш. Онъ пожертвовалъ государству 
свое состоите, до 600 талантовъ ч и с т ы м и  день
гами (около 1.500,000 рублей), не считая земель и 
пастбищъ (говорятъ, самые бедные сатрапы на 
Востоке были гораздо богаче). Планъ Агиса былъ 
разстроенъ собственниками, которые, разумеется, 
нашли поддержку въ старейшинахъ и эфорахъ. 
Действительно, это было столкновеше старыхъ и 
богатыхъ, въ рукахъ которыхъ находились все 
должности и привилегш, съ молодыми и бедными, 
которые, несмотря на свое численное превосход
ство, были безсильны, имея въ качестве руководи
телей не людей дела, а энтуз1астовъ или негодяевъ. 
Агисъ потерпелъ неудачу; онъ не могъ «обратить 
сердца отцовъ къ сыновьямъ, ослушниковъ къ муд
рости справедливыхъ», и былъ преданъ смерти вме
сте съ своей благородной матерью и ея друзьями, 
которые усвоили его теорш и теперь разделили его 
судьбу. Современные историки приводить много 
разсказовъ о замечательномъ самоотвержении жен-
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щинъ, и какъ бы ни были украшены эти разсказы, 
они, во всякомъ случай, ясно рисуютъ намъ идеалъ 
века.

Мы елышимъ также, что парыя богатыхъ по 
всему Пелопоннесу, въ особенности въ Ахайе и 
Аркадии, пришла въ ужасъ отъ революцш, предло
женной Агисомъ, — какъ будто бы эта револющя 
должна была тотчасъ же отозваться во всехъ этихъ 
городахъ. Изъ этого можно заключить, что имуще
ственное неравенство и связанное съ нимъ суще- 
ствоваше многочисленнаго недовольнаго пролета- 
р!ата можно было найти не въ одной Спарте. Одна- 
коже, несмотря на вс!* эти отрицательный стороны, 
Спарта не только рождала благородныхъ людей, 
мужчинъ и женщинъ, но въ сощальномъ отношенш 
стояла выше всего эллинистическаго nipa. Спартан- 
скихъ царей действительно почитали, тогда какъ 
египетсше и македонсше цари были окружены низ
кой лестью, и весьма вероятно, что даже въ то 
время быть спартанскимъ аристократомъ было боль
ше чести, чемъ принадлежать къ македонской 
знати.

Плутархъ говоритъ о богатстве и роскоши бла
городныхъ спартанокъ, но, къ сожаленью, умалчи- 
ваетъ, въ чемъ именно заключалась эта роскошь. 
Спарта не была тогда художественнымъ центромъ, 
и, судя по последнимъ раскопкамъ, ее украшали 
произведетя архаическаго искусства несравненно 
более ранняго першда. Но те же раскопки заста- 
вляютъ заключить, что, несмотря на безграмотность 
этой аристократш, ея вкусъ не могъ быть вульга- 
ренъ или, напыщенъ. Спартанстя традицш были 
слишкомъ блестящи, и античная простота нравовъ,
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Ёведенныхъ Ликургомъ, должна была наложить пе
чать благородства на ихъ жизнь. Уезжая за гра
ницу, они нередко превращались въ грубыхъ, чув- 
ственныхъ и безпринципныхъ людей, но, насколько 
известно, никто не обвинялъ ихъ въ порокахъ, 
свойственныхъ выскочкамъ. Надо думать, что этотъ 
въ высшей степени консервативный типъ долженъ 
былъ своимъ вл1яшемъ немало сдерживать совре
менный пошлыя тенденцш въ области вкуса. Такъ, 
англшсше аристократы, несмотря на невежество 
многихъ изъ нихъ, придерживаются известнаго хо- 
рошаго стиля, который служить образцомъ изяще
ства для всего Mipa; точно такъ же, я думаю, спар
танцы, при всей своей тупости, невежестве и отста
лости, играли ту же роль въ этотъ векъ, полный 
вульгарнаго тщеслав1я, внезапныхъ обогащенш и 
наружной утонченности. Житель Азш или македо- 
нянинъ, стремившшся во что бы то ни стало усвоить 
себе эллинистическую культуру, могъ, вероятно, 
достигнуть учености музея, могъ усвоить положешя 
портика и школы перипатетиковъ, пршбрести 
аттическое остроум1е; онъ могъ даже перенять спар- 
тансше обычаи, но стиль спартанскаго аристократа 
былъ для него недосягаемъ. Это былъ уже не новый 
эллияизмъ, а сама древняя классическая Эллада.

Теперь обратимся къ западнымъ столицамъ эллин- 
скаго Mipa, къ Таренту и Сиракузамъ. И Тарентъ 
и Сиракузы сохранили за собой положеше глав- 
ныхъ городовъ,—первый въ Сицилш, вторыя въ Ве
ликой Грецш, — и ни одна италшская колотя не 
могла съ ними спорить. Когда-то соперничавшие съ 
ними Сибарисъ, Кротона, Агригентъ или были 
разрушены или утратили всякое значеше. Тарентъ
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былъ вовлечеыъ въ войну Рима съ Пирромъ и въ 
исхода войны потерялъ свое политическое могуще
ство, но онъ продолжалъ быть многолюднымъ и 
богатымъ городомъ и продолжалъ находиться подъ 
управлешемъ самой распущенной изъ демократш, 
демократш дорической. Произведешя тареытской 
промышленности и тарентская кухня все еще были 
известны всему Mipy, но все-таки это была разла
гающаяся эллинская, а не эллинистическая столица.

Почти то же можно сказать о Сиракузахъ, кото
рый хотя и не имели демократическаго строя и под
чинялись ловкой и неразборчивой на средства ти- 
раннш Агаеокла, а потомъ благоразумному отече
скому деспотизму Перона, но все-таки сумели удер
жать за собой высокое положеше даже въ области 
культуры. Агаеоклъ им'Ьлъ самыя разнообразный 
связи съ эллинистическими государями и занималъ 
среди нихъ то же положеше, какое Наполеонъ III 
занималъ среди европейскихъ государей. Такимъ 
образомъ Сиракузы играли известную роль какъ 
между новыми столицами, такъ и между древними. 
Туда съезжались литераторы: они посещали дворъ 
Перона и воспевали его; они изучали тамъ лите
ратуру и науку, и, быть можетъ, ни одинъ эллин- 
скш городъ въ такой степени не удержалъ за собой 
своего прежняго положешя при новомъ порядке 
вещей. Кроме того сиракузяне были аристократы 
въ истинномъ эллинскомъ смысле*, по происхожде- 
н!ю они были доршцы, переселившиеся въ далешя, 
почти миоичесюя времена изъ Коринеа; и они 
оставались доршцами по д!алекту, который былъ 
предметомъ ихъ гордости.

Сиракузы немало повл1яли на направлеше элли
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нистической литературы, и александршская поэз1я 
была обязана имъ самыми свежими и самобытными 
своими элементами. Пастухи, влюбленные, горожане 
©еокрита—были только гостями въ Александрш; ихъ 
настоящая родина была въ Сиракузахъ и на окре- 
стныхъ пастбищахъ или разве еще въ фарсахъ 
сиракузца Софрона. Но, я думаю, типъ сиракузя- 
нина былъ по преимуществу типъ богатаго горо
жанина или весьма развязнаго гражданина. Дело въ 
томъ, что со времени старшаго Дюнишя те мноше 
тиранны, которые правили въ Сиракузахъ, вероятно, 
въ сильной степени уравняли своихъ подданныхъ, 
убивая и изгоняя людей благородныхъ и выдаю
щихся и покровительствуя рабочимъ классамъ. Та
кова была тенденщя греческой тиранши повсеме
стно. Итакъ сиракузянинъ былъ такой же эллинскш 
аристократъ, какъ аеинянинъ, т. е. онъ былъ граж- 
даниномъ великаго и славнаго города съ великолеп
ными памятниками, съ великими поэтами и фило
софами и благородными воспоминашями, дававши
ми ему право гордиться своимъ происхождешемъ.

Едва ли можно назвать каюе-нибудь аз!атсше 
города, знаменитые въ древности, которые могли 
бы равняться съ приведенными выше. Смирна, 
Эфесъ, Колофонъ, Милетъ — все потеряли свое 
прежнее вл1яше; мы видимъ, какъ они слились съ 
другими городами и въ такомъ виде получили но- 
выя эллинистичестя имена и приняли въ свой 
составъ массу иностранныхъ поселенцевъ, напр. 
евреевъ, которыхъ Антшхъ Великш поселилъ со все
ми гражданскими правами въ городахъ Малой Азш. 
Было ясно, что велич1е этихъ городовъ миновало или 
померкло передъ ихъ новыми соперниками. Быть-
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можетъ, самымъ важнымъ городомъ восточнаго эллин- 
скаго nipa после Родоса была ВизанНя, которая, 
несмотря на постоянные набеги кельтовъ и еракш- 
цевъ, все же держала въ своихъ рукахъ ключъ отъ 
Босфора и, благодаря этому, занимала высокое по- 
ложеше. Но даже Визавдля страдала отъ соперни
чества новыхъ городовъ, какъ Лизимах1я, Алексан- 
др1я, Троада, Пергамъ, Никомщдя и новейшие мор- 
C K ie порты, въ роде Геракл ей на Понте Эвксинскомъ. 
Мы не можемъ привести ни одного достовЗфнаго 
показашя о внутреннемъ или сощальномъ положенш 
Византия. Ея внешней политикой мы займемся въ 
связи съ Родосомъ.

Отъ этихъ древнихъ и славныхъ городовъ мы пе- 
реходимъ къ другому разряду городовъ, которые 
основаны были также въ древности, но подверглись 
такой перестройка или такимъ измйнешямъ, что 
ихъ позднейшую исторпо приходится начинать какъ 
разъ съ этой эпохи. Въ то время было обычнымъ 
явлешемъ собирать народъ изъ несколькихъ сосед- 
нихъ городовъ въ одно поселеше или даже перено
сить древшй городъ на новое место для того, что
бы удовлетворить современнымъ требовашямъ и 
желашямъ новаго основателя. Въ виде примера 
можно указать Новую Смирну, Новый Илюнъ, 
Новый Сикюнъ, Новыя ©ивы и мноше друше го
рода. Основаше первыхъ двухъ было задумано еще 
Александромъ, но выполнено Лизимахомъ. Въ ре
зультате оба города достигли значительнаго благосо- 
стояшя, а Илюнъ даже гегемонш надъ окрестными 
городами, ©ивы были возстановлены Касандромъ 
съ одобрешя и при содействш всего эллинскаго Mipa, 
включая даже Агаеокла сиракузскаго. Но въ эту
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эпоху еиванская жизнь не представляетъ никакого 
интереса; она становится интересна въ гораздо 
бол'Ье поздшя времена, во дни Плутарха.

Сшаонъ, наоборотъ, принадлежитъ къ числу са- 
мыхъ важныхъ изъ этихъ вновь основанныхъ горо- 
довъ и представляетъ собою характерный образчикъ 
этого типа. Онъ былъ прекрасно отстроенъ Дими- 
тр1емъ Полюркетомъ на бол^е высокомъ м'Ьст'Ь, ч1шъ 
прежде, именно на уровне древняго акрополя; его 
новый основатель хоткдъ назвать его Димитр1адой, 
что ему, впрочемъ, не удалось. Перемена м'Ьста 
была возможна потому, что надъ уровнемъ морского 
берега (гд'й стоялъ древнш городъ) поднимается 
бол’Ье высокая и при этомъ изолированная площадка, 
могущая вместить улицы и ст^ны; съ этой площадки 
открывается прекрасный видъ вверхъ и внизъ на 
Кориносюй заливъ и по ту сторону залива на горы 
Беотш и Фокиды. ДревнМшш Сшаонъ былъ зна- 
менитымъ художественнымъ центромъ. Павзанш, въ 
своемъ описаши Ситона, упоминаетъ о древнихъ 
творешяхъ Каламиса и Скопаса, а съ другой сто
роны о произведешяхъ Лизиппа и новейшей школы. 
Посл'Ь своей реставращи Сикюнъ сделался одной 
изъ первыхъ въ Mip'fe школь ваяшя и живописи— 
своего рода эллинистической Флоренщей. Въ в^къ 
художественныхъ коллекцш, когда богатые цари и 
сатрапы стремились им'кгь шедевры знаменитыхъ 
художниковъ и платили за нихъ болышя деньги, 
такая слава обезпечивала Ситону могущество и 
богатство. И мы знаемъ (главнымъ образомъ изъ 
Плутархова Жизнеописатя Арата), что Аратъ по
ел а лъ Филадельфу собрате художественныхъ про- 
изведецщ и ртимъ надолго вернулъ себ'Ь располц-
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жеше царя. Знать толкъ въ этихъ вещахъ было 
тогда обязательно для человека хорошаго воспита- 
шя. Следую щш отрывокъ даетъ объ этомъ ясное 
поняые: «Этотъ вкусъ къ живописи уже поставилъ 
Арата высоко въ глазахъ Птоломея, а его беседой 
Птоломей былъ плЗшенъ до такой степени, что 
подарилъ ему сто пятьдесятъ талантовъ на нужды 
города; изъ нихъ сорокъ онъ отправилъ вместе съ 
нимъ въ Пелопоннесъ, а остальные посылалъ по 
частямъ въ назначенные сроки. Славнымъ д'Ьломъ 
было употребить столько денегъ на пользу своихъ 
согражданъ въ то время, когда было обычнымъ 
явлешемъ, что полководцы и демагоги, получая 
отъ царей гораздо менышя суммы, притесняли, 
порабощали и предавали имъ свои родные города».

Однакоже, эта сикюнская культура выросла не 
на почве свободныхъ учрежденш: она процветала 
при ряде тиранновъ, которые массами изгоняли и 
убивали богатыхъ гражданъ и очищали себе путь 
къ власти убшствомъ своихъ соперниковъ. При 
такихъ обстоятельствахъ былъ изгнанъ Аратъ и 
получилъ прштъ у друзей въ Аргосе. Мы съ 
удивлешемъ узнаемъ, что вместо притеснешй, со- 
ставлявшихъ участь греческаго изгнанника, его 
ожидали тамъ роскошь и комфортъ: онъ занимался 
атлетическими упражнешями, беседовалъ съ друзья
ми и, прикидываясь человекомъ, предающимся 
несколько разсеянной жизни, на самомъ деле обду- 
мывалъ свои замыслы относительно Ситона. Во 
всякомъ случае въ Аргосе, какъ и въ Ситоне, бо- 
гатымъ классамъ жить было легко, и мы реши
тельно держимся того мнешя, что преступлешя 
тиранновъ обощхъ этихъ городовъ грубо преувели
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чены. Трудно допустить, чтобы бывали случаи 
крупныхъ конфискащй въ такомъ обществе, въ 
какомъ вращался, наир., Аратъ.

Действительно, Плутархъ, заклятый врагъ тиран- 
но:ъ, дающш такую резкую ихъ характеристику, 
какую находимъ, напр., въ Жизнеописант Дюна,— 
принужденъ признать высокую культуру Сшаона, 
а Страбонъ (УШ, 383) говорить, что сишонсше ти
ранны были въ общемъ умеренные и благомыслянде 
люди. Это вполне согласуется съ темъ, что намъ 
известно о настроенш эпохи, о популярности въ то 
время монархической идеи и о стремлеши спо- 
собныхъ людей своимъ личнымъ воздейств1емъ ока
зать возвышающее вл1яше на свой векъ. Къ такимъ 
людямъ принадлежалъ, вероятно, и сшаонскш ти- 
раннъ Абантидъ, который былъ убитъ заговорщиками 
школы перипатетиковъ, въ то время какъ присут- 
ствовалъ по своему обыкновенно при философскихъ 
прешяхъ на городской площади.

Разумеется, иногда и одно честолюб1е побуждало 
людей стремиться къ тиранши, въ особенности когда 
они могли разсчитывать на благосклонное отношеше 
и поддержку со стороны царей. Мы считаемъ чи
стейшею случайностью, что Аратъ самъ не сделался 
тиранномъ, вместо того чтобы ниспровергать ти- 
ранновъ. Неограниченной власти онъ предпочиталъ 
простое личное вл1яше на политику, но когда, подъ 
конецъ жизни, наступилъ для него благопр1ятный 
моментъ, то не было правителя более своевластнаго 
или прямо жестокаго, чемъ онъ. Такимъ образомъ, 
если съ одной стороны мы встречаемъ типъ тиранна- 
философа, который управлялъ своимъ роднымъ го- 
родомъ на началахъ самодержав1я, по убежденш,
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что толпа есть собрате глупцовъ, — то съ другой 
стороны мы встр^чаемъ классъ людей, къ которымъ 
принадлежалъ Аратъ, именно древнюю дорическую 
аристократно с^вернаго Пелопоннеса (Ахайи, Корин- 
оа и Аргоса). Эти аристократы все еще были богаты 
и горды своимъ происхождешемъ, но они не были 
людьми новой школы, людьми мысли и философш; 
это были атлеты, въ роде покровителей Пиндара, 
художественные критики, покровители искусства, 
воины. Мы постоянно слышимъ отъ Плутарха, что 
Аратъ по внешнему виду и по своей политике 
представлялъ собой грубый типъ и ничтожный 
характеръ, который какъ въ политике, такъ и на 
войне скорее постарается застать врасплохъ или 
обмануть, чемъ пойдетъ на открытое и честное 
столкновеше. Мы можемъ сказать съ уверенностью, 
что такой типъ былъ очень распространенъ среди 
этихъ аристократовъ. Но что касается ежедневной 
жизни, матер1альныхъ удобствъ, столовой утвари и 
картинъ, убранства и статуй, то въ этомъ отноше- 
ши они усвоили духъ века и, быть-можетъ, такъ 
же презирали матер!альную сторону древней эллин
ской жизни, какъ и идеи позднейшаго эллинизма.

Теперь мы приступаемъ къ самому типичному 
разряду городовъ, къ темъ многочисленнымъ вновь 
основаннымъ городамъ, которые были украшешемъ 
всего эллинистичеекаго Mipa, и изъ числа кото- 
рыхъ Александры и Amrioxia были самыми круп
ными и самыми блестящими образцами. Но и среди 
этихъ городовъ нужно различать несколько катего- 
рш. MHorie изъ нихъ, какъ напр. Александр1я Дальняя
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и Кандагаръ въ Верхней Азш, были просто военные 
форпосты, населенные колонистами эллинистиче- 
скихъ государству отправленными сюда по распо- 
ряжешю правительства, — въ роде форпостовъ по 
берегамъ Краснаго моря. Судьба этихъ военныхъ 
поселенш была довольно любопытна. Изъ нихъ 
выросли, между прочимъ, греческое царство бак- 
тршское и греческая колотя на острове Сокоторе, 
но невольно представляешь ихъ себе чемъ-то въ 
роде т’Ьхъ городовъ на далекихъ берегахъ Чернаго 
моря во времена Дюна Хрисостома, где люди од
ной рукой держали плугъ, а другой—мечъ, и чи
тали Гомера въ сторожевыхъ башняхъ, наблюдая 
оттуда за наступлешемъ варваровъ.

Гораздо более интереса представляютъ новые 
города, основанные въ странахъ древней куль
туры, въ соседстве съ другими более старыми по- 
селешями, а также города, основанные съ целью 
соперничества рядомъ съ городами другихъ царей. 
Въ такихъ странахъ, какъ Cnpia, Килшая, Kapia, 
где лагиды и селевкиды оспаривали другъ у дру
га первенство, и те и друше строили города—и при- 
томъ на близкомъ разстоянш одинъ отъ другого. 
Разумеется, они были уверены въ верноподанниче- 
скихъ чувствахъ этихъ городовъ по отношенш къ 
власти, ихъ основавшей, но какими привилешями 
могли они заставить людей покинуть свои насижен- 
ныя места и собраться въ новомъ городе? Ведь не 
можетъ же быть, чтобы эти новые города, считав
шиеся сотнями, были населены странствуюгцими 
купцами или другими искателями приключешй.

Возьмемъ новыя столицы, какъ примеры более 
обширныхъ и бод±е важныхъ поселенш, и зададимъ
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тотъ же вопросъ. Селевкъ основалъ Антюхпо, Пто- 
ломей—Александры); но замечательно то, что Се
левкъ, напр., сделалъ это несмотря на соседство 
блестящей резиденцш Антигонш, основанной Анти- 
гономъ (убитымъ при Ипсе) на разстояши несколь- 
кихъ миль внутрь страны. Возможно, что, какъ 
утверждаетъ Дройзенъ, эта Антигошя пережила 
основан1е новой столицы, но конечно большая часть 
ея населешя переселилась въ Антюхш. Въ то вре
мя каждый царь или династъ считалъ чуть не свя
щенной обязанностью основать свою собственную 
столицу. Такъ, Пирръ основалъ Амвракш, Прусш — 
Никомидш, Атталъ—Пергамъ, Лизимахъ—Лизима- 
xiro, и точно такъ же поступили M Horie друше. Ка
ждый Птоломей строилъ себе новый дворецъ, какъ 
делали не такъ давно французсюе и англшсте ко
роля, а эллинистичесюе государи, основывая новыя 
царства, основывали непременно новыя столицы, 
где поселялись съ своимъ дворомъ. Конечно, содер- 
жаше царскаго двора, гарнизона, должностныхъ 
лицъ вызывало немалое торговое и промышленное 
оживлеше, и M Horie охотно селились въ центре это
го оживлетя съ целью наживы, если даже новымъ 
горожанамъ и не было обещано ни особыхъ при
вил егш, ни льготъ. Примеръ Александра, которому 
съ такимъ успехомъ последовали Птоломей и Се
левкъ, долженъ былъ вызвать подражашя въ среде 
более мелкихъ династовъ.

Но все это еще не можетъ объяснить внезапнаго 
развнпя городской жизни на всемъ пространстве 
эллинистическаго Mipa,—такъ же какъ и того факта, 
что массы населешя меняли сельскую жизнь на го
родскую. Возъмемъ для примера Палестину и Си-
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рш. He говоря объ Amioxin и Апамее, множество 
городовъ было основано и по берегу моря (Птоле- 
маида, 1опшя, Акко и др.) и по lop дану, где Вие- 
сашя была переименована въ Скивополь и быль 
основанъ Decapolis, т. е. союзъ десяти городовъ, 
между именами которыхъ встречались и македон- 
сшя назвашя (Дюнъ, Пелла), свидетель ствуюндя о 
значительномъ распространен^ македонянъ по всей 
Келесирш вплоть до самаго Дамаска. Надо пола
гать, что въ ту эпоху всем1рной исторш само по 
себе существовало сильное и естественное тяготе- 
me къ городской жизни, и что цари только сумели 
воспользоваться этимъ тяготешемъ для собствен
ной выгоды.

Новые города были все построены съ удобства
ми и на широкую ногу: они были хорошо вымо
щены; въ нихъ было прекрасно устроено освещеше 
улицъ и водоснабжеше; существовала полищя и ор
ганизованы были безопасныя и удобныя сообщешя 
сухимъ путемъ и водою. Уже этихъ преимуществъ 
было довольно, чтобы заставить всехъ окружныхъ 
крестьянъ и вообще всехъ жителей деревень, ли- 
шенныхъ удобствъ и новейшихъ приспособлен^, 
переселиться на новое местожительство въ городъ. 
Весьма вероятно также, что въ то время торговля 
перестала удовлетворяться продуктами мелкаго сель- 
скаго хозяйства: если земледел1е оказывалось те
перь прибыльнымъ заняНемъ только при крупномъ 
хозяйстве и капитале, то, конечно, мелше землевла
дельцы должны были уйти въ города и превратить
ся въ лавочниковъ. Во всякомъ случае, благодаря 
правильной организацш путей сообщешя по всему 
Mipy, торговля получила такой толчокъ, что дала
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заняые огромному количеству людей. Греческое 
вл1яше также содействовало развитш городской 
жизни; изъ вс^хъ греческихъ странъ одна только 
Элида являлась примеромъ страны, въ которой бо
гатые собственники до такой степени обжились въ 
деревне, что едва ли когда-нибудь показывались въ 
городе и предоставляли блюсти свои интересы долж- 
ностнымъ лицамъ, которыя и населяли города. 
Возможность сохранешя такой старины обусловли
валась въ Элиде прежде всего ея религюзнымъ ха- 
рактеромъ, который охранялъ ее отъ набеговъ и 
непр1ятельскихъ нашествш. Въ сорокапятилетнюю 
войну обнаружились все неудобства такого положе- 
шя. Какъ бы то ни было, это иеключеше, отмечен
ное уже Полиб1емъ, только подтверждаетъ общее 
правило.



V. АЛЕКСАНДР1ЙСКАЯ ПОЭЗШ.

(Susemihl, Gesch. der griech. Litteratur in der Alexandrinerzeit, I Band.)

Поэз1я александршской эпохи, естественно, пред- 
ставляетъ черты, сближаюпця ее съ тогдашнею фи- 
лософ1ей, — насколько, конечно, такое сходство 
возможно при различш обоихъ видовъ литературы. 
Поэз1я эта носить чисто индивиду алистическш ха- 
рактеръ. Даже тотъ единственный видь ея, который 
продолжалъ развиваться въ старомъ направленш, 
усвоенномъ уже въ аттическш перюдъ,—а потому и 
отличался наиболее жизненнымъ характеромъ, — 
даже новая комед1я, по примеру комедш средней, 
замыкается въ тесную сферу частныхъ отношенш 
и утрачиваетъ чисто нащональную окраску. Нащо- 
нальная самобытность, а съ нею вм'йст'й и настоя
щая сила поэтическаго творчества были утрачены. 
Въ III в’йк'й очень серьезно ставился вопросъ, есть 
ли у поэзш вообще будущее. Отыскивая для нея 
новые пути, сначала нередко впадали въ курьез
ный вычурности, въ род'Ь стихотворешй, составляю- 
щихъ своими строчками форму разныхъ фигуръ. 
Но потомъ, довольно скоро, найдена была бол'Ье 
верная дорога. За исключешемъ философш, вся 
почти духовная жизнь ютилась при дворахъ новыхъ 
монархш, въ которыхъ традищи древне-эллинской
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веры и обычая 1 уступили место нивеллирующему 
космополитизму, и где личность, въ сфере своихъ 
частныхъ интересовъ и образовашя, могла действо
вать несравненно самостоятельнее, чемъ въ старыхъ 
городскихъ республикахъ. Индивидуализму благо- 
пр1ятствовало и то обособлеше интеллигенцш отъ 
народа, которое съ течешемъ времени становилось 
все более резкимъ. Ыравственно-религюзное чув
ство искало себе удовлетворена въ философш, а 
старый народный миоъ потускнелъ, точно такъ же, 
какъ народныя легенды о герояхъ. Какой видъ при- 
нимаютъ миоы въ рамкахъ безжизненной придвор
ной поэзш, — это показываютъ холодные гимны Кал
лимаха. Такъ же неудачны были попытки творчества 
въ области героическаго эпоса. То же можно пред
полагать и относительно трагедш. Эпическая обра
ботка племенныхъ сказанш нашла себе до некото
рой степени выдающагося представителя только въ 
PiaHe. Всего сильнее интересовались эти ученые 
поэты дидактической поэз1ей, но и здесь сказывал
ся недостатокъ поэтическаго вдохновешя, безъ ко- 
тораго особенно трудно произвести живое и силь
ное впечатлеше именно въ произведешяхъ подоб- 
наго рода. Большинство александршскихъ поэтовъ 
съ болыпимъ тактомъ ограничивалось произведень
ями небольшого размера, и здесь имъ действительно 
удалось создать кое-что новое и истинно-поэтиче
ское, — особенно въ изображенш душевной жизни 
человека и въ гращозномъ описанш кежныхъ, сен- 
тиментальныхъ и страстныхъ чувствъ.

Кроме эпиграммы, нашедшей себе, въ своей но
вой форме, широкое распространеше, кроме сти- 
хотворныхъ посланш и стихотворенш на всяше слу-

10*
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чаи,—развилась въ это время пастушеская идшшя, 
пленительное создате беокрита, не нашедшаго, 
впрочемъ, себе настоящаго преемника. Эти преле
стный жанровыя картинки оказываются, однако, 
продуктомъ искусственной сентиментальной поэзш, 
которой только несравненное уменье беокрита 
могло придать видъ естественности. Какъ бы то ни 
было, самое возникновение пастушеской поэзш ха
рактеризуете стремлеше вернуться отъ утонченности 
и учености къ более иростымъ формамъ жизни, къ 
удовольств1ямъ на лоне сельской природы. Особенно 
долженъ былъ отвечать духу этой эпохи тотъ видъ 
поэзш, который и прежде никогда не отличался осо
бенно высокимъ и величавымъ полетомъ мысли, а 
съ другой стороны давалъ просторе для описашя 
чувстве и размышленш всякаго рода, не исключая 
притомъ и разсказа, — именно элешя. Элеюя полу- 
лучаетъ, благодаря этимъ причинамъ, выдающееся 
значеше въ начале александршской эпохи. Затемъ, 
правда, следы ея отъ насъ исчезаютъ, и только въ 
конце перюда мы снова встречаемъ еще одного 
плодовитаго элегика, Пареешя. Чемъ менее поэты 
чувствовали въ себе силе для широкихъ задаче, теме 
усерднее изображали они въ этой форме и въ про- 
изведешяхъ небольшого размера те чувства и ин
тересы, которые волновали души и умы людей въ 
эту эпоху. Элешя отчасти продолжала итти у этихъ 
ученыхъ поэтовъ по старымъ путямъ, отчасти от
крывала новые. Главною темою служила для нея 
любовь, — конечно, не пылкая любовь Алкея и Са
фо, а любовь нежная и гращозная, какъ показыва- 
ютъ подражашя римскихъ поэтовъ, — Проперщя, 
Овщдя, Тибулла. Много места занимала въ этой
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элегш и поэтическая передача любовныхъ исторш; 
для такой передачи выработана была особая форма 
элегш, въ которой можно видеть настоящую пред
шественницу позднейшаго любовнаго романа и по
вести. Былъ еще одинъ родъ — народныхъ сказа- 
нш, — представлявшей непочатую почву для пове
ствовательной поэзш. Это были отдельный лтстпыя 
легенды, ничемъ несвязанный съ совокупностью ге- 
роическаго народнаго эпоса. Главную роль въ нихъ 
играли любовныя исторш,—грацюзныя, трогатель
ный и замысловатый. Для ученыхъ, естественно, 
представляло интересъ извлечете ихъ на светъ Ео- 
жш изъ безвестности; поэты изъ ученой гордости 
и вернаго понимашя того, что именно соответству
ете ихъ времени и талантамъ, охотно покидали за
езженную дорогу миоовъ и героическихъ сказа- 
шй и чувствовали особенное стремлеше къ поэтиче
ской обработке такихъ сюжетовъ. Это былъ един
ственный чисто народный элемента, еще оставав
шийся въ ихъ распоряженш, и притомъ туте они 
получали такой матер1алъ, для поэтической обра
ботки и оживлешя котораго не нужно было ника- 
кихъ особенныхъ талантовъ. Такимъ образомъ, стре- 
млеше выказать свою ученость, выдвигая сюжеты 
наименее известные, соединилось здесь съ чисто 
художественнымъ интересомъ и желашемъ заинте
ресовать публику прелестью новизны. Среди созда- 
нш этой новой элегш рядомъ съ истинными перла
ми встречались также нередко cyxie и безвкусные 
вирши; къ сожалетю, намъ редко удается выде
лить перлы. Еще недостаточнее наши сведешя для 
того, чтобы точнее определить особенности раз- 
сматриваемой элегш и ея отношеше къ идилл1ямъ
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©еокрита. Несомненно одно: мы не имеемъ права 
признавать эти идиллш чемъ-либо особенно выдаю
щимся надъ произведениями соперниковъ ©еокрита.

Вплетете любовныхъ разсказовъ встречается, 
правда, въ прозе уже у историковъ,—какъ древней- 
шихъ, такъ и принадлежащихъ началу алексанрш- 
скаго перюда, — но, несмотря на все эти образцы 
и сходства, за поэз1ей александршцевъ остается за
слуга чрезвычайно сильнаго вл1яшя въ этомъ отно- 
шенш на всю последующую литературу. Именно 
здесь впервые эротическш элементъ прюбрелъ то 
значеше, которое онъ сохранилъ для поэтовъ всехъ 
последующихъ временъ, какъ одинъ изъ существен- 
ныхъ мотивовъ поэзш. Любовь къ женщине въ але- 
ксандршской поэзш впервые приняла те романти- 
чесшя формы, которыя унаследовала затемъ поэз1я 
новыхъ западныхъ народовъ. Внесете въ элегш 
разсказовъ, — впрочемъ, не эротическаго характе
ра, — встречалось и раньше, но непосредственный 
толчокъ въ_ этомъ направлети дала александрш- 
цамъ длинная элетя Антимаха, въ которой онъ 
утешалъ себя въ смерти возлюбленной при помощи 
целаго ряда плохо связанныхъ между собою при- 
меровъ несчастной любви. Такимъ образомъ Анти- 
махъ сталь родоначальникомъ лирическаго разсказа 
въ элегической форме.

При всемъ более или менее свободномъ отноше- 
ши къ старымъ литературнымъ традиц1ямъ, але- 
ксандршсте поэты, однако, оставались верными 
древне - греческому обычаю, редко допускавшему 
исключетя, — обычаю не придумывать самимъ сю- 
жетовъ для своихъ повестей. Эти сюжеты поэты 
брали отчасти непосредственно изъ устъ народа,
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отчасти изъ позднейшей трагедш и изъ сочиненш 
историковъ и антиквар1евъ. По образцу любовныхъ 
исторш, вз&тыхъ изъ местныхъ легендъ, нередко 
въ этота кругъ вовлекались также герои и боги,— 
особенно тамъ, где уже въ первоначальномъ сказа- 
ши находился намекъ на какое-нибудь ихъ любов
ное приключеше. Во всякомъ случае, съ особеннымъ 
пристраст1емъ александршская поэз1я останавлива
лась на изображеши страсти самой по себе, рисуя 
ее то по образцу позднейшей трагедш съ ея мрач
ной трагической стороны, то съ точки зрешя неж
ной романтики и идиллической чувствительности. 
Въ этомъ направлеши и развивалось содержаше, 
заключавшееся уже въ сказаши; къ старымъ при- 
ключешямъ присоединились новыя, и древше боги 
или герои, въ роде Одиссея и Ахилла, пршбретали 
въ новомъ пересказе совершенно чуждый имъ ха- 
рактеръ «галантныхъ рыцарей», при чемъ, впро- 
чемъ, избегалось, повидимому, все непристойное. 
Очень популярна была также обработка сказанш о 
нимфахъ, напр., сказашя о Парисе и Эноне и о 
Дафне. Выражаюпдяся какъ въ этомъ, такъ и въ 
другихъ сюжетахъ понимаше природы, живая любовь 
къ благоухатю цветовъ и лесной прохладе не огра
ничивались такимъ образомъ однимъ Оеокритомъ.

Народный элемента въ этой ученой поэзш и объ- 
ясняетъ сильное ея вл1яше какъ на живопись совре
менной и последующей эпохи, такъ и на элегш и 
поэзш «превращенш» у римлянъ, а затемъ на по- 
следшй расцвета греческаго эпоса, начиная съ 
Квинта смирнскаго, и, наконецъ, на любовный ро
ма нъ позднейшей греческой литературы.



VI. ПЕРГАМЪ И ЕГО ПОЛОЖЕН1Е ВЪ ЭЛЛИНИ- 
СТИЧЕСКОМЪ MIPS.

(Mahaffy, Greek life and thought.)

Царь Лизимахъ къ концу жизни передалъ кре
пость Пергамъ вместе съ ея казной въ 9000 талан- 
товъ одному изъ своихъ сановниковъ, Филетеру, че
ловеку невысокаго происхождешя, но замечатель
ному своей ловкостью и энергией. Меж/fy темъ убш- 
ство Лизимахова сына—кознями Арсинои и Птоло- 
мея Керавна—свело Лизимаха съ ума; и весьма ве
роятно, что лишь только Селевкъ выступилъ въ по- 
ходъ противъ Лизимаха, Филетеръ, оппортюнистъ, 
прокладывавший себе дорогу посредствомъ льсти- 
выхъ обещашй и всяческаго угождешя той власти, съ 
которой въ данную минуту имелъ дело,—выказалъ 
готовность принять сторону Селевка. Последний 
оставилъ его въ покое. Когда Селевкъ былъ убить 
Керавномъ, то Филетеръ за болытя деньги npio6- 
релъ его останки и предалъ ихъ торжественному 
сожженпо, а пепелъ отослалъ новому царю изъ ди- 
настш селевкидовъ—Антюху. Такими средствами 
онъ закрепилъ свои отношешя къ новому прави
телю Азш и, повидимому, по этой же причине 
избежалъ, несмотря на свои богатства, нашеств1я 
галатовъ: по крайней мере, умирая въ 263 г. въ
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очень преклонномъ возрасте (ему было тогда 80 
летъ), онъ завещалъ свою власть своему племянни
ку,—вероятно, Эвмену, который былъ правителемъ 
Амастриды на Черномъ море.

Повидимому, Антюхъ Сотеръ, хотя и связанный 
благодарностью съ Филетеромъ, нашелъ своевремен- 
нымъ вмешаться въ дела Пергама и сд'йлалъ по
пытку подчинить новаго пергамскаго властителя 
оруяаемъ. По онъ потерп^лъ поражеше отъ Эвмена 
въ битве близъ Сардъ и очень скоро после того палъ 
въ битве съ галатами, такъ что не успелъ возобно
вить своей попытки противъ Пергама. Такимъ об- 
разомъ Эвменъ избежалъ опасности и остался 
хозяиномъ своихъ владенш, которыя простира
лись неизвестно на какое протяжеше вокругъ 
Пергама. Здесь онъ держался въ течете двадцати
двухъ летъ, и въ удивительно сложной и запутан
ной исторш этого перюда мы не встречаемъ его 
имени въ связи съ какой бы то ни было крупной 
войной или договоромъ, пока наконецъ, незадолго 
до своей смерти, онъ не выступилъ противъ Антю- 
ха Иеракса, сына ©еоса.

Несомненно, наши сведешя объ этой эпохе очень 
недостаточны. Мы знаемъ, что Антюхъ II не те- 
рялъ времени. Онъ совершилъ походъ черезъ Гел- 
леспонтъ во ©ракио, где привле^ъ на свою сторону 
много городовъ съ целью противодействовать поли
тике Филадельфа, стремившагося при помощи сво
его флота и войскъ прюбрести полное господство 
на Востоке. Но мы не слышимъ ни слова ни о 
томъ, чтобы Эвменъ помогалъ ему въ этомъ случае, 
ни о томъ, чтобы онъ противодействовала Царь 
получилъ прозваше ©еосъ—богъ—отъ благодарныхъ
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жителей Милета, которыхъ онъ освободилъ отъ ти
ранна. Затемъ, говорить, онъ даровалъ свободу, т. е., 
конечно, местное самоуправлеше, городамъ 1оши. 
Но опять ни слова ни о Пергаме ни о подвла- 
стныхъ ему городахъ. Это молчаше нашихъ источ- 
никовъ очень любопытно. Среди всехъ войнъ, смутъ, 
договоровъ, союзовъ этого безпокойнаго времени, 
Пергамъ оказывается какимъ-то тихимъ оазисомъ, 
безопаснымъ пристанищемъ, и объ Эвмене можно 
действительно сказать: bene vixit, qui bene latuit.

Въ этотъ моментъ каждое изъ большихъ царствъ 
помимо войнъ, который они все вели между 
собой, находилось подъ страхомъ возсташй и но- 
выхъ политическихъ группировокъ въ пределахъ 
своей собственной территорш. Птоломею приходи
лось бороться съ безпорядками, вызванными Дими- 
тр1емъ Прекраснымъ въ Кирене (около 255 г. до 
Р. X.). Антюхъ ©еосъ старался усмирить круп
ное возсташе подъ лредводительствомъ Арсака, ко
торый основалъ самостоятельное Пареянское цар
ство въ верхнихъ провинщяхъ имперш селевкидовъ. 
Антигонъ Гонатъ, въ то время уже старикъ, сто- 
ялъ лицомъ къ лицу съ возраставшимъ могуще- 
ствомъ Ахейскаго союза (съ Аратомъ во главе), ко
торый грозилъ подорвать его вл1яше въ Грецш. При 
этихъ услов1яхъ Эвменъ I, подобно своему дяде, су- 
мелъ успешно направить свой курсъ между Сцил- 
лой дипломатш и Харибдой завоевашя. Отсутств1е 
всякихъ столкновешй съ галатами представляетъ, 
быть-можетъ, самую любопытную черту его жизни 
и, вероятно, было куплено имъ ценою тяжелаго 
выкупа. По крайней мере первымъ крупнымъ д£- 

. ломъ его блестящаго преемника Аттала I было вы
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звать въ открытый бой этихъ варваровъ и одержать 
надъ ними славную победу.

Изъ жизнеописатя Лркезилая у Дюгена Лаэр- 
щя мы узнаемъ, что Эвменъ питалъ особое уваже- 
ше къ этому философу и полагался на него въ вы
бор^ должностныхъ лицъ. Отношешя зарождавшей
ся культуры Пергама къ Аоинамъ были самыя 
близюя; между прочимъ мы слышимъ о дружба 
сл'Ьдующаго атталида съ Лакидомъ, преемникомъ 
Аркезилая въ академш, для котораго этотъ атта- 
лидъ отделалъ особый садъ (Лакидюнъ) при аеин- 
ской академш. Но впоследствш оказывается, что 
въ Пергаме преобладаетъ не академ1я, а стоиче
ская школа. Я приписываю это тому, что стоики, 
какъ космополиты, обнаружили готовность пересе
литься туда, между тЪмъ какъ академики были по 
преимуществу авинянами и отклоняли многократ
ный приглашешя атталидовъ. Отказываясь отъ од
ного изъ такихъ приглашенш, Лакидъ сказалъ свое 
знаменитое mot, что портреты лучше всего смо
треть издали.

Если Эвменъ I ничемъ не быль знаменита, то 
Атталъ I, его старппй двоюродный брата и сынъ 
третьяго брата Филетера, прюбрелъ великую славу. 
Онъ царствовалъ отъ 241 до 197 г. до Р. X. За 
этотъ промежутокъ времени на вс^хъ престо л ахъ 
эллинистическаго Mipa государи успели смениться, 
тогда какъ Атталъ не только удержалъ за собой 
до самой смерти власть, но и стяжалъ себе боль
шое уважеше современниковъ. Ему обязана была 
его новая столица большей частью украшавшихъ 
ее величественныхъ сооруженш; свою первую вели
кую победу и усвоете титула царя онъ ознамено-
Исторхя TpeitfH. Вып. 2. 11
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валъ богатыми художественными приношешями не 
только въ своемъ города, но и въ Аеинахъ и дру- 
гихъ м'Ьстахъ. Ему досталась аз1атская часть об- 
ширнаго царства Лизимаха, и после поражешя га- 
латовъ уже не существовало более преградъ, кото
рый могли бы помехиать его городу сделаться на
стоящей столицей западной Малой Азш.

На престоле селевкидовъ сиделъ мальчикъ; онъ. 
находился во вражде съ братомъ, и при такихъ не- 
благопр1ятныхъ услов1яхъ ему еще предстояла труд
ная задача усмирить пареянскш бунтъ. Антигонъ 
Гонатъ умеръ восьмидесяти летъ, и после его смер
ти (въ 2Э9 г. до Р. X.) его преемнику приходилось 
иметь дело съ Ахейскимъ и Этолшскимъ союзами 
на кке и съ нашеств1ями страшныхъ иллиршцевъ 
и дарданцевъ на северо-западе. Въ Египте въ это 
время царствовалъ Эвергетъ. После своего блестя- 
щаго похода въ Азш, бывшаго какъ бы повтореш- 
емъ индшскаго похода Александра и сокрушившаго 
на время могущество селевкидовъ, Эвергетъ доволь
ствовался темъ, что обезоружилъ Сирш дипломати- 
ческимъ путемъ и по необходимости поддерживалъ 
дружбу съ Атталомъ, пока не замечалъ, что Пер- 
гамъ можетъ сделаться первостепенной державой. 
При этомъ положенш делъ царю пергамскому при
ходилось только защищаться отъ попытокъ селевки
довъ вернуть себе обширную территорш въ Малой 
Азш (она простиралась до самаго Тавра), которую 
Атталъ присоединилъ къ своему царству. Онъ лег
ко покончилъ дело съ Антюхомъ Пераксомъ, бра- 
томъ Селевка II, который пытался основать незави
симое царство въ Малой Азш. Но положеше ока
залось гораздо затруднительнее, когда несколько
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ступилъ самъ царь Селевкъ. Правда, онъ былъ 
убить во время похода, но собственно командова- 
ше войсками лежало на его дяде Ахее, даровитей- 
шемъ человеке своего времени. Ахей разбилъ Ат
тала, отнялъ у него обратно всю Малую А зйо и 
долгое время осаждалъ его, со всехъ сторонъ обло- 
живъ его столицу.

Но верноподданничесшя чувства Ахея, которыя 
мешали ему сначала принять корону, не устояли 
передъ такимъ искушешемъ. Онъ принялъ знаки 
царскаго достоинства и этимъ возбудйлъ противъ 
себя юнаго царя Антюха III (Великаго). Это и 
спасло Аттала.

Такимъ образомъ Атталу удалось удержать свою 
власть. Онъ жилъ честно и въ ладу съ своей семьей, 
посвятилъ свою долгую жизнь возвышенно своей 
столицы и сд'Ьлалъ ее настоящею соперницей Але
ксандрии Онъ началъ составлять библштеку; со- 
бралъ вокругъ себя ученыхъ и критиковъ; стоическая 
философ1я нашла въ Пергаме особенно радушный 
пр1емъ; и мы не знаемъ ни одного эллинистическаго 
города, кроме разве Родоса, где бы жизнь была более 
утонченна, где бы нравственный уровень былъ бо
лее высокъ, и где наука была бы въ болыпемъ по- 
четЬ. Благой примерь царскаго дома, въ кбто- 
ромъ престолъ передавался безъ всякой, зависти и 
преступленш законному наследнику, хотя бы не 
по прямой линш, долженъ былъ оказывать благо
творное действ1е на населеше.

Изъ замечательныхъ изысканш Бруна и другихъ 
мы знаемъ теперь, что Атталу принадлежитъ высо:
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кая заслуга основателя или покровителя новой шко
лы ваяшя, такъ называемой пергамской. Судя по 
дошедшимъ до насъ зам^чательнымъ произведень 
ямъ этой школы, она съ полнымъ правомъ можетъ 
быть названа самымъ оригинальнымъ продуктомъ 
художественнаго развшчя этого века. Атталъ пода- 
рилъ Аоинамъ и поставилъ въ Акрополе четыре ху
дожественно исполненныхъ группы статуй: одну 
на миоологическш сюжетъ (боги и титаны), дру
гую — на героическш (аеиняне и амазонки), тре
тью—на историческш (аоиняне и персы) и четвер
тую также; что было совершенно ново, — это то, 
что последнее произведете изображало его соб
ственную победу надъ галлами. Такая идеализащя 
современныхъ событш представляла собою шагъ 
впередъ сравнительно съ воздвигнутыми Алексан- 
дромъ статуями знатныхъ македонянъ, убитыхъ при 
Гранике. Дело въ томъ, что, судя по дошедшимъ 
до насъ и хранящимся въ разныхъ музеяхъ облом- 
камъ, главными фигурами четвертой , группы были 
потерпевшие поражеше варвары, которые были изоб
ражены съ полнымъ реализмомъ въ предсмертныхъ 
мукахъ и въ дикомъ отчаяньи. На ряду съ этими 
группами можно поставить родственную по духу и 
относящуюся къ тому же времени и къ той же шко
ле знаменитую статую умирающаго галла, (когда-то 
называвшуюся «глад1аторъ») и группу, называемую 
Петь и Appia и изображающую галльскаго воина, ко
торый, решившись на самоубийство, только-что про- 
нзилъ мечомъ свою жену и старается поддержать ее, 
въ то время какъ она усколъзаетъ изъ его объятш. 
Эти два изображешя самоубшства, — такъ какъ 
умирающш галлъ, очевидно, тоже жертва самоубщ-
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ства,—кроме того, что рисуютъ передъ нами грубый 
и неуклюжш, хотя и могучш, типъ варварской силы, 
какъ контрастъ эллинской гращи, передаютъ также 
ту склонность къ отчаянью и самоуничтоженш, ко
торая была такъ чужда грекамъ.

Великш нацюнальный врагъ, конечно, долженъ 
былъ быть изображенъ въ страшномъ, даже нечело- 
веческомъ виде, чтобы возвеличить славу атталовой 
победы; но это было бы не искусство, если бы зри
тель не былъ глубоко потрясенъ силой отчаяшя и 
глубокой правдой въ изображенш последней пред
смертной агонш. Въ древнейшемъ греческомъ искус
ств^ «варвары» характеризовались только внешни
ми отличительными признаками,—одеждой и ролью 
побежденныхъ. Теперь передъ нами нагой галлъ, и 
однако мы узнаемъ его по совершенно неэллинскимъ 
чертамъ; поражеше его не матер1альное, а духов
ное; онъ не убитъ, но самъ хочетъ покинуть жизнь 
и своей рукой исполняетъ дело победителя. Мы еще 
вернемся къ пергамскому искусству въ следующемъ 
поколети и покажемъ, что оно одинаково процве
тало при всехъ атталидахъ. Одно мы можемъ ска
зать здесь,—что если эллинизмъ проявилъ свои си
лы въ архитектуре (усовершенствовавъ коринескш 
стиль и арку), въ поэзш, какъ мы видели раньше, 
и въ живописи, то, во всякомъ случае, ни въ чемъ 
онъ не былъ такъ великъ и такъ оригиналенъ, какъ 
въ скульптуре.

Зная, что новая столица Аттала дала такой силь
ный толчокъ искусству,—а въ следующемъ веке, 
изъ соперничества съ Александр1ей, также и кри
тике,—мы невольно ожидаемъ встретиться въ Пер- 
гаме и съ новымъ литературнымъ расцветомъ. Къ
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удивленш, ничего подобнаго нельзя отнести непо
средственно къ Пергаму, кроме того несомненна- 
го факта, что тамъ жили и учили стоичесюе фило
софы, и что некоторые льстецы Аттала написали 
мемуары о его юности и деяшяхъ. Но, я думаю, 
имеюпцяся у насъ косвенный указашя даютъ намъ 
право считать Малую Азпо этой эпохи и, следова
тельно, времени атталидовъ, родиной новой школы 
краснореч1я, которую критики назвали asiammecnow 
въ отлич1е отъ аттической. Основатель, или глава 
этой школы, Гегезш, былъ выходцемъ изъ Магне- 
зш, при горе Сипиле, и по общепринятому мнешю 
его школа была распространена въ городахъ Ма
лой Азш, которые, какъ известно, или были номи
нально свободны или находились подъ властью Ат
тала. Въ этомъ последнемъ положенш находились 
преимущественно города внутри страны, которые 
не могли ни присоединиться къ Родосскому союзу, 
ни даже заручиться его покровительствомъ. Вообще 
говоря, мы не имеемъ основашя думать, что правле- 
Hie атталидовъ было настолько сурово, чтобы убить 
краснореч1е политическое или судебное,—по край
ней мере, въ сфере делъ местнаго самоуправлешя. 
Между темъ достоверно известно, что хотя изъ але- 
ксандршскаго литературнаго питомника выходили 
массы поэтическихъ произведешй, но ораторскаго 
искусства тамъ не существовало, и едва ли суще
ствовали занят1я истор1ей,—несмотря на примеръ, 
поданный первымъ царемъ, написавшимъ мемуары 
объ Александре. Въ то время какъ поэз1я и науки 
процветали въ Александрш, HCTopia и ораторское 
искусство нашли себе новое убежище въ Малой 
Аз1и. Мы не имеемъ извеетш о томъ, чтобы Гегезш
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училъ или произносилъ р^чи въ Пергам^, но весь 
его стиль былъ, повидимому, тотъ же, что въ столи
ца, и стиль этотъ вполне соответствуем тому, что 
намъ известно о прочихъ отрасляхъ пергамскаго 
искусства.

Во всякомъ случай, скульптура стояла безуслов
но выше KpacHop'fenia. Произведешя изъ твердаго и 
неподвижнаго мрамора легче сравнивать между со
бою, и въ ваянш всякое уклонете отъ великаго об
разца сейчасъ же заметно. Въ гораздо бол^е тон- 
комъ и изм'Ьнчивомъ искусстве литературнаго сти
ля очень легко отдалиться отъ великихъ образцовъ, 
не достигнуть успеха даже въ^простомъ подражаши, 
увлечься погоней за оригинальностью и, добившись 
ея, оказаться темъ дальше отъ совершенства. Люди 
изучаемой эпохи любили поражать чемъ-нибудь но- 
вымъ и блестящимъ, какимъ-нибудь остроумнымъ 
оборотомъ речи; любили производить неожиданные 
эффекты и щеголять деланной простотой. По мне- 
шю Гегез1я и его школы, ничто не давалось съ та- 
кимъ трудомъ, какъ стиль Демосеена, [который ка
ждую отдельную мысль въ ряду своихъ аргументовъ 
отливалъ въ изысканные и тщательно построенные 
перюды и систематически избегалъ остроумныхъ 
выходокъ и риторическихъ отступленш. И нельзя 
не согласиться, что если не изучить въ подробно- 
стяхъ условш, среди которыхъ жилъ Демосеенъ, и 
не перенестись въ Аеины временъ Филиппа, то его 
речи покажутся скучнымъ и непонятнымъ чтешемъ. 
Требуется спещальное знаше законовъ греческой 
риторики, чтобы вскрыть его искусно замаски
рованные npieMbi; некоторые изъ нихъ не извле
чены изъ забвешя еще и до настоящаго времени.
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Вотъ почему новые аз1аническ1е риторы, въ про
тивоположность аттической школе времени упадка, 
которая все еще стремилась подражать последнему 
питомцу аттической свободы, — взяли за образецъ 
Лис1я, хотя въ сущности прелесть этой архаической 
фигуры съ ея стереотипной улыбкой на устахъ бы
ла имъ такъ же чужда, какъ и мастерская легкость 
Гиперида. Это было все равно, что последовать 
мненш композитора Шпора, который советовалъ 
вернуться отъ сложной музыки Бетховена къ про
стоте Моцарта, подслащая его красотами гармонш, 
доступными новейшему времени. Точно такъ же 
Гегезш, хотя писалъ краткимя и ясными предложе- 
шями, но не могъ обойтись безъ пикантныхъ ост- 
ротъ и антитезъ, которыя терпимы только подъ кон- 
тролемъ очень строгаго вкуса; а вкусъ этотъ былъ, 
повидимому, совершенно утраченъ самими аз1ани- 
ческими риторами и ихъ аудитор1ей. Дюнисш, 
очень строгш критикъ века Августа, — века, въ ко
торый люди опять начали ценить истинное велич1е 
греческой литературы и опять стали поклоняться 
золотому веку краснореч1я,—не хочетъ признавать 
за Гегез1емъ никакихъ достоинствъ. Онъ говорить, 
что въ произведешяхъ Гегез1я нельзя найти ни од
ной страницы, въ которой бы не было самыхъ не- 
простительныхъ стилистическихъ погрешностей, и 
приписываетъ это не невежеству, такъ какъ при 
невежестве онъ могъ иногда случайно выражаться 
правильно, а системе, сознательно предпочитающей 
дурное. Можетъ-быть, это своеобразное суждеше 
черезчуръ ужъ строго, но во всякомъ случае надо 
признать справедливымъ замечаше Ддонисда отно
сительно сильнаго упадка литературнаго вкуса, яви-
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вшагося последств1емъ распространения греческой 
образованности среди всякихъ полу-греческихъ и 
полу-варварскихъ народовъ.

Отрывки изъ Гегез1я представляютъ полный кон- 
трастъ съ речами Демосеена. Вместо длинныхъ пе- 
рюдовъ и тщательно закругленныхъ ритмическихъ 
предложенш, мы находимъ коротюя сжатыя фразы, 
нанизанныя безъ всякой грамматической связи. Кро
ме того Гегезш ставили въ вину «женск1я» окончашя 
(какъ трохеи и трибрахш) предложенш и друшя 
погрешно тл противъ таинствъ греческой прозы; 
но что было гораздо хуже, его съ полнымъ пра- 
вомъ можно было обвинить въ ложномъ паеосе, въ 
преувеличенш чувства, въ неуместныхъ обращешяхъ 
къ симпатш слушателей.

Все это важно для насъ въ томъ отношенш, что 
показываетъ намъ темную сторону культурной эпо
хи эллинизма. Въ эту эпоху, какъ это всегда бы- 
ваетъ, широкое распространеше образованности вле
кло за собой, какъ естественное посл/Ьдств1е, поверх
ностность знашя и вкуса. Не подлежитъ сомненш, 
что александршская школа боролась именно про
тивъ этого факта, когда такъ старательно изучала 
эллянскую науку и такъ добросовестно добивалась 
научныхъ знанш. Надо судить объ этой школе не 
по контрасту съ аттической чистотой и гращей, а 
по сравнешю съ аз1аническимъ стилемъ, съ самодо
вольной рисовкой Гегез1я и его последователей.

Я хочу заключить этотъ отделъ теми размышле- 
шями, на которыя естественно наводитъ фактъ по- 
всеместнаго превращешя сельскихъ жителей въ го- 
рожанъ въ пределахъ эллинскаго M ip a . Эти размыш- 
лешя можно, пожалуй, назвать более громкимъ име-



250

немъ—опред'клешя эллинизма. Господствующая на- 
щя, македоняне не снизошли до того, чтобы под
чиниться вл1яшю эллинизма въ этомъ смысла. Они 
не основывали болыпихъ городовъ, ихъ крестьяне 
не образовывали значи гельныхъ поселенш, и та- 
кимъ образомъ въ этой стране, какъ въ Италш, 
преобладалъ классъ мелкихъ землевладельцев^ изъ 
среды котораго выходили превосходные солдаты, 
но отнюдь не литераторы и не художники. Поэто
му, лишь только Македошя перестала быть господ
ствующей, а, стало-быть, и военной державой, какъ 
она перестала существовать во всем1рной исторш. 
Но не много странъ, — быть-можетъ только Согд1ана 
съ своими баронами аршской расы, да Элида съ 
своей сельской аристокраНей,— находились въ та- 
комъ же положенш, какъ Македошя. Повсюду въ 
другихъ м'Ьстахъ удовольств1я и преимущества го
родской жизни, этой давно-установившейся эллин
ской формы культуры, были или навязаны наро- 
дамъ насильно или предложены имъ въ виде при
манки.

И такимъ образомъ эллинистическш м1ръ—Се
верная Грещя, Пропонтида, Малая Аз1я, Сир1я, Ме- 
сопотам1я,—все усвоили себе добродетели и поро
ки городскихъ жителей и утратили черты, свой
ственный сельскому населенно. ©еокриту приходи
лось искать картинъ пастушеской и деревенской 
жизни на возвышенностяхъ Сицилш и южной Ита
лш. По всему видно, что люди изнежились и при
страстились къ роскоши, разлюбили сражешя и 
охотнее улаживали споры дипломатическимъ пу- 
темъ, а въ крайности прибегали къ помощи наем- 
ныхъ войскъ. Населеше стало стыдиться деревен
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ской простоты и гордилось городскимъ лоскомъ; 
вместе съ т'ймъ поднялось и значеше торговли сра
внительно съ сельскимъ хозяйствомъ.

Эти факты представляютъ собою неизбежный ло- 
гическш выводъ изъ положешя вещей, хотя, къ со
жалении, едва ли уцелели современные документы, 
которые бы давали ихъ конкретное изображеше. Въ 
©еокритовомъ д1алоге «Рыбаки» (часто отрицаютъ 
принадлежность этого д1алога беокриту на томъ 
основанш, что онъ сильно отличается отъ другихъ 
его произведенш, — какъ будто нельзя было ожи
дать такого разнообразнаго творчества отъ челове
ка, искусившагося во всехъ родахъ поэзш) мы мо- 
жемъ видеть, какая большая разница была между 
настоящимъ говоромъ низшихъ классовъ, жившихъ 
вдали отъ города, и греческимъ языкомъ образовэн- 
наго сослов1я. Въ Экклез1асте, который былъ напи- 
санъ не безъ косвенныхъ вл1янш эллинизма, заяв
ляется, какъ объ общепризнанномъ наблюдении 
«Какая можетъ быть мудрость у человека, который 
говорить языкомъ быковъ?»

Но мы должны перенестись въ гораздо более 
позднюю эпоху, чтобы найти въ литературе созна
тельное противопоставлеше городской и деревенской 
жизни. Въ замечательной, написанной въ прозе 
идиллш Дюна Хрисостома, которую только зако
снелый педантизмъ могъ принять за описаше дей- 
ствительныхъ происшествш, Дюнъ разсказываетъ, 
какъ онъ, спасшись отъ кораблекрушешя, попалъ 
на дикш дальнш берегъ Эвбеи и былъ радушно 
принять двумя семьями захолустныхъ поселянъ, 
жившихъ охотой и земледел1емъ и проводившихъ 
свою чистую и невинную жизнь вдали отъ шумной
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толпы. Во время его романтическаго пребывашя у 
этихъ людей одинъ изъ нихъ разсказываетъ о томъ 
единственномъ случай, когда онъ посетилъ городъ, 
и описываетъ удивительные нравы тамошнихъ лю
дей, шумливыхъ, любящихъ тяжбы, ищущихъ слу
чая обобрать всякаго мирнаго поселянина и гото- 
выхъ насмеяться надъ грубымъ мужицкимъ просто- 
дупиемъ.

Эта фантастическая картина представляетъ собою 
высшую точку, которой достигли городсшя тенден- 
щи эллинизма. Конечно, пастухи веокрита съ сво
ими сильными страстями и откровенной чувствен
ностью более реальны, чемъ очаровательные посе
ляне Дюна съ ихъ безкорыст!емъ, великодуипемъ 
и нравственной чистотой. Но все-таки здесь сказы
вается глубоко-вкоренившееся еознаше, содержащее 
въ себе известную долю правды,—еознаше, что жи
вя среди лесовъ и горъ, копая землю, сажая расте
нья, собирая плоды и охотясь, человекъ сохраниетъ 
известный качества, которыя исчезаютъ или теря- 
ютъ свежесть подъ вл!яшемъ постоянной суеты го
родской жизни. Намъ известно теперь, что скучен
ность человеческихъ жилищъ порождаете органиче- 
CKie яды; но она порождаете также и нравствен
ные недуги. Въ этомъ заключалась какъ слабая 
сторона, такъ и сила эллинизма; туте крылась при
чина того, что Ilapeia могла устоять противъ него, 
что Римъ такъ легко одержалъ натр» нимъ победу; 
а когда эллинизмъ сообщилъ свою окраску римской 
имперш, то этотъ новый элементе разрушилъ един
ство имперш, и она не устояла противъ варваровъ, 
въ которыхъ Таците усматриваете противополож
ный типъ,—типъ главаря, привыкшаго къ кочевой
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и пастушеской жизни, въ противоположность типу 
оседлаго городского жителя.

Таковъ былъ великш фактъ всем1рной цивилизацш, 
созданный въ широкихъ размерахъ въ течете раз- 
сматриваемаго нами столеНя. Порядки древне-грече
ской городской общины съ ея собрашемъ гражданъ, 
подающихъ голосъ лично, безъ посредства предста
вителей, по своимъ собственнымъ деламъ,—эти по
рядки распространились на обширныя области, где 
общества самыхъ различныхъ типовъ должны были 
приспособляться къ этому порядку вещей. Въ этомъ 
истинное значеше всйхъ эллинистическихъ столицъ, 
торговыхъ рынковъ, военныхъ поселенш, которые 
соединяли и перетасовывали по своему населеше 
тогдашняго Mipa. Тамъ, где города были разсеяны 
на болыномъ разстоянш другъ отъ друга, огромныя 
пространства земли превращались въ пастбища, 
быть-можетъ, вновь заростали л'йсомъ, подобно не- 
которымъ м’Ьстностямъ въ южныхь штатахъ Сев. 
Америки после уничтожешя невольничества. По
этому мног!я средоточ1я населешя не могли прокор
миться собственными продуктами и зависали отъ 
деятельности купцовъ, доставлявшихъ хлебъ изъ 
техъ естественныхъ житницъ, который въ продол- 
жете целыхъ тысячелетш производили большой из- 
лишекъ хлеба и снабжали имъ м1ръ. Прюстановить 
движете по Босфору значило произвести страшный 
подъемъ ценъ—какъ въ голодное время—и, следо
вательно, вызвать всем1рное бедств1е. Но мы не бу
дешь предвосхищать событш последующей эпохи.



VII. ТОРГОВЫЙ ОТНОШЕН1Я ЭЛЛИНИСТИЧЕ- 
СКАГО MIPA.—СОЮЗЫ И ФЕДЕРАЩИ.—МЕЖДУ
НАРОДНЫЙ ТРЕТЕЙСКШ СУДЪ.— ОБЩЕСТВЕН

НЫЙ КРЕДИТ!).

Въ предыдущей главе центромъ нашихъ наблю- 
денш былъ Пергамъ; теперь перенесемся на неко
торое разетояше оттуда — въ Родосъ, который за- 
нималъ въ ряду великихъ державъ приблизительно 
такое же положеше, какъ царство Аттала, но съ 
некоторыми интересными особенностями. Выше мы 
уже сделали краткое изложеше древнейшей исторш 
острова вплоть до смерти Александра и описали ве
ликую осаду Димитр1я I (стр. 97 —100).

Успешное сопротивлеше, оказанное Димитрио во 
время этой осады, сразу обезпечило положеше Ро
доса, и это положеше Родосъ удержалъ за собой, 
соблюдая строгш нейтралитетъ, очистивъ море отъ 
пиратовъ, издавъ однообразные морсюе и торговые 
законы и усвоивъ просвещенный обычай посредни
чества въ случаяхъ войны. Нетъ ничего более при- 
скорбнаго для людей, изучающихъ внутреннюю жизнь 
эллинистическаго Mipa, какъ скудость нашихъ сведе- 
нш о Родосе за восемьдесять ле-гъ, последовавшихъ за 
этимъ великимъ кризисомъ. Правда, сущность поли
тики родосцевъ заключалась въ уклоненш отъ войнъ,
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а войны, къ сожал^нш, составляютъ главный пред- 
метъ нашихъ историческихъ сочиненш.

Изъ косвенныхъ указанш источниковъ и на осно
вами общихъ соображений о политическихъ услов!яхъ 
того времени Дройзенъ заключаетъ, что Родосъ од
нажды началъ войну съ своимъ ближайшимъ союз- 
нико мъ—Египтомъ. Это было въ моментъ преобла- 
дашя Эвергета, когда онъ после своего блестящаго 
шеств1я черезъ Аз1ю, казалось, нарушилъ полити
ческое равновеше и сокрушилъ царство селевки- 
довъ. Тогда-то родосцы, повидимому, приняли сто
рону селевкидовъ, именно Селевка или его брата 
Антюха Гйеракса, и выиграли морское сражеше 
противъ аоинскаго изгнанника Хремонида, кото
рый былъ предводителемъ морскихъ силъ Птоло- 
мея. Въ результате они прюбр'йли или въ значи
тельной мере расширили свои владешя на берегу 
моря, въ области, названной ими Регаеа (страна на 
противоположномъ берегу). Область эта простира
лась отъ Кавна до Керамшскаго залива и платила 
имъ богатую дань.

Ни одному древнему историку не приходила въ 
голову мысль писать историю торговли. Такимъ об- 
разомъ мы принуждены довольствоваться косвен
ными указашями на торговыя предпр1ят1я и ком- 
мерчесюе npieMbi родосцевъ и пользоваться дошед
шими до насъ отъ позднМшихъ временъ описашя- 
ми родосской жизни. Выдающуюся политическую 
роль островъ начинаетъ играть приблизительно съ 
того времени, когда три престола трехъ великихъ 
царствъ оказались занятыми малолетними, именно 
приблизительно съ 221 г. до Р. X.

Известно, что въ предшествуюпдя восемьдесять
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летъ родосцамъ удалось создать что-то въ роде со
юза или ассощацш главныхъ городовъ, лежавшихъ 
по аз1атскому морскому берегу до Босфора. Но, по- 
видимому, есть основашя думать, что Визания и 
Гераклея на Черномъ море въ сущности не принадле
жали къ этой федеращи. Не говоря о богатой про
изводительности береговъ Чернаго моря по части 
такихъ предметовъ вывоза, какъ кожа, пшеница, 
сухая рыба, скотъ, рабы и т. д., — предметы, кото
рые эти города съ удовольств1емъ оставили бы для 
собственнаго потреблешя,—черезъ ихъ земли про- 
ходилъ северный караванный путь съ далекаго Во
стока, который достигалъ моря неподалеку отъ ны- 
н'Ьшняго Батума или Трапезунда и конкурировалъ 
съ караванными путями, шедшими чрезъ Сирйо и 
Краснымъ моремъ въ Египетъ. Отсюда постоянныя 
усшпя Египта сохранить точку опоры во 0ракш и 
на севере Эгейскаго моря и старашя Сирш вер
нуть северъ Малой Азш. Этимъ объясняется также 
великое богатство и значете не только свободныхъ 
греческихъ городовъ-черноморья, но и царства Пон- 
тшскаго и Виеинскаго, съ ихъ новыми столицами и 
эллинистической культурой. Этимъ севернымъ дер- 
жавамъ приходилось вести еще свою особую борь
бу съ галатами, въ которой родосцы не принимали 
никакого участ1я (за исключешемъ того случая, ко
гда они послали Антюху Сотеру своего полководца, 
одержавшаго надъ варварами такъ называемую «сло
новую» победу).

Истор1я великой осады Родоса Димитр1емъ, после 
которой родосцы стали оказывать Филадельфу бо- 
жесюя почести, свидетельствуетъ объ ихъ тесныхъ 
сношешяхъ съ Египтомъ. Известно также, что ро-
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доссше моряки Ездили разведывать для Филадельфа 
тайны западной части Средиземнаго моря. Въ Ро
досе существовалъ даже законъ, по которому еже
годно долженъ былъ отправляться въ море флотъ, 
и есть указашя, что начальники этого флота полу
чали широшя полномоч1я действовать въ интересахъ 
государства. Родосъ предпринялъ очистить море 
отъ пиратовъ, какъ сделали когда-то аеиняне; но 
еще при осаде города Димитр1емъ мы слышимъ о 
«пиратахъ-стрелкахъ», какъ своего рода признан
ной силе. Всего вероятнее, что родосцы принудили 
этихъ разбойниковъ, которыхъ было всегда много 
около южныхъ береговъ Малой Азш и въ Крите, 
вступить съ ними въ соглашеше, въ силу котораго 
они обязались не трогать ни одного корабля съ ро- 
досскимъ флагомъ. Быть-можетъ, это и было той 
приманкой, которая заставляла гречесше города 
присоединяться къ родосскому союзу. Безъ сомне- 
шя, родосцы имели возможность, не прибегая къ 
военнымъ действ1ямъ, привести къ разоренио вся- 
кш восточный морской порть, который бы отказал
ся вступить съ ними въ союзъ.

Вскоре после 400 г. до Р. X. оказывается, что 
Косъ, Книдъ, Галикарнасъ, Язосъ, Самосъ, Хюсъ, 
Эфесъ — все чеканили монету по новому образцу, 
принятому Родосомъ, и къ нимъ присоединились 
даже Эносъ, Кизикъ и Визанпя, такъ что основные 
элементы союза были на лицо. MipoBoe значеше 
родосской торговли очень ясно сознавалъ первый 
Антигонъ, если только правда, что онъ, посылая 
противъ родосцевъ Димитр1я, запретилъ трогать ро- 
досскихъ купцовъ въ Сирш, Финиши, Киликш и 
Памфилш. Такого положешя никогда не удавалось

11*
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достигнуть аеинскимъ купцамъ, отчасти потому, 
что тогда люди еще не умели ценить солидарности 
между всеми странами цивилизованнаго Mipa, от
части потому, что аеинская импер1я стремилась къ 
расширешю своего могущества, между тЪмъ какъ 
Родосъ мечталъ единственно о роли всем1рнаго тор- 
говаго посредника. Съ этой целью онъ избегалъ 
всякихъ торжественныхъ договоровъ, хотя бы бла- 
гопр1ятныхъ для об'Ьихъ сторонъ, и всегда былъ 
готовъ предложить свои услуги въ качестве посред
ника.

Такимъ образомъ Родосъ сталъ центромъ морской 
торговли. Тамъ селились иностранные купцы, туда 
посылали молодыхъ людей учиться торговому делу, 
точно такъ же, какъ въ настоящее время ихъ по- 
сылаютъ въ Гамбургъ или Бременъ. Люди научи
лись ценить торговый кредитъ и соблюдать ком
мерчески обязательства даже въ случай войны или 
въ случай перехода этихъ обязательствъ по наслед
ству.

Если мы находимся въ полномъ неведенш отно
сительно подробностей родосской торговли, то о ро- 
досскомъ искусстве мы располагаемъ довольно боль- 
шимъ количествомъ косвенныхъ указанш. Мы име- 
емъ сведешя, что металлъ изъ-1юдъ осадныхъ машинъ 
Димитр1я былъ употребленъ на огромную статую 
Гелюса, известную подъ назвашемъ Колосса Родос- 
скаго и причисленную къ чудесамъ света. Ее ра- 
боталъ Харесъ изъ Линдоса (ученикъ Лизиппа), при 
чемъ обнаружилъ, а можетъ-быть, и преувеличилъ 
впервые явившуюся въ эту эпоху тенденцш про
изводить впечатлеше огромными размерами. Рань
ше говорилось (стр. 13 и 113) о дикомъ предложе-
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ши—превратить гору Аеонъ въ статую Александр^, 
Колоссъ Родосскш былъ не более, не менее, какъ 
въ 105 футовъ вышиною; онъ стоялъ не въ самой 
гавани въ качестве маяка, а былъ поставленъ где- 
то на берегу, неподалеку отъ гавани. Говорятъ, въ 
Родоса было много другихъ колосеовъ, которые са
ми по себе были бы очень замечательны, если бы 
ихъ не затмило это произведете. Къ несчастью, 
около 60 летъ спустя после постановки колоссъ 
былъ разрушенъ землетрясешемъ, которое обратило 
на Родосъ внимаше Европы. Такимъ образомъ тще
славная затея, потребовавшая двенадцатилетняго 
труда Хареса и стоившая 300 талантовъ, оказа
лась недолговечной. Следуя указанно оракула *), 
намекавшаго очевидно на потерю человеческихъ 
жизней и имущества, причиненную падешемъ ко
лосса, родосцы оставили развалины статуи лежать 
на берегу; здесь Плинш и увиделъ его 250 летъ 
спустя. Онъ описываетъ колоссъ следующимъ обра
зомъ: «Даже лежа на земле, колоссъ производить 
поражающее впечатлеше. Далеко не всякш можетъ 
охватить руками большой палецъ его руки; каждый 
палецъ толще очень многихъ статуй. Внутри чле- 
новъ оставлены болышя отверст1я, и въ нихъ вы 
видите огромныя каменныя глыбы, тяжестью кото- 
рыхъ художникъ хотель придать статуе устойчи
вость». Колоссъ былъ сделанъ изъ каменныхъ глыбъ, 
взваленныхъ одна на другую, что показываетъ, въ 
какомъ совершенстве художникъ зналъ пропорцш 
человеческаго тела, научно установленный Лизип-

*)• Быть можетъ, слова оракула сохранились въ выражечш по
словицы p.Y] XIV£IV X£tp.£VOV xaxov  (не трогай хорошо лежа- 
щаго зла).
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помъ. Смешно повторять анекдоте о томъ, будто 
такой художникъ могъ сделать ошибку, потребо- 
вавъ всего на все двойной платы, когда государ
ство попросило его удвоить проектированные разме
ры фигуры, и будто такимъ образомъ онъ обанкро
тился и лишилъ себя жизни, Темъ не менее, такой 
разсказъ мы находимъ въ нашихъ источникахъ.

Какъ этотъ, такъ и друпе колоссы въ Родоса по- 
казываютъ желаше богатыхъ купцовъ превзойти 
nponie города великолешемъ общественныхъ памят- 
никовъ. Къ сожал'Ьшю, ни одинъ изъ этихъ памят- 
никовъ не сохранился до нашего времени. Было 
открыто множество подписей художниковъ на пье- 
десталахъ, и изъ нихъ мы узнаемъ, что мнопя изъ 
этихъ бронзовыхъ статуй изображали современни- 
ковъ и были исполнены, вероятно, мастерами шко
лы Лизиппа. Постоянное упоминаше при этомъ объ 
усыновленш *) заставляете предполагать, что ино- 
странныхъ художниковъ, поселявшихся въ Родоса, 
обыкновенно убеждали или заставляли принимать 
родосское гражданство.

Какъ бы въ виде контраста со статуей солнца 
Хареса, поражавшей своими невиданными размера
ми, до насъ дошли два знаменитыхъ произведешя, 
свидетельствующихъ о блестящихъ успехахъ, сдЬ- 
ланныхъ искусствомъ въ другомъ направлеши. Эти 
произведешя превосходяте все предшествовавшие 
велите образцы по сложности и разнообразно ху
дожественно исполненной группировки. Обе знаме
нитым группы, «Лаокоонъ» и такъ называемый «Фар-

*) Въ форmIj ’AftavoScopog ’AyqadcvSpou xa{Puio$£<nav Si
AlOVUCTlOU (т. e. Атенодоръ, сынъ Агезандра, а по усыновленш 
сынъ Дюнис1я).
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незскш быкъ», находятся въ настоящее время въ Ри
ме. Первая группа, по отзыву Плишя, дающаго под
робное ея описаше, и по мн'Ьшю современныхъ 
группа художественныхъ критиковъ, представляетъ 
собою нечто единственное по своему совершенству. 
Позднейшая публика также отнеслась къ ней съ инте- 
ресомъ, такъ какъ она изображаете сцену, описан
ную въ самой блестящей и самой распространенной 
среди читателей латинской поэме, —въ Энеидгъ Верги- 
л!я. Хотя те три ваятеля, которые, по словамъ Пли- 
т я , совместно исполнили или только совместно за
думали это произведете, не представляли, быть- 
можете, себе этого происшеств1я совершенно въ томъ 
виде, какъ оно описано у Вергшия, но агошя одна 
и та же въ поэме и въ мраморной статуй; и родос- 
CKie художники решились изобразить моменте аго- 
нш, разорвавъ такимъ образомъ съ традшдонной 
монументальностью и этическимъ направлешемъ въ 
скульптуре и поставивъ себе новую ц^ль—воспро
изведете еильныхъ душевныхъ движенш. Аналошя 
съ пергамской скульптурой, о которой речь была 
выше, слишкомъ очевидна. Но здесь мы встречаем
ся съ такимъ мастерствомъ въ замысле и въ испол- 
ненш мелочей, что съ ними не могуте равняться 
даже болыше рельефы на высокомъ алтаре въ томъ 
же храме. Лаокоонъ долженъ былъ изображать со
бою не больше какъ рельефъ, выступающш изъ ни
ши. Предполагалось, что на группу будутъ смотреть 
только съ лицевой стороны и даже, какъ заметилъ 
Гете, въ нее не следуете долго вглядываться. Изоб
ражены три степени человеческаго страдашя. Млад- 
нпй мальчикъ на нашихъ глазахъ умираете оте 
яда и уже испыталъ всю горечь страдашя, старппй
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мальчикъ еще невредимъ и пока только пораженъ 
видомъ отца и охваченъ ужасомъ передъ обвиваю
щей его змеей. Самъ Лаокоонъ находится въ по
следней степени агонш; онъ уже не въ силахъ дей
ствовать, но еще не потерялъ чувствъ, и эта фигу
ра будетъ всегда приковывать къ себе внимаше зри
теля.

Я не буду касаться безконечныхъ споровъ о томъ, 
къ какому времени относится это произведете, 
объ его подлинности, его исторш,—споровъ, кото
рые теперь составили целую обширную литера- 
туру. Соглашаясь, что передъ нами подлинное про
изведете родосскихъ художниковъ разсматриваема- 
го нами перюда, что оно изображаетъ миеъ, разра
ботанный въ трагедш Софокла и впоследствш сво
бодно переложенный Вергюпемъ,— я считаю важнымъ 
доказательствомъ силы и оригинальности родосска- 
го искусства то, что родоссше скульпторы превзо
шли всехъ своихъ предшественниковъ въ единствен- 
номъ отношенш, въ которомъ возможно было ихъ 
превзойти, -именно въ силе экспреесш, въ закон
ченности отделки и въ сложности замысла. Можно 
еще сомневаться, былъ ли это действительно щагъ 
впередъ. Новейпие критики, можетъ-быть, слишкомъ 
строги къ Лаокоону, тогда какъ прежте были къ 
нему черезчуръ благосклонны. Мне всегда кажется, 
что исполнете страдаетъ темъ недостаткомъ, что 
оба мальчика изображены маленькими взрослыми 
людьми у и я не встречалъ, чтобы кто-нибудь изъ ху- 
дожественныхъ критиковъ отметилъ этотъ недоста- 
токъ. Но никто никогда не станетъ отрицать, что 
въ смысле павоса это произведете едва ли имеетъ 
соперниковъ.
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Toro Far nose (Фарнезскш быкъ) изображаете, какъ 
братья Зетъ и Амфюнъ привязываютъ Дирку къ ро- 
гамъ дикаго быка, между тЪмъ какъ ихъ мать Ан- 
Tiona, которую Дирка приказала имъ наказать та- 
кимъ же образомъ, и въ которой они только-что 
признали свою мать, стоить тутъ же. Многолетшя 
жестокости Дирки въ отношенш къ ея невестке Ан- 
тюпе, которую она сделала своей рабыней, оправ- 
дываютъ въ глазахъ грековъ это возмутительное 
мщете. Но для скульпторовъ былъ важенъ только 
моментъ,—борьба сильныхъ молодыхъ людей съ бы- 
комъ, отчаянье и агошя Дирки. Все произведете 
задумано такъ, что зритель можетъ смотреть на 
него со всехъ сторонъ, и въ этомъ отношенш оно 
выше Лаокоона; недостатокъ его составляетъ, быть- 
можетъ, преобладаше и тяжеловесность верхней ча
сти. Въ этомъ произведен^ сказывается также вл!я- 
nie живописи на скульптуру того времени, особен
но въ тщательной отделке второстепенныхъ частей. 
Имена исполнившихъ его художниковъ, Аполлотя 
и Тавриска изъ Траллеса, известны изъ Плишя; не 
менее достоверно и то, что оно было исполнено въ 
Родосе, откуда было перевезено въ Римъ во дво- 
рецъ Азишя Поллюна.

Можно себе представить, какое зрелище долженъ 
былъ представлять собою Родосъ, украшенный та
кими благородными произведешями скульптуры. Мы 
знаемъ, что въ области живописи родоссте худож
ники были не менее знамениты. Я уже сообщилъ 
HCTopixo Нротогена и его знаменитаго 1алиса (стр. 
109); этотъ художникъ долгое время работалъ въ 
бедности, и поэтому его легко затмевали друше бо
лее популярные живописцы. Но достигнувъ славы,
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онъ наполнилъ своими картинами храмъ Дюнишя 
въ Родоса. Это не были фрески,—это были написан- 
ныя на доскахъ (mvafy) и въ рамахъ картины, такъ 
что ихъ можно было переносить съ места на место. 
Здесь находился и его Отдыхающш Сатиръ съ си- 
;щщей возле перепелкой. Читатель, желающш со
ставить себе поняые о зависти и самомненш, которы
ми эллинистичесюе художники въ Родоса отлича
лись не въ меньшей степени, чемъ мастера нашего 
времени, можетъ обратиться къ отрывкамъ изъ пи
сателей, собраннымъ у Овербека и содержащимъ 
анекдоты о Протогене и Апеллесе.

Находящееся у Лук1ана подробное описаше кар
тины Аэтшна, изображающей свадьбу Александра 
и Роксаны и выставленной художникомъ въ Олим- 
пш, даетъ намъ более ясное поняые о тогдаш- 
нихъ вкусахъ и представляетъ собой новый об- 
разчикъ того, какъ Анакреонтовы эроты (купидоны) 
съ своими аттрибутами наводнили собою все отра
сли искусства. «Какая чудодейственная сила заклю
чалась въ его картине»,—спросилъ кто-то,—что 
элейскш судья (присуждавший награды на Олимпш- 
скихъ играхъ), выдалъ замужъ свою дочь за ху
дожника, бывшаго иностранцемъ? Теперь карти
на находится въ Италш; я виделъ ее и потому 
могу ответить на этотъ вопросъ. Тамъ изображены 
прекрасные покои и въ нихъ брачное ложе; Рокса
на, девушка большой красоты, сидитъ съ глаза
ми опущенными долу отъ смущешя передъ стоя- 
щимъ тутъ же Александромъ. Но вокругъ толпятся 
смеюнцеся купидоны: одинъ срываетъ покрывало 
съ головы невесты и показываетъ ее жениху; дру
гой, играющш роль слуги, развязываетъ его санда-
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лш; а третш, вцепившись ему въ тунику, тащить 
его изо вс^хъ силъ къ Роксане. Самъ царь подаетъ 
девушке венокъ, а его дружка Гефестюнъ стоитъ 
около съ зажженнымъ факеломъ, опираясь на пре- 
краснаго мальчика, какъ я думаю, Гименея (имени 
не надписано). Въ другой части картины друпе ку
пидоны играютъ съ оруж1емъ Александра: двое изъ 
нихъ несутъ его мечъ съ видомъ людей, ыесущихъ 
тяжелую деревянную балку; двое другихъ волочатъ 
по земле щитъ съ сидящимъ на немъ третьимъ ку- 
пидономъ; еще одинъ залезъ въ лежапця на полу 
латы и готовится испугать т£хъ, когда они прибли
зятся».

Итакъ Родосъ является для насъ, такъ же какъ 
и Александр1я, но въ другомъ смысле, представи
телем^ такъ сказать, последняго слова эллинизма. 
Несмотря ни на каше счеты и столкновешя, кото
рые впоследствш возникали между этимъ городомъ 
и Пергамомъ, въ этомъ отношеши они, повидимому, 
находятся въ близкой связи. Въ риторике, правда, 
позднейппе критики замечали несомненное разли- 
4ie между аз1аническимъ и родосскимъ стилемъ: по
следыш велъ свое начало отъ (Эсхина, былъ гораз
до чище и проще и ближе подходилъ къ аттиче
скому стилю. Такъ, впрочемъ, и нужно было ожи
дать: Родосъ не безъ основашя гордился своимъ 
древнимъ и чистымъ происхожден1емъ; вероятно, въ 
этомъ городе сохранился сравнительно лучший раз
говорный греческш языкъ, и дорическая строгость 
долго составляла неотъемлемую черту его насе- 
лешя. Александршсше поэты, какъ, напр., Аполло- 
нш и беокритъ, живали на Родосе и на Косе, ве
роятно, именно затемъ, чтобы среди чисто эллин-

12Истор1я Грещи. Вып. 2.
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скаго насел ешя усвоить себе чистоту языка. Эти 
соображешя даютъ намъ право назвать Родосъ 
восточными эллинистическими Аоинами.

Но у Родоса была одна черта, благодаря кото
рой онъ совершенно затмилъ Аеины. Я разумею 
здесь не образоваше союза свободныхъ городовъ 
(кстати сказать, союзъ этотъ им'кдъ мало общаго 
съ аеинской морской державой, съ ея деспотизмомъ 
и проистекавшимъ изъ него недовольствомъ союзни- 
ковъ). Союзы и конфедерацш между мелкими госу
дарствами были тогда вообще въ болыномъ ходу, 
и рядомъ съ родосскимъ союзомъ существовало одно 
изъ самыхъ интересныхъ и законченныхъ полити- 
ческихъ соединенш этого рода,—именно описанный 
у Страбона Ликшскш союзъ, по поводу котораго 
далъ ташя остроумныя объяснешя проф. Фриманъ*). 
Я имею въ виду, говоря о преимуществе Родоса 
передъ Аоинами, тотъ способъ решать междуна
родные споры при помощи третейскаго суда, кото
рый такъ удачно практиковали родосцы.

Въ исторш Родоса произошелъ одинъ замечатель
ный эпизодъ, показавшш, какое высокое положёше 
занималъ этотъ городъ въ качестве нейтральной 
торговой державы. На новый городъ уже не разъ 
налетали страшные шквалы. Благодаря окружаю- 
щимъ холмамъ, которые опоясывали городъ амфи- 
театромъ, выпадавпие ливни превращались въ по
токи, низвергавппеся по склонамъ прямо на улицы 
города. Впервые это случилось — два раза кря
д у — вскоре после основашя города, когда онъ не 
успелъ еще заселиться. Въ третш разъ наводнеше

*) Hist, of Federal Government, 213 и след.
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наделало больше вреда, затопивъ не мен^е 500 че
ловеке, не усп'Ьвшихъ спастись на крыши и высо- 
шя места. Вода грозила унести целые ряды домовъ; 
но такъ какъ, къ счастью, дома были построены 
не изъ кирпича, а изъ камня, то они могли выдер
жать напоръ воды, пока не прорвалась нижняя 
часть стены близъ гавани и не пропустила воду въ 
море. Для предупреждена подобныхъ случайностей 
въ Родоса, говорятъ, были устроены особые кана
лы или водоотводы; но съ наступлешемъ лета о 
нихъ забыли и дали имъ засориться.

Только - что описанное третье наводнеше не мо- 
жетъ, однако, сравниться съ катастрофой, происшед
шей на Родоса около 225 г. до Р. X. Землетрясе- 
ше разрушило почти все доки и общественный зда- 
т я , а также и колосса, который сломился ниже ко
лене и при падеши, кажется, задавилъ большое ко
личество народа. Родосцы немедленно разослали по
сольства по всему Mipy поведать о своемъ несча- 
сыи и просить помощи. По словамъ Полиб1я, они 
такъ хорошо устроили свои дела, что ихъ несча- 
C Tie более чемъ окупилось и послужило даже къ 
ихъ польза. Колоссальные дары во£хъ дружествен- 
ныхъ державъ они принимали скорее какъ долж
ное, чемъ какъ благодеяше, и такимъ поведешемъ 
высоко подняли себя въ глазахъ всего Mipa. Судя 
по приведенному у Полиб1я перечню приношенш, 
который, по его словамъ, далеко не полонъ, сум
ма денежныхъ пожертвованш равнялась по меньшей 
M’fep’fe 600 талантамъ серебра (1.458.000 рублей); а 
если присовокупить сюда присланный Родосу мас
сы меди, свинца, леса, смолы, пакли, пшеницы, ко
раблей, осадныхъ машине, то сумма возрастете на
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верное до мшыпарда. Привожу отрывокъ изъ По- 
либ1я:

«Перонъ и Гелонъ, напр., принесли имъ въ даръ 
семьдесятъ-пять талантовъ серебра, часть сразу, а 
остальное после небольшого промежутка, для по- 
к р ь тя  расходовъ на гимназио; они дали имъ на 
богослужебный цели серебряные котлы, подставки 
къ нимъ и сосуды для воды; въ придачу къ это
му — десять талантовъ на жертвоприношешя и еще 
десять на пострадавшихъ гражданъ, желая, чтобы 
весь даръ равнялся ста талантамъ. Этого мало: они 
освободили отъ таможенныхъ пошлинъ родосскихъ 
купцовъ, останавливающихся въ ихъ портахъ, и по
дарили пятьдесятъ катапультъ (ст'Ьнобитныхъ ору- 
дш) въ три локтя длиной. Несмотря на эти щед- 
рыя приношешя, они считали себя передъ родосца
ми въ долгу и воздвигли еще на рыночной площа
ди Родоса статуи, изображавгшя родосскую город
скую общину, на главу которой возлагаете венокъ 
сиракузская городская община.

«ЗатЬмъ Птоломей съ своей стороны пожертво- 
валъ имъ триста талантовъ серебра, миллюнъ ме- 
димновъ зернового хлеба, корабельнаго леса на де
сять пентеръ (кораблей съ пятью рядами гребцовъ) 
и на десять триремъ, — всего сорокъ тысячъ локтей 
четвероугольныхъ соеновыхъ досокъ, —загёмъ тыся
чу талантовъ бронзовой монетой, 180 тысячъ фун- 
товъ пакли, три тысячи кусковъ паруснаго полотна, 
три тысячи талантовъ на починку колосса, сто зод- 
чихъ-мастеровъ съ тремя стами пятьюдесятью рабо
чими и четырнадцать талантовъ ежегодно на ихъ 
жалованье. Кроме того, Птоломей далъ двенадцать 
тысячъ медимновъ зернового хлеба на общественный



— 269 —

игры и жертвоприношетя, двадцать тысячъ медим- 
новъ на содержате экипажа десяти триремъ. Боль
шая часть этихъ продуктовъ была выдана сразу, 
такъ же какъ треть названной суммы денегъ. Въ 
томъ же духе поступилъ Антигонъ (Дозонъ)... Се- 
левкъ, отецъ Антюха, кроме того, что освободилъ 
отъ пошлинъ вс^хъ родосцевъ, пристающихъ въ 
его владетяхъ, и далъ десять вполне снаряжен- 
ныхъ триремъ и двести тысячъ медимновъ зернового 
хлеба, — пожертвовалъ еще десять тысячъ локтей 
леса и шестьдесятъ тысячъ фунтовъ смолы и воло
са. Прусш и Митридатъ тоже почти сравнялись съ 
ними въ щедрости, такъ же какъ и государи Лиза- 
нш, Олимпихъ и Лимней, правившие въ это время 
въ разныхъ частяхъ Азш. Что же касается респу- 
бликъ, внесшихъ по мере силъ каждая свою долю 
на помощь Родосу, то было бы трудно определить 
ихъ число. Принявъ въ расчетъ время, потребное 
для того, чтобы городъ могъ вернуть себе прежнее 
число жителей, а также то состоите опустошетя, 
отъ котораго ему пришлось оправляться, мы будемъ 
поражены быстротой и громадностью его успеховъ 
въ частномъ и общественномъ благосостоянш. Но 
если мы вспомнимъ объ естественныхъ преимуще- 
ствахъ местоположетя Родоса и о сделанныхъ ему 
приношетяхъ, который помогли ему поднять свое 
благосостояте до прежняго уровня, то намъ при
дется удивляться разве только тому, что успехъ 
былъ меньше, чемъ можно было ожидать.

«Приводя эти подробности,—продолжаетъ Поли- 
бш, — я преследую двойную целы Я хотелъ пока
зать, какъ блестяще вели свои общественный дела 
родосцы,—потому что действительно они заслужи-



270 —

ваютъ похвалы и подражашя,—но, кроме того, хо- 
т'Ьлъ также отметить, катя ничтожныя пожертво- 
вашя делаются въ пользу народовъ и государствъ 
царями нашего времени».

Не мало любопытныхъ замечанш по поводу это
го отрывка можно найти у Дройзена. Замйчашя 
эти дополняютъ мысль Полиб1я, что въ его время, 
т. е. катя-нибудь восемьдесять летъ спустя, нельзя 
было бы получить такихъ даровъ ни отъ царей, ни 
отъ республикъ. Во-первыхъ думаетъ, Дройзенъ, со
стоите тогдашняго M i p a ,  судя по щедрымъ разм'Ь- 
рамъ пожертвованш, должно было быть самымъ 
цв'Ьтущимъ. Но источникомъ этого богатства была 
главнымъ образомъ торговля, а центромъ торговли 
былъ, очевидно, Родосъ. Несметное количество на- 
личнаго серебра и даже медной монеты заставляетъ 
предполагать, что въ то время не существовало си
стемы кредита въ бумагахъ или государственныхъ 
облигащяхъ. Родосъ долженъ былъ действительно 
иметь въ распоряжеши наличный деньги.

Затемъ, значительная доля приношенш натурой 
имела целью снабдить городъ годными къ плава- 
шю кораблями. Если предположить, что корабли въ 
докахъ погибли, то смыслъ такого пожертвовашя 
долженъ былъ быть тотъ, что родосскш флотъ, все 
еще державшш въ страхе пиратовъ, былъ необхо- 
димъ для безопасности всей морской торговли на 
Средиземномъ море. Съ этой, конечно, целью ро- 
доссте корабли отправлялись въ плаваше непремен
но по три корабля вместе. Остальныя приношешя 
должны были пойти на масло и друшя нужды гим- 
назш и на общественные праздники и процессш; это, 
я думаю, показываетъ, что праздные жители дру-
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гихъ столицъ въ болыпомъ количестве Ездили въ 
Родосъ, наслаждались тамошними увеселешями и 
комфортомъ, не говоря уже о молодыхъ людяхъ, 
которыхъ посылали туда учиться торговому делу. 
Но самая важная и близкая опасность заключалась 
въ финансовомъ кризисе, который угрожалъ всему 
M ipy въ случай разорешя великаго торговаго госу
дарства. Родосъ былъ необыкновенно безопаснымъ 
местомъ для сбережетя денегъ и потому служилъ 
центральнымъ банкомъ для всего M ipa. Следователь
но, каждое иностранное государство, стараясь пре
дупредить панику и закрьте родосскихъ банковъ, 
въ сущности только заботилось объ интересахъ сво- 
ихъ собственныхъ капиталистовъ.

Но все это еще не исчерпываетъ вопроса. Уже 
въ течете ц^лаго столеНя родосцы были общепри
знанными международными судьями и устроителя
ми мира между нащями. Если у нихъ и бывали иной 
разъ неудачи на этомъ поприще, то нередко они 
достигали желаннаго успеха, и въ своихъ третей- 
скихъ решешяхъ и советахъ обнаруживали высо
кую справедливость и добросовестность. Вероятно, 
мы не знаемъ и десятой доли случаевъ, разре- 
шенныхъ этимъ способомъ; третейскш судъ былъ 
древнимъ и до того укоренившимся обычаемъ сре
ди греческихъ государствъ, что не считалось позор- 
нымъ предоставить реш ете спора нейтральной дер
жаве даже въ ту минуту, когда угрожала война. 
Подобные случаи встречаемъ вплоть до шестого ве
ка передъ Р. X. Напримеръ, немного спустя после 
землетрясетя, по словамъ Полиб1я (У, 63), министры 
Птоломея Филопатора искали посредничества Родо
са, Византш и Кизика, чтобы уладить споръ съ Ан-
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тшхомъ III. Изъ одной надписи мы узнаемъ, что 
Самосъ и Пр1эна, обращавпиеся за р^шешемъ сво
его стараго спора сперва къ царю Лизимаху, а по- 
томъ къ AHTioxy II (©еосу), который отправилъ 
особыхъ пословъ для разследовашя дела,— въ кон
це концовъ обратились къ родосцамъ (вероятно 
около 250 г. до Р. X.); те, судя по надписи, сосла
лись на прецеденты и решили дело въ пользу Ilp i-  
эны. Во времена Филиппа V, къ царствование ко- 
тораго относятся самыя достоверный сообщешя По- 
либ1я, ни одна война, повидимому, не обходилась 
безъ того, чтобы не появились во враждебныхъ ла- 
геряхъ послы отъ свободныхъ городовъ, — въ осо
бенности морскихъ портовъ, съ Родосомъ во гла
ве,—и не старались покончить дело миромъ. Этой 
общеизвестною ролью Родоса воспользовался, ме
жду прочимъ, и безчестный Кв. Марцш,' убедивъ 
островитянъ предложить свои услуги въ качестве 
посредниковъ между Римомъ и Персеемъ. Посред
ничество это, какъ известно, навлекло на родосцевъ 
смертельный гневъ сената, последств1емъ котораго 
была гибель Родоса.

Въ посреднической роли Родоса заключалась дру
гая и, можетъ - быть, самая главная причина того 
доброжелательства и благодарности всего цивилизо
ванная мхра по отношешю къ Родосу, которая вы
разились во всеобщей готовности поддержать его 
благосостояше. Ничто такъ ясно не показываете 
намъ, какъ далеко ушли впередъ эллинистичесшя 
государства сравнительно съ древне-эллинскими въ 
смысле развитая солидарности среди нацш. Если 
бы такая катастрофа случилась съ державными Ави- 
нами или Сиракузами или Тарентомъ, мы бы же
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услыхали ни о чемъ подобномъ тому единодушно, 
съ какимъ тутъ все государства поспешили съ своей 
помощью и возстановили разрушенный городъ. Были 
бы выражены дружественный чувства, говорилось 
бы объ «оке Грецш», о запу стеши древнихъ свя- 
тилищъ и разоренш эллинскихъ очаговъ, но не 
было бы ни такихъ щедрыхъ пожертвованш день
гами, ни предоставлешя свободнаго доступа въ га
вани, не было бы сознашя, что случилось какое-то 
общее несчаст1е,—общее всемъ городамъ, участвую- 
щимъ въ м1ровой торговле.

Здесь, можетъ-быть, всего уместнее будетъ упо
мянуть объ одномъ важномъ событш, носящемъ на 
себе тотъ же отпечатокъ эллинизма, — я разумею 
войну за виеинское наследство. Следуя обыкнове- 
нш царей того времени, Никомедъ основалъ бле
стящую столицу Никомидш и ввелъ тамъ обпдя 
начала и формы эллинистической культуры. За- 
темъ онъ умеръ (ок. 262 г. до Р. X.), оставивъ 
после себя две семьи: одну, состоявшую изъ взрос- 
лыхъ детей, другую—изъ малолетнихъ. Благодаря 
вл1янш матери младшихъ детей, старый царь на- 
значилъ своими наследниками последнихъ, обойдя 
старшую семью. Кого же назначилъ Никомедъ опе
кунами для выполнешя своего завещашя? Царей 
Македонш и Египта и города: Византио, Гераклею 
и Шосъ, — другими словами, прилежапде эллинсюе 
свободные города и две ведшая державы, которыя 
находились во взаимной вражде, но не имели пря
мой выгоды (какъ Сир1я) въ пршбретенш террито- 
pin въ Внешни. Повидимому, военные отряды отъ 
всехъ пяти державъ стояли въ Никомидш. Темь не 
менее хитрый замыселъ стараго царя не удался.
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Старшш сынъ 31аэлъ вторгся въ Виеинш съ вой- 
скомъ галатовъ и, конечно, не безъ поддержки 
AHTioxa II сиршскаго. Несмотря на то, что виоин- 
цы выставили войско, желая отстоять волю царя и 
притязашя младшаго наследника Тибоэта, въ конце 
концовъ, Гераклее удалось устроить соглашете, въ 
силу котораго наследовалъ старшш сынъ царя. 
Антигонъ, который былъ очевидно противъ его 
вступлешя на престолъ, принялъ младшаго въ ка
честве изгнанника у себя при дворе въ Македонщ. 
Въ приведенномъ примере мы знакомимся съ ца- 
ремъ, который, живя на самыхъ окраинахъ эллини- 
стическаго Mipa, въ то же время такъ тонко пони- 
маетъ международный отношешя, что самую луч
шую опору для избраннаго имъ наследника видитъ 
въ дипломатическомъ соперничестве соседнихъ ца
рей и государствъ и въ томъ безпокойстве, съ ка- 
кимъ они следятъ за соблюдешемъ политическаго 
равновешя.

Родосъ не принималъ учасНя въ этомъ деле. 
Какъ говорилось раньше, северные, или эвксинсюе, 
города не входили въ составъ его союза, а Визан- 
Ня, какъ мы увидимъ сейчасъ, даже имела совер
шенно противоположные съ нимъ интересы. Дей
ствительно, судя по дошедшему до насъ разсказу 
современника о византшскомъ народе, Визанпя 
этой эпохи представляла собою резкш контрастъ 
съ темъ, что намъ известно о Родосе. Оказывается, 
что византшцы, хотя находились въ постоянномъ 
страхе передъ своими соседями оракшцами и спа
сались отъ нихъ только высокими стенами и тяже
лою данью, но съ своими аз1атскими подданными об
ращались какъ съ илотами. Сами они предавались
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разгулу и роскоши, проводя время, по свидетель
ству Авинея, преимущественно въ питейныхъ до- 
махъ, такъ что одинъ военачальникъ, не находя 
другого способа заставить ихъ охранять стены, 
устроилъ эти заведешя около самыхъ укрепленш. 
Трудно, однако, допустить такое положеше вещей 
въ болыномъ торговомъ городе, который находился 
въ цветущемъ состоянш въ те ете всей своей исто- 
рш, и въ этотъ самый першдъ едва ли бы могъ про
должать свое существоваше, не будь у его правя- 
щаго класса большой доли энергш и спрсобностей.

Разсказъ Полиб1я о коммерческой войне Визан- 
тш съ Родосомъ (219 г. до Р. X.) очень интересенъ 
и стоить въ тесной связи съ солидарностью эллини
стической торговли, какъ мы позволили себе выра
зиться раньше. Этотъ разсказъ будетъ здесь очень 
кстати и послужить весьма подходящимъ. заключе- 
шемъ къ этой главе.

Родосцы только-что обнаружили свою симпатш 
къ эвксинскимъ городамъ, принявъ посольство отъ 
Синопа, которому грозило нападете Митридата съ 
моря и съ суши. Этотъ царь былъ въ числе недав- 
нихъ благодетелей Родоса. Можетъ-быть, помня его 
благодЪятя или следуя своей обычной политике, 
родосцы не послали кораблей на помощь Синопу, 
а назначили троихъ комиссаровъ, которымъ вру
чили 140,000 драхмъ (около 50,000 рублей) на по
купку припасовъ, нужныхъ во время осады. Они 
купили вина, лошадинаго волоса, тетивы, оруж1я, 
катапультъ (осадныхъ орудш) и проч. и доставили 
въ Синопъ. Но почему синопцы не обратились за 
помощью къ Гераклее или Византш? Относительно 
Византш, по крайней мере, у насъ имеется ответь.
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«Византшцы,—говоритъ Полибш *),—занимаютъ 
местность, обладающую со стороны моря величай
шими въ Mip'fe преимуществами въ отношеши безо
пасности и самыми благопр1ятными услов1ями для 
обогащешя, а съ суши — совершенно наоборотъ. 
Дело въ томъ, что они—полные господа пролива, 
ведущаго въ Черное море, такъ что никто не мо- 
жетъ проехать ни туда, ни оттуда безъ ихъ позво- 
лешя. Следовательно, все, что можетъ дать Черное 
море, находится въ рукахъ населешя Византш. Та- 
Kie предметы первой необходимости, какъ скотъ и 
рабы, доставляются изъ областей, лежащихъ при 
Черномъ море, въ болыпомъ изобилш и превосход- 
наго качества. Изъ предметовъ роскоши эти обла
сти посылаютъ намъ большое количество меда, во
ска и соленой рыбы. Съ юга оне ввозятъ къ себе 
масло и вино. Что до зернового хлеба, онъ то вы
возится изъ этихъ областей, то, напротивъ, ввозит
ся туда. Изъ этого следуетъ, что либо греческш 
м1ръ долженъ будетъ лишиться всего упомянутаго 
выше, либо торговля этими предметами перестанетъ 
приносить выгоды, въ случае если византшцы или 
уступятъ врагамъ и соединятся съ галатами и ера- 
кшцами или покинуть свой городъ. Проливъ такъ 
узокъ, и число варваровъ по его берегамъ такъ 
громадно, что Черное море было бы въ такомъ слу
чае совершенно закрыто для насъ. Разумеется, ви
зантшцы сами больше всехъ извлекают» выгодъ 
изъ особенностей своего положешя темъ, что вво
зятъ и вывозить все, что имъ угодно, безъ всякихъ 
затрудненш и опасностей. Темъ не менее они ока
зывают» большую пользу и другимъ. И такъ какъ

) IV, 38.
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они, такимъ образомъ, являются какъ бы всеобщими 
благодетелями, то греческш м1ръ долженъ быть не 
только признателенъ имъ, но и общими силами 
оказывать помощь въ т^хъ случаяхъ, когда имъ 
грозитъ опасность отъ окружающихъ варваровъ».

«Такъ какъ, однакоже, большинству эллиновъ 
остаются неизвестными выгодныя особенности ме- 
стоположешя Византш, лежащей въ стороне отъ 
наиболее посещаемыхъ странъ», то Полибш даетъ 
географическое описаше местности, а также изла
гаете» свою теорпо о теченш воды изъ Чернаго мо
ря. Онъ думаете», что Черное море обратится въ 
конце концовъ въ пресное озеро и наполнится на
носами отъ впадающихъ въ него болыпихъ рекъ 
(морская же вода будете» вытеснена изъ него этими 
наносами). «Особенность нашего времени (онъ пи- 
салъ ок. 150 г. до Р. X.) заключается въ томъ, что 
такъ какъ все моря и земли сделались доступными, 
то намъ не подобаете» более ссылаться на поэтовъ 
и миеографовъ, какъ на свидетелей о неизвестныхъ 
никому вещахъ. Такъ обыкновенно поступали наши 
предки». Затемъ Полибш разсуждаетъ *) о напра- 
вленш теченш въ Босфоре, доказывая, что Византш 
расположена на самомъ лучшемъ месте, къ которо
му направляется течете, идущее отъ Хрисополя къ 
другому берегу, вверхъ по проливу; напротивъ, 
Халкедонъ лежите» на неудобномъ месте, и его жи
тели, желая переправиться въ Византш, должны 
подниматься къ Хрисополю. По этимъ соображеш- 
ямъ Алкив1адъ посоветовалъ аеинянамъ захватить 
Хрисополь и здесь задерживать суда, идупдя изъ 
Чернаго моря, прежде чемъ они достигнуть Визан-

) IV, 43, 44.
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Tin. Также и на югъ отъ этихъ городовъ путь вдоль 
европейскаго берега удобенъ и прямъ, тогда какъ 
вдоль аз1атекаго берега неудобенъ и извилистъ.

«Но все эти выгоды почти пропадали даромъ для 
византшцевъ, благодаря неудобствамъ ихъ положе- 
шя со стороны суши. Они были окружены еракш- 
цами, и имъ приходилось выдерживать постоянную 
войну съ ними, при чемъ одна кампатя, хотя бы 
и победоносная, не могла положить конца войне, 
благодаря многочисленности варваровъ и самостоя
тельности каждаго изъ ихъ вождей и племенъ. Усту
пить и начать платить дань—тоже не значило бы 
поправить дело, потому что, заплативъ выкупъ ко
му-нибудь одному, они нажили бы себе только но- 
выхъ враговъ. Такимъ образомъ византшцы стра- 
даютъ отъ постоянной и безнадежной борьбы про- 
тивъ своихъ соседей - варваровъ. Имъ приходится 
испытывать муки Тантала при виде того, какъ 
богатые хлеба, взращенные ими на превосходной 
почве, истребляются или увозятся лишь только 
подходить время жатвы».

Мы привели этотъ отрывокъ безъ болыпихъ со- 
кращенш, потому что онъ изображаете общее со
стоите всехъ городовъ, не возвысившихся до поли
тики эллинистическихъ государствъ *). Подобными 
чертами Дюнъ Хрисостомъ описываете, три столе- 
Т1Я спустя, Борисеенъ, отдаленное греческое посе- 
леше на северномъ берегу Чернаго моря. Здесь то
же эллинсше обычаи и эллинсше вкусы сохраня
лись долго и въ довольно чистомъ виде, но поля

*) Государства эти принимали въ свой составь окружающее 
население и старались слить его ;съ собою въ одно ц-клое; они 
оставались при этомъ по существу эллинскими— въ смысла про
тивоположности варвар амъ.
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обработывались вооруженными людьми, и дня не 
проходило, чтобы не били тревогу въ ожиданш на- 
б'кга екиеовъ. Въ такомъ же положенш находились 
въ это самое время некогда процветавппе города 
Великой Грещи. Они постепенно хирели и прихо
дили въ упадокъ, благодаря постоянному страху 
передъ самнитскими и луканскими нашеств1ями. Но 
цивилизовать инородныя нацщ севера и запада бы
ло задачей более трудной, ч^мъ та, которую раз- 
решилъ Александръ. Хотя греки вс'Ьхъ иностран- 
цевъ называли варварами, но на юге и востоке они 
встретились съ культурой и бол^е древней, и въ не- 
которыхъ отношешяхъ более высокой, чемъ ихъ 
собственная; они нашли здесь немало племенъ, 
привыкшихъ къ миру и промышленности. Действи
тельный завоевашя эллинизма, а впоследствш и пер- 
ваго христ1анства, были совершены среди техъ на- 
цш, который уже раньше успели достигнуть изве
стной степени культуры.

Вернемся теперь отъ этого отступлешя къ разска- 
зу Полиб1я *): «Темъ не менее, привыкнувъ къ по
стоянной войне съ еракшцами, они соблюдали свои 
первоначальный отношешя къ грекамъ (т. е. не на
лагали пошлины на товары, проезжаюпце черезъ 
Босфоръ). Но когда явились еще галаты; когда, по- 
терпевъ поражеше при Дельфахъ, они двинулись 
на Геллеспонтъ и, вместо того, чтобы проследовать 
въ Азш, осадили со всехъ сторонъ Византш; ко
гда они избрали царской резиденщей Тилу, —то тутъ 
несчастнымъ византшцамъ пришлось платить по 
три, по четыре и даже по десяти тысячъ золотыхъ 
для того, чтобы спасти свои земли отъ опустоше-

) IY, 46.
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шя. Въ конце концовъ они были вынуждены со
гласиться на уплату восьмидесяти талантовъ (200.000 
руб.) ежегодной дани, которую и вносили до того 
момента, когда галатскш царь Каваръ былъ про- 
гнанъ, и галаты или истреблены или изгнаны ера- 
кшцами, которые теперь въ свою очередь оказались 
победителями».

Я полагаю, что византшцы хотели воспользовать
ся переменой соседей для того, чтобы заключить 
более выгодныя услов1я съ оракшцами; кроме того, 
ихъ должно было обнадеживать последнее воззваше 
родосцевъ къ цивилизованному M ip y  и успехъ это
го воззвашя. Едва ли допустимо, чтобы они сами 
отказались помочь въ этомъ случае родосцамъ, если 
бы, действительно, у нихъ не было готоваго оправ- 
дашя въ ихъ плохой репутацш и въ упомянутыхъ 
тяжелыхъ издержкахъ. Впрочемъ, имъ скоро при
шлось раскаяться. «Оказавшись въ страшно стеснен- 
номъ положенш изъ - за дани, византшцы сперва 
отправили повсюду посольства къ грекамъ, прося о 
помощи и поддержке въ трудныхъ обстоятедь- 
ствахъ». Однако они не получили такого отклика, 
какъ Родосъ. Конечно, продолжительный несчасыя не 
такъ действуютъ на человеческое воображеше, какъ 
внезапная катастрофа. Къ тому же византшцы не 
обладали такими общественными талантами, какъ 
родосцы, повсюду пользовавппеся уважешемъ за 
свои личныя качества. Но, что было всего важнее,— 
Визанпя лежала, по выражешю Полиб1я, «немного 
въ стороне», т. е. лежала вне международныхъ сно- 
шенш и потому отнюдь не имела того значешя для 
финансовъ Mipa, какое имелъ Родосъ. Разумеется, 
местоположеше Византш не годилось для банковъ
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и для хранешя денегъ. Съ другой стороны, кажет
ся, можно усладить въ исторш Византш даже неко
торое соревнован1е съ Родосомъ и стремлете къ не
зависимости, которое могло особенно обнаружиться, 
когда ея южный соперники былъ превращенъ въ 
груду развалинъ землетрясешемъ.

Во всякомъ случае, «такъ какъ большинство горо- 
довъ не отозвалось на воззваше византшцевъ, то они 
были вынуждены задерживать и облагать пошлина
ми гречесюе корабли, идунде въ Черное море. Ко
гда же благодаря пошлинамъ, наложеннымъ визан- 
тшцами на предметы вывоза изъ Чернаго моря, 
весь торговый м1ръ сталъ терпеть болыше убытки 
и неудобства, то все возмутились, и все торговый 
страны обратились съ жалобами къ родосцамъ, такъ 
какъ они считались первымъ морскимъ государ- 
ствомъ». «Такими образомъ родосцы, побужденные 
къ действш какъ своими убыткомъ, такъ и убыт
ками своихъ соседей, прежде всего отправили вме
сте съ своими союзниками посольства въ Византш 
съ требовашемъ, чтобы византшцы прекратили взи- 
маше пошлинъ. Но последше стали доказывать 
свою правоту и не желали уступить. Такими обра
зомъ родосцы вернулись домой ни съ чемъ и объ
явили войну».

Способъ ведешя войны не менее характеренъ для 
этого века. Оба противника стали отыскивать союзни- 
ковъ. Византшцы послали къ Атталу и Ахею, ро
досцы къ царю Виоинш Прусш. Въ это время Атталъ 
воевали съ Ахеемъ и выдерживали осаду въ своей 
столице. Ахей, дядя новаго сиршскаго царя Антю- 
ха III, впоследствш Великаго, начали свою деятель
ность въ качестве наместника молодого царя въ

12*
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Малой Азш, но постепенно онъ достигъ такого мо
гущества, что решился облечься въ пурпуръ и 
сталъ могущественнФйшимъ правителемъ во всей 
Азш. Однако оба эти царя, несмотря на вполне 
естественную взаимную вражду, были готовы по
мочь византшцамъ. Но родосцы победили своихъ 
противниковъ дипломаыей. Аттала они оставили 
въ поко'й, но связали руки Ахею, отправившись 
въ Египетъ и уб'Ьдивъ египетскаго царя выдать 
имъ отца Ахея Андромаха, котораго египтяне рань
ше взяли въ шгёнъ и держали, какъ ц^ннаго залож
ника, могущаго пригодиться для ихъ дипломатиче- 
скихъ ц^лей (его сестра была сиршская царица Ла- 
одика). Уб'Ьдивъ Птоломея, родосцы отослали Андро
маха домой и т'Ьмъ прюбр^ли дружбу Ахея, кото
рый составлялъ главную опору византшцевъ. Въ 
довершеше всего, родосцы, не теряя ни людей, ни 
денегъ, направили противъ византшцевъ Прушя, 
царя Вивинш, внука Никомеда (о зав'йщаши кото
раго было упомянуто выше) и преемника отца сво
его 31аэла на престол^ въ Никомидш.

Приведенный Полиб1емъ причины враждебного 
отношешя этого царя къ византшцамъ довольно 
курьезны, но въ то же время и очень характерны 
для того времени. Прежде всего, Прушя очень трево
жили постоянный старашя византшцевъ быть по
средниками между Атталомъ и Ахеемъ: онъ зналъ, 
что если бы эти цари пошли на соглашеше, то 
Ахей немедленно же сд'&лалъ бы на него нападете. 
Но кромй того онъ былъ жестоко оскорбленъ т^мъ, 
что они постановили воздвигнуть въ своемъ города 
статуи въ честь его, а потомъ по забывчивости или 
сознательно не исполнили своего нам1цэетя. Они
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были виновны еще въ одномъ упущенш, именно? 
они не послали депутацш на устроенный имъ боль
шой праздникъ, называемый Soteria, а между тЬмъ 
не забыли послать депутацш на подобный же 
праздникъ Аеины въ Пергамй. По этимъ-то при- 
чинамъ родосцы нашли въ Прусш ожесточеннаго 
врага византшцевъ, и онъ охотно взялся напасть 
на Византио съ суши, если родосцы согласятся сде
лать нападете съ моря.

Эти  оскорбленныя чувства государя, царствующа- 
го на окраинахъ эллинистическаго Mipa и тЗшъ не 
мен'Ье всЗши силами отстаивающаго свои притяза- 
шя на цивилизащю, очень любопытны. Статуи и 
друшя почести, оказанныя древними эллинскими 
городами, сообщали какое-то достоинство получив
шему ихъ, и новая столица въ род'Ь Никомидш до
бивалась ихъ для своего царя. Пока родосцы хло
потали объ освобожденш Андромаха, Прусш сдЬ- 
лалъ удачное нападете на аз1атскую территорш 
Византш. Т'Ьмъ временемъ родосцы съ неболь- 
шимъ числомъ кораблей блокировали проливъ, а 
византшцы, желая отвлечь внимате въ другую 
сторону, послали въ Македонш за дядей Прушя 
Тибоэтомъ (въ то время онъ жилъ изгнанни- 
комъ въ Македонш), къ которому должно было пе
рейти царство по зав^пцатю, и предложили ему 
поддержать его притязатя. Но, къ несчастш, Ти- 
боэтъ внезапно умеръ; Ахей отказался помогать ви- 
зантшцамъ, и ихъ стали теснить съ двухъ сто- 
ронъ—Прусш и съ нимъ заодно ихъ соседи ора- 
кшцы. Тутъ они стали искать какого-нибудь при- 
личнаго предлога для прекращетя войны. Пред- 
логъ нашелся, благодаря посредничеству галатскаго
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царя Кавара, которымъ руководили неизвестный 
намъ побуждетя. Можетъ-быть, онъ хотелъ отнять 
у оракшцевъ свое прежнее царство въТиле и раз- 
считывалъ на поддержку Византш.

У слов ia мира не менее интересны. Родосцы не 
требуютъ никакого денежнаго вознаграждешя и не 
получаютъ никакихъ выгодъ. Они предлагаютъ 
миръ на томъ условш, чтобы были сняты пошлины 
за проездъ черезъ проливъ. Но что еще удивитель
нее, они заставляютъ Прушя вернуть всю завое
ванную имъ территорш и пленныхъ, а также ко
рабли и военные снаряды, увезенные имъ изъ укре- 
пленш на аз1атскомъ берегу пролива. И на та- 
кихъ услов1яхъ Прусш и византшцы должны были 
клясться другъ другу въ вечномъ мире! Итакъ, мы 
имеемъ здесь примеръ вооруженнаго вмешатель
ства во имя торговыхъ интересовъ, — вмешательства, 
въ которомъ не играетъ роли ни ненависть ни 
мщеше. Главнымъ рычагомъ является сложная ди- 
пломаМя, и вмешательство прекращается, какъ толь
ко достигнута его цель. Люди, следовавппе такого 
рода политике, были уже не греки, а граждане
Mipa.

Таковъ былъ Родосъ третьяго века до Р. X. Ско
ро, какъ мы увидимъ, онъ покинетъ свой мудрый 
нейтралитетъ и явится деятельнымъ участникомъ 
во всехъ современныхъ столкновешяхъ. Но мы еще 
не дошли до этого пункта; во всякомъ случае мы 
недаромъ потратили время на то, чтобы собрать 
все известные намъ данныя о родосской диплома
ми и торговле, прежде чемъ обратиться снова къ 
изученш сощальной жизни Грецш.



VIII. УПАДОКЪ СПАРТЫ къ половина
III В13КА.

(В. Г. Василъевскгй. Политическая реформы и сощальное дви
ж ете  въ древней Грецш).

Благодаря реформамъ Хилона, Спарта, повиди- 
мому, навсегда спаслась оаъ дальнМшихъ перево- 
ротовъ, которые въ другихъ м'Ьстахъ следовали за 
разложен1емъ родовой аристократш. Въ господству- 
ющш классъ не могло приникнуть никакихъ новыхъ 
подвижныхъ элементовъ; политическая власть была 
крепко соединена съ неподвижнымъ землевладЪш- 
емъ. Въ остальныхъ греческихъ республикахъ демо
кратическое общество, водворившееся на развали- 
нахъ аристократш, подверглось потомъ раздЬлешю 
на двй враждебныя сощально - политичесюя партш. 
Въ то время какъ пролетар1атъ и богатство, одина
ково вооруженные политическою властью, пользова
лись ею только для взаимной борьбы, и почти вся 
Грещя истощала свои силы въ безплодныхъ пере- 
воротахъ, Спарта могла почитать себя счастли
вою, что осталась въ сторон^ отъ движешя, при- 
ведшаго къ такимъ результатамъ. Съ этой точки 
зр'Ьтя самые умные писатели древности, даже рас
положенные къ умеренной демократш, ставятъ очень 
высоко спартанское устройство. Сохранеше сощаль-
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наго равенства въ политическомъ класса и, вслед- 
CTBie того, соглаше гражданъ между собою, отсут- 
ств1е борьбы между богатыми и бедными, —вотъ глав
ный достоинства, которыя имеютъ цену для мысли
телей, измученныхъ зр^лищемъ постоянныхъ пере- 
воротовъ въ греческихъ республикахъ. Но жизнь, 
лишенная всякаго внутренняго движешя, направлен
ная на исключительное развипе военныхъ доброде
телей, по необходимости искала себе другого выхода. 
Только военная гордость и слава, господство надъ 
соседями могли вознаградить спартанскую аристо
кратии за то безотрадное принуждеше, которое 
было на нее наложено. «Сделавъ спартанцевъ уме
ренными и скромными въ домашней жизни и въ от- 
ношешяхъ къ общественнымъ учреждешямъ страны, 
Ликургъ пробудилъ въ нихъ темъ большее честолю- 
6ie, властолюб1е и корыстолюб1е въ отношенш къ 
другимъ грекамъ» (Полибш). Они первые устреми
лись къ завоевашю и порабощешю другихъ областей 
Эллады. Но политическое господство необходимо дол
жно было подействовать разрушительнымъ образомъ 
на внутреннее устройство ихъ быта. «Когда для нихъ 
оказалось необходимымъ высылать флоты въ море 
и делать походы вне Пелопоннеса, то, очевидно, ни 
железная монета, ни мена ежегодныхъ произведе
н а  почвы на nponie предметы необходимости не 
могли быть достаточными». Начало разложешя ста- 
раго спартанскаго быта, начало «порчи и болезни», 
древше относятъ ко времени Лисандра: онъ первый 
ввезъ въ Спарту большое количество серебра и зо
лота. Несмотря на сильную оппозицию людей, сто- 
явшихъ за железную монету и понимавшихъ опас
ность, которою грозятъ Спарте благородные метал
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лы, Лисандровы деньги были приняты въ государ
ственную казну. Частнымъ людямъ, конечно, все- 
таки было запрещено имйть серебряную или зо
лотую монету; но, очевидно, что это запрещешене 
могло имйть серюзнаго значешя: изъ государствен
ной казны деньги неизбежно переходили въ частныя 
руки. Спартанцы скоро помирились съ враждебнымъ 
металломъ и стали выказывать къ нему тймъ большую 
жадность, чймъ сильнее подавлялось до сихъ поръ 
стремлеше къ его прюбрйтешю. Даже лучпие люди 
часто были не въ силахъ устоять передъ новымъ 
соблазномъ, — не отступали передъ самыми низкими 
средствами для своего обогащешя и обкрадывали 
государственную казну. Другой путь къ прюбрй- 
тенпо богатства открылся во время Лисандра, бла
годаря именно господству Спарты надъ Грещей. 
Спарт1аты охотно отправлялись въ подчиненные и 
обложенные данью города Трещи въ званш гар- 
мостовъ. Если бы даже эти люди были прежше без- 
сребренники, то и тогда имъ была бы нужна осо
бенная твердость противъ неизбйжныхъ искушешй, 
но теперь на таюя должности прямо смотрели, какъ 
на средство обогащешя. Вслйдств1е этого простота 
жизни и относительное равенство стали исчезать 
между спарт1атами. Не вей, конечно, могли поль
зоваться тйми средствами обогащешя, которыя вновь 
открылись; только болйе предпршмчивые, болйе 
близше къ правительству люди получали прибыль
ный мйста въ союзныхъ областяхъ; только тй, кто 
достигалъ высшихъ должностей, обогащались на 
счетъ государственной казны. Но чймъ болйе одни 
обогащались, тймъ болйе друше бйднйли уже по 
тому одному, что, съ умножешемъ и распростране-
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шемъ денегъ, естественно, должны были подняться 
цены на все предметы. Богатыя фамилш отделя
лись постепенно отъ остальной массы, а высшая долж
ности и выгодный места делались какъ бы наслед
ственными въ немногихъ фамшияхъ; Спарта была 
на пути къ господству богатой олигархш. Въ са- 
момъ образе жизни спартанцевъ должна была про
изойти перемена: вместе съ богатствомъ являлись 
и новыя потребности. Строшя предписашя Ликур- 
говой дисциплины становились невыносимыми для 
людей, познакомившихся съ более широкою и более 
свободною жизнью за пределами своего отечества. 
Такъ объясняется, на основаши прямыхъ указанш 
источниковъ, падеше Спарты. Очевидно, однако, что 
объяснеше это неполно и неудовлетворительно. Бо
гатство, действуя разлагающимъ образомъ на древ- 
нш спартанскш 'быть, могло бы послужить также 
и элементомъ прогресса; падеше старой дисципли
ны могло бы не быть падешемъ государства, если 
бы въ Спарте принимались кашя-либо меры и ре
формы, соответствовавпия изменившимся услов1ямъ 
и потребностями жизни. Къ несчастно, на самомъ 
деле было не такъ. Спарта упорно хранила отжив- 
пия формы, когда содержите давно уже оставило 
ихъ. Можно поэтому сказать, что не измена зако- 
намъ Ликурга, а упорное хранеше ихъ было при
чиною падешя Спарты.

Спартанское законодательство не допускало дели
мости поземельныхъ участковъ между наследниками. 
Но известно, что пользоваше гражданскими права
ми обусловливалось для спарыата взносомъ извест- 
наго количества продуктовъ и денегъ въ ту или 
другую изъ военно-экономическихъ корпоращй. Что
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же должно было последовать въ томъ случае, когда, 
по причине размножешя рода, наследственный уча- 
стокъ оказывался недостаточнымъ и не могъ давать 
дохода, необходимаго для поддержашя гражданска- 
го положешя всехъ членовъ рода? Одно изъ двухъ: 
или весь родъ долженъ былъ отказаться отъ своихъ 
гражданскихъ правъ, не имея возможности нести 
соединенный съ ними обязанности, или исключете 
падало только на новыхъ излишнихъ членовъ,—на 
младшихъ сыновей. Очевидно, что въ томъ и дру- 
гомъ случае следств1я должны были обнаружиться 
почти одинаковый. Ликурговскш порядокъ, уста
навливавши! нераздельность поземельныхъ участ- 
ковъ въ роде, могъ допустить увеличеше и размно- 
жеше числа гражданъ только до известнаго преде
ла, за которымъ должны были последовать непо
движное положеше, а потомъ необходимое уменыпе- 
ше этой численности. Въ первоначальный времена,— 
въ эпоху завоеванш,—государство могло еще помо
гать деду образовашемъ новыхъ поземельныхъ участ- 
ковъ. Но когда эта возможность прекратилась, то 
не должно ли было вместе съ темъ прекратиться и 
дальнейшее движете въ размноженш господству- 
ющаго населешя Спарты? Вполне основательныя 
соображешя приводить къ убежденно, что такъ бы
ло на самомъ деле. Последтя завоевашя Спарты, 
сопровождавгшяся увеличешемъ территорш, отно
сятся къ эпохе до-персидскихъ войнъ. Соответ
ственно этому, около времени персидскихъ войнъ 
число спарНатовъ было более, чемъ когда-либо. 
Потомъ оно начинаетъ заметно уменьшаться, когда 
Спарта перестала делать новыя завоевашя. При- 
токъ движимыхъ капиталовъ во время Лиеандра и
Нстор1я Грсцш. Вып. 2. 13
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возможность обогащешя для даровитыхъ, но несо- 
стоятельныхъ членовъ той или другой фамилш 
могли бы принести пользу и для экономическаго 
и для политическаго быта Спарты, если бы капи
талы могли быть къ чему-нибудь приложены. Но 
спартанская аристокраыя презирала всякш про
мышленный трудъ—и мелкую и крупную промыш
ленность одинаково. Поземельное имущество также 
оставалось недоступнымъ для капиталовъ; человекъ, 
пршбревшш ихъ, не имЪлъ возможности основать 
новое и прочное хозяйство, которое обезпечивало 
бы за его потомствомъ пользоваше гражданскими 
правами и, следовательно, поддерживало бы числен
ную силу политическаго сослов1я.

Быстрое уменыпеше численности господствующа- 
го класса всего проще и ближе могло бы быть 
объяснено постоянными войнами, который вела 
Спарта въ Европе и въ Азш. За пелопоннесскою вой
ною последовали походы въ Азш, война коринв- 
ская и еиванская. Но политическая эконом1я и ста
тистика могутъ намъ при этомъ напомнить, что на 
уменыпеше народонаселешя действуютъ не все вой
ны, а только те изъ нихъ, которыя сопровождают
ся разрушешемъ и уменыпешемъ средствъ пропи- 
ташя. О войнахъ, которыя вела Спарта, мы долж
ны сказать, что большая часть ихъ не касалась 
спартанской территорш, не касалась ея полей, въ 
которыхъ находился главный и почти единствен
ный источникъ пропиташя для всего ея населешя. 
Следовательно, война не должна была оказывать 
ощутительнаго вл!яшя на уменыпеше лаконскаго 
населешя. Она и въ самомъ деле не оказывала его. 
Уменьшалось не населеше вообще а. только аристо
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кратическое сослов1е спарыатовъ. После пораже- 
шя, подобнаго левктрскому, после такихъ потерь, 
какъ уничтожеше целаго военнаго отряда въ 400 
человекъ, всякш разъ должна была оказываться 
очень чувствительная убыль въ сословш спарыатовъ. 
Убыль эта была совершенно невознаградима и без
возвратна по отношеяио къ т±мъ изъ погибшихъ 
людей, которые не оставили даже прямыхъ наслед- 
никовъ своего участка. Ихъ им'Ьше доставалось по- 
бочнымъ родственникамъ, часто им'Ьвшимъ уже свой 
участокъ, и переставало быть отдельнымъ родовымъ 
имешемъ, поддерживавшимъ и обусловливавшимъ 
существоваше отдельной фамилш. . Спартанская 
аристокраыя, проникнутая духомъ исключитель
ности, не хотела прибегать къ тому средству для 
восполнешя убыли, которое употреблялось при го
сподств^ царской власти; она была такъ горда, что 
не хотела допустить въ свою среду лицо не дорш- 
скаго происхождешя, хотя бы и оказавшее болышя 
услуги отечеству. Спартанское правительство ду
мало, повидимому, остановить исчезновеше дорш- 
ской крови простою бережливостпо, отправляя въ 
походы, особенно отдаленные, какъ можно меньшее 
количество гражданъ. Такимъ образомъ война въ 
соединенш съ услов1ями спартанскаго землевладе- 
шя, безъ сомн^шя, могла иметь вл1яше на убыль 
политическаго сослов1я въ государстве. Но вымира- 
ше спартанской аристократш не только не оста
навливается въ сравнительно мирный промежутокъ 
времени,—отъ еиванской войны до смерти Аристо
теля, —но совершается, какъ будто по какому-то за
кону, въ известной определенной пропорщи. При
близительно пятидесятилетнш перюдъ оказывается
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какъ бы нормальнымъ срокомъ, въ продолжеше ко- 
тораго число спарыатовъ уменьшается вдвое. По
стоянство и правильность явлешя заставляетъ пред
положить постоянную и правильную причину, ка
кою, конечно, не можетъ быть одна война съ ея 
потерями. Нужно думать, что тутъ действовали те 
обндя причины, которыми вообще объясняется вы- 
мираше аристократииескихъ сословш. При устрой
стве спартанскаго землевладешя на началахъ не
отчуждаемости и неделимости участковъ, младипе 
братья, какъ можно догадываться, не имели здесь 
возможности жениться и обзаводиться новымъ хо- 
зяйствомъ такъ же часто, какъ это бываетъ въ дру- 
гихъ местахъ. Интересное замечаше Полив1я, что 
въ Спарте три или четыре брата часто имели одну 
жену, должно быть принимаемо за положительное и 
несомненное указаше на этотъ фактъ, существова- 
Hie котораго впрочемъ следовало бы подозревать и 
безъ прямого свидетельства. Иметь жену значило 
въ Спарте иметь свой очагъ и отдельное хозяйство; 
невозможность раздела и ограниченность землевла
дешя часто приводили къ тому, что ни одинъ изъ 
братьевъ, кроме, разумеется, старшаго, не могъ 
позволить себе брака, и все они принуждены были 
ограничиваться однимъ очагомъ, однимъ хозяйст- 
вомъ и одною женой - хозяйкой. Отсюда легко по
нять далее, какую тягость должно было составлять 
многочисленное семейство для действительнаго вла
дельца поземельнаго участка, былъ ли это отецъ 
или старшш брать. Естественно предполагать по
этому въ спартанскихъ «домахъ» желаше сохранить 
и поддержать свое гражданское положеше, боязнь 
бедности и боязнь многочисленна™ семейства. Дей
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ствительно, говорятъ, самъ Ликургъ сов^товалъ сво- 
имъ согражданамъ оставлять не более одного на
следника. Когда, вследств1е вторжешя денежныхъ 
капиталовъ въ простое и грубое хозяйство спарть 
атовъ, суровая простота и одинаковость въ образе 
жизни стали исчезать между ними, спартанская 
аристокраыя темъ съ большею необходимостью 
должна была пршти къ тому самовоздержашю, ко
торое ставится обыкновенно въ похвалу другимъ одно- 
роднымъ съ нею сослов1ямъ. Не даромъ въ законода
тельстве появилась статья, обещавшая особыя приви- 
легш тому, кто будетъ иметь только трехъ или четы
рехъ сыновей. Итакъ, редше браки младшихъ сы
новей фамилш и аристократическое самовоздержа- 
ше, то-есть причины, которыми объясняется вы- 
мираше всехъ привилегированныхъ замкнутыхъ 
сословш, действовали и въ сфере спартанской не 
менее, чемъ въ какой-либо другой. Гораздо сильнее 
и более, чемъ где-нибудь, должна была действо
вать въ Спарте третья причина, имеющая также 
обндй характеръ, именно: ограниченность круга, 
среди котораго заключаются брачные союзы въ ари- 
стократическихъ сослов1яхъ, ведущая, по законамъ 
чисто физюлогическимъ, къ меньшей производитель
ности браковъ. Гражданское законодательство отно
сительно женскаго наследовашя своими постановле- 
тями не столько противодействовало, сколько по
могало въ этомъ случае действш физическаго за
кона. Съ древняго времени въ Спарте существовали 
правила, ограничиваюпдя произволъ родныхъ при 
выдаче замужъ дочери - наследницы. Самъ царь 
вмешивался въ дело въ случае спора родственни- 
ковъ о томъ, кто изъ нихъ имеетъ право на руку
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и, следовательно, на наследственный участокъ не
весты. Главная цель закона, понятно, состояла въ 
храненш и поддержанш полноправнаго рода, вла- 
деющаго участкомъ. Въ частныхъ случаяхъ цель, 
безъ сомнешя, и достигалась, но въ общемъ законъ 
едва ли не имелъ совершенно обратнаго действ1я. 
Когда случаи женскаго наследовашя,—следователь
но, и браки между родственниками во время войнъ, 
сопровождавшихся иногда вдругъ большими поте
рями мужского населешя,—стали особенно часты, то 
вышеуказанный физюлогичеекш законъ прюбре- 
талъ отъ этого только новую силу и, противъ 
намеренш законодателя, содействовалъ уменьшение 
населешя, сокращенно общаго числа фамилш.

Рука объ руку съ вымирашемъ спартанской ари- 
стократш шло развшае олигархическихъ началъ. 
Вместе съ сокращешемъ числа полноправныхъ фа
милш, само собою разумеется, сокращалось и число 
поземельныхъ собственниковъ, следовательно, вла
детели делались крупнее. Такимъ образомъ бога
тые люди могли быть въ Спарте и до Лисандра: это 
были те, кто сверхъ своего первоначальнаго участ
ка получилъ по наследству другой; это были те, 
чья фамшия была малочисленнее, чемъ у прочихъ. 
Съ другой стороны, въ то же время совершался и 
обратный процессъ, — процессъ положительнаго и 
безотносительнаго обеднешя техъ родовъ, которые 
не успели сделаться богатыми. Какъ бы ни было 
устроено спартанское землевладеше, — старпий ли 
только брать считался владетелемъ наследственнаго 
участка или все братья имели одинаковое право если 
не на управлеше, то на пользоваше имъ; млад
шие ли только братья при недостаточности средствъ,



295

даваемыхъ родовымъ имешемъ, должны были отка
зываться отъ своихъ гражданскихъ правъ, или ц±- 
лый домъ худ^лъ и падалъ, теряя полноту этихъ 
правъ, — во всякомъ случай, въ Спарте долженъ 
былъ появиться классъ людей, принадлежавший по 
своему происхождение къ доршской аристократш, 
но потерявшш свои права всл,йдств1е обеднешя: 
это были дети и потомки тйхъ фамилш, которымъ 
судьба не послала подспорья въ виде поземельная 
наследства, которые не успели потомъ обогатиться 
на государственной службе и ничего не прюбрели 
на свою долю изъ капиталовъ, появившихся въ 
Спарте со времени Лисандра. Если не все члены та- 
кихъ фамилш, то по крайней мере младнпе сы
новья, не имея возможности делать необходимые для 
гражданина взносы въ фидитш, отделялись отъ 
своего сослов1я и поступали въ разрядъ неравныхъ, 
«худшихъ», не пользовавшихся полными правами 
гражданства.

Последнимъ ударомъ, который въ конецъ разбилъ 
старый спартанскш порядокъ, Плутархъ считаетъ 
законъ Эпитадея *), давний каждому спарНату пра
во и свободу располагать своимъ поземельнымъ 
имуществомъ посредствомъ дара или завещашя. 
Полная свобода отчуждать свое имущество при 
этомъ все - таки не была допущена; продажа ста- 
рыхъ родовыхъ участковъ оставалась подъ стро- 
гимъ запрещешемъ закона, а продажа собственно
сти, прюбретенной по наследству или въ виде при- 
данаго, продолжала считаться деломъ постыднымъ. 
нетъ сомнешя, что свобода завещать или дарить

*) О немъ см. Пёльмана: Кр. оч. греч. ист., стр. 105.
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им'Ьте все-таки не распространялась на пер1эковъ 
и вольноотпущенныхъ илотовъ. Если бы даже было 
дозволено закономъ передавать землю такимъ ли- 
цамъ, то мало вероят!я, чтобы гордая аристократа 
воспользовалась этимъ позволетемъ. Въ cnapTia- 
тахъ нельзя предполагать дальновиднаго патрютиз- 
ма даже настолько, чтобъ они дарили свои име» 
шя, выдавали своихъ дочерей и оставляли земли 
б'Ъднымъ людямъ своего сослов1я: большею частью 
это делалось въ пользу техъ же богатыхъ. Кроме 
того, съ уничтожешемъ строгаго и точнаго поряд
ка насл^довашя, определенная закономъ, для лю
дей сильныхъ и богатыхъ представилась теперь 
легкая возможность посредствомъ разныхъ продЪ- 
локъ и даже простого насшпя отнимать наследство 
у своихъ менее сильныхъ, бедныхъ родственниковъ. 
Наконецъ нужно прибавить, что купить и продать 
имеше подъ видомъ дарственной записи было весь
ма легко. Но и здесь вовсе нетъ нужды объяснять 
все действ1емъ грубыхъ средствъ насил1я. Нужно, 
напротивъ того, представить себе положеше техъ 
землевладельцевъ, которые еще сохраняли за собою 
небольшие участки старыхъ временъ, не прюбретя 
новыхъ. Что могла дать имъ истощенная долговре
менною обработкою почва? Скудное и бедное су- 
ществовате—вотъ все, что могъ обезпечить родовой 
участокъ, перешедший изъ техъ временъ, когда до
лина Эврота была поделена между толпами завое
вателей. Рядомъ съ такими участками существовали 
уже хозяйства съ огромнымъ количествомъ рабовъ 
и съ характеромъ промышленнымъ, на что указы- 
ваетъ развиНе скотоводства. Рядомъ существовали 
уже и денежный капиталъ и начатки фабричнаго
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производства. Жизнь была дороже, и, безъ сомне- 
шя, самая почва не давала такъ много, какъ пре
жде. Крупные владельцы могли охотно, съ выгодою 
для себя, но не безъ выгоды и для продавца, npi- 
обретать неболыше сос'Ъдше участки. Богатые лю
ди могли пользоваться затруднительнымъ положеш- 
емъ своихъ должниковъ для округлешя своихъ вла- 
д^шй безъ особеннаго противодейств1я самихъ долж
никовъ. Небольшой собственникъ, разставшшся 
съ своимъ участкомъ, легко могъ найти себе npi- 
ютъ и средства къ существовать) въ обширныхъ 
пом'Ьстьяхъ богатой олигархш: онъ могъ оставать
ся съ своею фамшией въ виде арендатора или кль 
энта на своей прежней земле. Въ Спарте появился 
или, вероятнее, только усилился классъ людей, не 
им'Ъвшихъ собственной земли и жившихъ въ по
ме стьяхъ крупныхъ землевладельцев^ въ известной 
зависимости отъ нихъ. Нужно также думать, что 
прежнее презрите къ механическому труду поне
воле исчезло между спартанцами, и что часть ихъ 
уже не считала унижешемъ для себя работать на 
поляхъ, который орошались до сихъ поръ трудо- 
вымъ потомъ однихъ илотовъ.

Въ конце концовъ, къ половине III века, консер
вативная Спарта имела не более одной сотни зе- 
млевладельцевъ, между темъ какъ все остальное 
спартанское населеше, сравнительно все-таки мно
гочисленное, представляло безземельную, неимущую 
массу пролетар1ата. Древше писатели склонны объ
яснять уменыпеше полноправнаго гражданскаго на- 
селешя появлешемъ движимыхъ капиталовъ и обра- 
зовашемъ олигархш, какъ будто не было самыхъ 
явныхъ признаковъ, что этотъ процессъ совершал
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ся независимо, самъ по себе, и какъ будто онъ не 
начался прежде, Ч'Ьмъ обнаружилось решительное 
стремлеше къ сосредоточешю именш въ немногихъ 
рукахъ! Исключительная и замкнутая, не допуска
ющая въ себя никакихъ освежающихъ элементовъ 
аристокраыя естественнымъ путемъ вырождается и 
падаетъ; сослов1е, которое презираетъ трудъ и ни
чего вновь не пршбретаетъ, не можетъ долго про
цветать и увеличиваться численно. Такимъ обра- 
зомъ, уже въ самомъ ликурговскомъ строе лежали 
начала падешя Спарты. Аристотель былъ на пути 
къ такому решенно вопроса, строго раскрывая все 
недостатки спартанскаго устройства и возлагая ви
ну ихъ на самого законодателя.

Следя за прогрессомъ разложешя спартанской 
аристократш, мы не должны упускать изъ виду 
одну важную особенность спартанскаго быта, на 
которую древше обращаютъ большое внимаше; мы 
разумеемъ исключительное положеше женщины въ 
государстве Ликурга. По мненш Аристотеля, не
достатки спартанскаго законодательства относитель
но женской половины населешя послужили одною 
изъ главныхъ причинъ падешя государства. Въ за- 
мечашяхъ философа прежде всего бросается въ 
глаза то обстоятельство, что ограничеше правъ 
женскаго наследовашя, которое прежде существо
вало и о которомъ мы говорили, въ это время уже 
не имело силы. Не только отецъ могъ выдавать 
свою дочь - наследницу, за кого хотелъ, но точно 
такое же право принадлежитъ, во время Аристотеля, 
и опекунамъ ея, если отецъ не оставилъ завещашя. 
Какъ можно было воспрепятствовать, чтобъ отецъ не 
давалъ денегъ за своею дочерью? Уже дочери Ли-
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сандра считались въ Спарте выгодными невестами, 
потому что у ихъ отца предполагался большой де
нежный капиталъ. Но какъ скоро приданое вошло 
въ обычай, оно перестало ограничиваться однимъ 
движимымъ имуществомъ. Лица, владевпия большою 
поземельною собственностью и сосредоточивпия въ 
своихъ рукахъ нисколько отдельныхъ прежде уча- 
стковъ, особенно те изъ нихъ, который не имели 
прямыхъ насл'Ьдниковъ мужескаго пола, стали от
давать часть своего поземельнаго имущества въ ви
де приданаго за своими дочерьми. Частые случаи 
женскаго наследовашя въ соединеши съ обычаемъ 
давать приданое должны были иметь своимъ след- 
ств!емъ переходъ значительной части поземельнаго 
имущества въ женсшя руки, потому что, по спар
танскому законодательству, женщина сохраняла пол
ное право собственности надъ родовою землею до 
самой своей смерти. По словамъ Аристотеля, въ 
его время, две пятыхъ всей земли находились въ 
жеяскихъ рукахъ. По зам'Ьчанш его, главный вредъ, 
отсюда проистекавшш, былъ вредъ нравственный: 
обычай давать приданое оказывалъ очень дурныя 
посл,Ьдств1я, усиливая корыстолюб1е и любовь къ 
деньга^гь въ гражданахъ; богатство женщинъ ста
вило мужей въ невыгодное отношеше къ своимъ 
женамъ. Въ Спарте развилась крайняя гинэкокра- 
Ня, женовлате почти въ буквальномъ смысла сло
ва. Какое, въ самомъ деле, различ1е и не одно ли 
то же, спрашиваетъ Аристотель, когда женщины 
управляютъ правителями государства, или когда оне 
прямо властвуютъ надъ государствомъ? Печальнее 
и серьезнее всего было то, что богатство и эман- 
ципащя нехорошо подействовали на самихъ жен-
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щинъ. Получая почти мужское воспиташе, усвоивъ 
привычку являться въ многочисленныхъ публичныхъ 
собрашяхъ и обладая большою свободой отъ заботь 
семейныхъ (такъ какъ уже съ семи л'Ьтъ дети вы
ходили изъ-подъ надзора матери), спартанскгя жен
щины не отличались ни особенною женственностш, 
ни надлежащею скромностш. Самъ Платонъ не могъ 
удержаться отъ строгаго порицашя ихъ образа жи
зни. Аристотель говорить о полной распущенности 
иравовъ въ Спарте. Онъ прибавляетъ, что, утративъ 
женстя качества, спартанки все-таки не пршбрели 
вполне и мужскихъ. Спартанское государство раз
лагалось внутри, въ самыхъ осковахъ семейнаго 
быта.

Крайнее неравенство въ распре долети недвижи
мой поземельной собственности нисколько не смяг
чалось, а, напротивъ того, усиливалось присутствь 
емъ въ спартанскомъ государстве болынихъ денеж- 
ныхъ капиталовъ. Те же самыя лица, которыя со
средоточили въ своихъ рукахъ поземельную соб
ственность, большею частно владели и деньгами. 
Источникомъ денежнаго богатства могли быть для 
нихъ те продукты, которые получались отъ ското
водства. Но обработка этихъ продуктовъ находи
лась не въ рукахъ обедневшихъ спарНатовъ, а въ 
рукахъ пер1эковъ. Поэтому людей съ среднимъ 
состояшемъ, съ умеренными капиталами, которые 
могла породить промышленность, не было между 
спарНатами. Ихъ нужно было искать среди nepio- 
ковъ и среди иностранцевъ, которые теперь нахо
дились въ государстве Ликурга въ значительномъ 
числе. Кроме ста фамилш, сохранившихъ землю, 
все остальное потомство древнихъ спарНатовъ пред
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ставляло «чернь, лишенную средствъ существова- 
шя». Къ чему же долженъ былъ повести такой по- 
рядокъ? Въ Спарте господствовала, съ одной сто
роны, безумная роскошь, съ другой — бедность и со- 
щальная зависть. Подъ видомъ ликурговскихъ об- 
щихъ обедовъ спартансше богачи совершали чисто 
восточные пиры. Они могли соперничать съ аз1ат- 
скими сатрапами въ изнеженности и роскоши, изу
мляя самихъ иностранцевъ блескомъ и пышностш 
обстановки и убранства на этихъ пиршествахъ. За
то, съ другой стороны, «чернь, лишенная средствъ 
существовашя и доступа къ общественнымъ долж
ностям^ гнездилась подле, въ городе, лениво и не
охотно защищая его отъ внешнихъ враговъ и под
стерегая удобную минуту для переворота и возста- 
шя». Такое положете государства было темъ бо
лее ненормально и уродливо, что въ немъ находил
ся классъ людей, подчиненный олигархш, но въ со- 
щальномъ отношенш представлявший не только го
раздо более многочисленное, но и зажиточное со- 
слов1е: классъ пер1эковъ пострадалъ не такъ силь
но, какъ господствующей классъ спарИатовъ. Число 
пер1эковъ не уменьшилось даже въ сравнеши съ 
лучшими временами Спарты, можетъ-быть, оно да
же увеличилось. Уже одно то, что численность ихъ 
не уменьшилась, говоритъ въ пользу предположе
на, что и благосоетояше ихъ не такъ упало, какъ 
благосостояше большинства спарИатовъ. Объясне- 
шемъ этому можетъ служить самое положеше nepi- 
эковъ вне государственна™ строя, что по крайней 
мере въ одномъ отношенш приносило большую вы
году. Ихъ экономическш быть, не стесненный тес
ными рамками, въ которыхъ должна была двигать
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ся жизнь спартанца, былъ гораздо разумнее и пра
вильнее. Нетъ сомнешя, что неотчуждаемость и 
неделимость именш была установлена не для nepi- 
эковъ и на нихъ вовсе не простиралась. Бблыпая 
экономическая свобода была, такимъ образомъ, од
ною изъ причинъ, почему у пер1эковъ не могло 
образоваться такихъ ненормальныхъ отношенш, 
какъ въ собственной Спарте. Кроме земледел1я, 
они могли заниматься и занимались торговлею. 
Спартанцы держались особенной, можно сказать, 
вдвойне запретительной системы по отношенио къ 
торговле: они неохотно допускали къ себе торго- 
выхъ чужеземцевъ, взимали высоюя пошлины съ 
ввозныхъ товаровъ въ приморскихъ городахъ, но 
въ то же время не покровительствовали развитш 
промышленности и въ собственныхъ владешяхъ. 
Оттого мы не встречаемъ у нихъ между пер1эками 
такихъ богатыхъ фабрикантовъ, каше были въ Аеи- 
нахъ между метэками. Темъ не менее пер1эки вели 
довольно значительную торговлю, что было совершен
но запрещено спарт1атамъ. Мы узнаемъ далее, что 
не только ремесла, удовлетворяюпдя непосредствен- 
нымъ нуждамъ и первымъ потребностямъ общежиия, 
но и производство предметовъ роскоши, даже искус
ства, были развиты между пер1эками. Такимъ обра
зомъ нужно полагать, что число обезпеченныхъ и 
образованныхъ людей было гораздо значительнее 
между пер1эками, чемъ между спарыатами съ ихъ 
благороднымъ пролетар1атомъ. Сама реформа, же
лавшая возстановить прежнее сослов1е спарНатовъ 
во всемъ его значенш, не могла закрыть глаза 
передъ такимъ фактомъ. Недостающее до 4,500 чис
ло спарНатовъ царь Агисъ разсчитывалъ допол-



— 303 —

пить изъ среды пер1эковъ. Между ними, очевидно, 
можно было найти достаточное число людей, «цве- 
тущаго возраста и хорошаго физическаго сложе- 
тя», притомъ получившихъ «свободное воспиташе», 
то-есть не унизивпшхъ себя какою-либо механиче
скою работой или денежнымъ промысломъ. Такимъ 
образомъ нельзя сказать, чтобы въ Спарте не было 
сощальныхъ элементовъ для лучшаго и более пра- 
вильнаго государственнаго устройства. Реформа бы
ла возможна, и вопросъ прежде всего состоялъ 
только въ томъ, кто за нее возьмется, и кто будетъ 
въ состоянш провести ее.

Вся политическая власть находилась въ рукахъ 
какихъ - нибудь ста аристократическихъ фамилш; 
полными гражданскими правами пользовались ни
сколько сотъ челов'Ькъ; только по имени были гра
жданами те жители Спарты, которые вследсгае раз- 
ныхъ обстоятельствъ обеднели или только не успе
ли обогатиться. Изъ среды олигархш избирались 
геронты. Легко себе представить, что при ограни- 
ченномъ числе олигархическихъ домовъ тридцать 
геронтовъ представляли не только совокупные ин
тересы всей олигархш, но и въ частности отдель
ные интересы по крайней мере половины господ
ству ющихъ фамилш; съ целою половиной ихъ ге
ронты были соединены, быть - можетъ, близкимъ 
кровнымъ родствомъ. Между темъ ни одно законо
дательное решеше не могло пройти безъ предвари- 
тельнаго соглашя герусш. Народное собрате въ 
Спарте было лишено всякой инищативы. Оно со
биралось только тогда, когда желали того цари или 
эфоры, и не могло сходиться по собственному же
ланно. Въ этомъ смысле Аристотель говорить, что
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въ Спарте не было веча. Наконецъ образовался 
обычай, вместо действительна™ веча, заключавшаго 
въ себе всехъ жителей Спарты, созывать такъ на
зываемое малое вече, состоявшее изъ однихъ пред
ставителей олигархш. Въ болынихъ собрашяхъ мог
ли участвовать, повидимому, и все обедневпие 
спартанцы, которые выделились и отпали отъ го
сподствующа™ класса. Но что они могли сделать 
даже и въ томъ случае, если бы тому или другому 
изъ царей или эфорамъ заблагоразсудилось созвать 
ихъ? Еще более важное значеше, чемъ repycia,— 
значеше первостепенное и, можно сказать, верхов
ное,—имели въ спартанскомъ государстве эфоры. 
Они имели право созывать repyciio и вече и могли 
во многихъ случаяхъ решать дела даже первосте
пенной важности безъ учасНя совещательной и за
конодательной власти. Они имели выспий надзоръ 
надъ всеми чинами государства, наблюдали за са
мими царями, могли ихъ позвать на судъ, нало
жить на нихъ штрафъ, подвергнуть ихъ власть вре
менному прекразцешю, — однимъ словомъ, законная 
монархическая власть находилась въ полномъ лод- 
чинеши у эфоровъ. Мы не можемъ сказать опреде- 
лительно, какимъ способомъ избиралась коллепя 
пяти эфоровъ. Аристотель говорить, что она изби
ралась изъ среды народа, и что это успокоительно 
действовало на последнш, примиряя его съ господ- 
ствующимъ порядкомъ. Но примиреше заключалось 
не въ томъ, что всякш изъ народа могъ надеяться 
на справедливую защиту своихъ интересовъ со сто
роны лицъ, вышедшихъ изъ его среды, а напро- 
тивъ того, въ томъ, что всякш могъ питать наде
жду рано или поздно поделиться выгодами власти
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съ господствующею олигарх1ей. Каковъ бы ни былъ 
способъ избратя въ эфоры, нета никакого сомне- 
шя въ томъ, что избраше ихъ попадало т'Ьмъ или 
другимъ путемъ въ руки господствующей олигар- 
xin; эфоры избирались изъ среды всехъ, но не все- 
ми. ВслгЬдств1е того въ среду ихъ коллегш входили 
и люди бедные, которые были закупаемы бога
чами и поэтому становились т£мъ более усердны
ми защитниками олигархическаго господства. Самъ 
Аристотель говорить о продажности эфоровъ. Впро- 
чемъ, и это последнее успокоительное средство ко 
времени Агиса и Клеомена вышло изъ употребле- 
шя: толпа была лишена доступа къ общественнымъ 
должностями

Такимъ образомъ, при незначительности вл1яшя, 
которое спартанская конститущя оставляла народ
ному собранно въ сравненш съ герушей и коллегЬ 
ей эфоровъ, сощальное господство богатой олигар- 
хш было закреплено и въ политической сфере. 
Оставался одинъ института, который могъ соеди
нить свои интересы съ интересами обедневшаго и 
подчиненнаго класса. Консервативный характеръ 
спартанской исторш выразился, между прочимъ, 
въ сохраненш наследственной царской власти. Но 
разделеше ея между двумя представителями двухъ 
различныхъ родовъ и ревнивое наблюдете со сто
роны эфоровъ препятствовали до сихъ поръ цар
ской власти взяться за ту задачу, которая стави
лась ей, повидимому, самымъ положешемъ вещей. 
Съ другой стороны, на спартанскомъ престоле со 
времени Агесилая не являлось ни одного умнаго и 
энергическаго правителя, который былъ бы въ си- 
лахъ выполнить свое призвате, если бы даже

13*
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и почуветвовалъ его. Это было болыиимъ несчасть 
емъ и для Спарты и для всей Грецш, потому что 
зло все бол'Ье и болйе укоренялось и усиливалось, 
и те радикальныя насильственный меры къ изле- 
ченш его, который, по мненш реформаторовъ, ока
зались потомъ необходимыми, помешали развитш 
и укрепленно другой, более скромной и умерен
ной реформы.



IX. СПАРТА И АХЕЙСК1Й СОЮЗЪ ВО ВРЕМЕНА 
АРАТА И КЛЕОМЕНА.

{В. Г. Васильевстп: «Политическая реформа и сощальное дви
ж ете  въ древней Грецш».)|

Идеи свободы, стремлеше къ возстановленш рес
публиканская порядка пробудились съ новою си
лою въ III в. въ избранныхъ людяхъ Грецш. Фило
софское движете эпохи сильно проглядываете во 
вс'Ьхъ политическихъ собьтяхъ. Школы, повиди- 
мому, чисто теоретичесюя, выступаюте съ опреде
ленными политическими тенденщями. MHorie стоики 
стоять на стороне монархш. Ихъ противниками въ 
области философскаго мышлешя и на поприще по
литики выступаюте скептики. Явлеше замечатель
ное: изъ школы философскаго сомнешя и отрица- 
шя выходятъ люди, еще веряпце въ возможность 

. правильной и разумной свободы въ греческихъ рес- 
публикахъ. Изъ скептической школы Аркесилая вы
шли освободители Мегалополя. Тамъ былъ тиран- 
номъ Аристодемъ, оказавшш отечеству много услугъ: 
онъ защитилъ его свободу отъ покушешй Спарты 
и украсилъ городъ великолепными постройками; 
соотечественники дали ему почетное прозваше доб
р а я  и честная. Ненависть последователей Арке
силая была направлена не на личность тиранна, а на 
представляемый имъ принципъ. Люди, решившееся
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Освободить свое отечество, только делали практиче- 
CKie выводы изъ своей философш: это были Экдемъ 
и Демофанъ. Ихъ жертвою палъ Аристодемъ. Это 
собьте должно было произвесть сильное впечатли
т е  въ Грецш или по крайней мере въ Пелопоннесе. 
Имена действующихъ лицъ и ихъ жертвы пользо
вались известностью и уважешемъ. Примеръ скепти- 
ковъ нашелъ себе подражателя въ Ситоне.

Въ эпоху д1адоховъ Сишонъ разделялъ судьбу Пе
лопоннеса и переходилъ изъ рукъ въ руки. Пять 
летъ стоялъ въ немъ гарнизонъ египетсшй. Возвра- 
тилъ сишонянамъ свободу Димитрш Полюркетъ. 
Онъ съ перваго взгляда заметилъ невыгоду растя- 
нутаго положетя города: оно чрезвычайно затруд
няло защиту его для уменынившагося, повидимому, 
населешя. Съ другой стороны, времена изменились 
къ худшему: чемъ крепче и неприступнее было по- 
ложете города, темъ было лучше для его жителей. 
Димитрш убедилъ сишонянъ покинуть древшя жи
лища на скате къ морю и переселиться на высоту, 
где стоялъ доселе акрополь. Самый акрополь былъ 
въ свою очередь перенесенъ еще далее и еще выше, 
на вторую террасу. Одна общая стена шла теперь 
кругомъ, по окраине двойного возвышешя. Въ та- 
комъ виде Сишонъ отличался необыкновенно креп- 
кимъ, красивымъ и выгоднымъ местоположешемъ. 
Ежедневное созерцаше съ высокаго акрополя кра- 
сивыхъ окрестностей не оставалось, вероятно, безъ 
вл1ятя на развита въ сишонянахъ вкуса къ изящ- 
нымъ искусствамъ, преимущественно къ живописи. 
Въ III веке Сишонъ по богатству художественными 
произведешями былъ греческою Флоренщей. Сишон- 
ская школа скульптуры прославилась очень рано.
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Во время Александра В. первымъ художникомъ всей 
Грещи считался Лисиппъ (изъ Сикюна). Сшаонская 
школа живописи славилась не мен^е скульптурной. 
Знатоки и покровители искусства, египетсше Пто- 
ломеи, считали впоследствии лучшимъ подаркомъ 
картину изъ сикюнской галлереи. Но политическое 
положеше Сикюна было очень печально. Подарен
ною Димитр1емъ свободою граждане пользовались 
недолго. Борьба сощальныхъ партш неизбежно вела 
къ тираннш, и одинъ тираннъ сл'Ьдовалъ за другимъ. 
Въ 265 году, по смерти тиранна Клеона, управлеше 
делами, съ общаго соглашя, взяли на себя два знат
ные и почтенные гражданина, Клинш и Тимоклидъ. 
Подъ ихъ управлешемъ въ города сталь было во
дворяться законный порядокъ; но, къ несчастно, Ти
моклидъ скоро умеръ, а Клинш былъ убитъ Абан- 
тидомъ, снова захватившимъ въ свои руки тираннио 
и стремившимся упрочить ее мерами жестокости и 
насшия. Друзья и знакомые Клишя были отчасти 
изгнаны, отчасти убиты. Та же участь грозила и 
его семшгЪтнему сыну Арату, и только случай спасъ 
его: тетка тайкомъ отправила его въ Аргосъ, где у 
его отца было много богатыхъ знакомыхъ.

Тринадцать л'Ьтъ провелъ здесь Аратъ. Воспита- 
ше его было нисколько односторонне, не вполне 
удовлетворяло тогдашнимъ требовашямъ. Повиди- 
мому, онъ не посещалъ никакой философской шко
лы. KpacHop'fenieMb онъ занимался менее, ч'Ьмъ этого 
можно было требовать отъ будущаго политика. 
Более вниматя было обращено на физическое его 
воспитате. Аратъ усердно посещалъ палестру и за 
ловкость въ гимнастике получилъ нисколько B'feH- 

ковъ. Даже на позднейшихъ портретахъ онъ не
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сколько напоминалъ атлета. Воспоминашя детства, 
гибель отца, жизнь на чужбине—должны были раз
вить въ молодомъ A part ненависть къ тиранши. Не
нависть эту поддерживали въ немъ постоянно являв- 
ниеся изъ Ситона новые изгнанники. Все они ви
дели въ A part человека, который, по унаследован- 
нымъ отъ отца связямъ, могъ стать во главе враговъ 
тиранши. Личный его характеръ возбуждалъ къ нему 
большую симпатш и довер1е. Двадцатилетий юноша 
уже отличался большою серьезностью. Въ его ха
рактер^ не было заметно опрометчивости и неуме
ренной пылкости. Оне сдерживались разсудкомъ не 
по летамъ, твердымъ и расчетливымъ. За это время 
въ Ситоне произошло несколько переворотовъ. 
Абантидъ часто присутствовалъ на городской пло
щади при публичныхъ чтешяхъ и диспутахъ двухъ 
современныхъ героевъ д1алектики; очевидно, онъ 
питалъ слабость къ философш и риторике, кото
рыми не интересовался Аратъ, и самъ любилъ вме
шиваться въ споры. Но философамъ такой слуша
тель почему-то не понравился, и они убили его. 
Можетъ быть, они имели въ виду возстановлеше 
законнаго порядка. Но отецъ убитаго тиранна за- 
хватилъ власть въ свои руки; однако вскоре, въ 
свою очередь, онъ былъ убить Никоклесомъ. Новый 
тираннъ оказался еще хуже прежнихъ: за четыре 
месяца своего управлешя онъ изгналъ восемьдесятъ 
добрыхъ гражданъ; друше сидели въ темницахъ. 
Притомъ, онъ не умелъ охранять даже внешней 
безопасности города: его едва не захватили нечаян- 
нымъ нападешемъ это ляне. Все это должно было 
усилить недовольство ситонянъ и оживить надежды 
изгнанниковъ, которыхъ много собралось въ Арго
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се. Самъ Никоклесъ началъ уже бояться за свою 
власть. Онъ опасался, что Аратъ обратится къ силь- 
нымъ друзьямъ своего отца, найдетъ помощь у ца
рей Македонш и Египта. Аратъ действительно обра
щался къ обоимъ дворамъ,—черта замечательная въ 
характере этого врага тиранновъ,—но когда обра- 
щеше его оказалось безуспешнымъ, онъ решился 
действовать на свой страхъ и собственными сред
ствами. Очевидно на него повлияло освобождеше 
Мегалополя. Въ это время одинъ изъ деятелей осво- 
бождешя, Экдемъ, прибылъ въ Аргосъ, вероятно, 
съ целью побудить изгнанниковъ къ более энерги- 
ческимъ действ1ямъ. О своемъ намеренш выступить 
открыто противъ Никоклеса Аратъ сообщилъ сна
чала только Экдему и изгнаннику Аристомаху, 
вполне одобрившимъ его планъ. Изъ прочихъ из
гнанниковъ только немног1е, и то по чувству стыда, 
не отказались отъ уч-астая въ рискованномъ пред- 
пр1ятш; большинство старалось отклонить отъ него 
и самого Арата, указывая на предстояндя трудно
сти, а ихъ действительно было немало. Аратъ хо- 
телъ сначала завладеть какимъ-нибудь пунктомъ на 
территорш Сшаона, собрать тамъ недовольныхъ и 
потомъ действовать противъ Никоклеса наступа
тельно. Собственный силы изгнанниковъ казались 
для этого недостаточными, а разсчитывать на со- 
действ1е сишонянъ не было особенныхъ основашй. 
Дело готово было разстроиться, но тутъ Арату по- 
могъ счастливый случай. При завладели Сикюномъ 
приходилось взбираться на его стены и, что еще 
страшнее, спускаться съ нихъ внутрь города. Отъ 
одного беглеца Аратъ узналъ, что въ одномъ месте 
стена извнугри была почти вровень съ поверхностью
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скалистой окраины, которую она опоясывала, а 
извне на нее можно было подняться при помощи 
лестницы. Аратъ послалъ двухъ слугъ проверить 
любопытное соббщеше; те его подтвердили, но при
бавили, что около этого места живетъ садовникъ, 
у котораго есть чуття собаки, такъ что трудно по
дойти къ стене незаметно. Предъ такимъ ничтож- 
нымъ препятств1емъ останавливаться нельзя было: 
неожиданное нападете прямо на Ситонъ решило бы 
дело однимъ ударомъ. Аратъ немедленно занялся 
приготовлешями къ ночному походу. Одинъ изъ 
изгнанниковъ, механикъ по ремеслу, тайно соору- 
дилъ длинныя лестницы. Достать оруж1е, по заме- 
чанш бюграфа Арата, Плутарха, было въ это время 
легко: разбои и набеги заставляли вс'Ьхъ держать 
его въ запаек. Самъ Аратъ вооружилъ тридцать че- 
лов'Ькъ своихъ слугъ; аргоссюе друзья также до
стали ему людей. Затемъ, чрезъ посредство ата
мана разбойничьей шайки, онъ навербовалъ еще 
нисколько предпршмчивыхъ и вооруженныхъ людей 
Имъ было сказано, что предпринимается походъ 
противъ царскихъ табуновъ въ Сикюнш, дело не
опасное и выгодное. Главныя силы отряда были 
отправлены впередъ поодиночке. Оне должны были 
остановиться у такъ называемой башни Полигнота. 
Въ то же время пятеро заговорщиковъ отправились 
прямо къ Ситону, чтобы пршти туда въ сумерки. 
Они должны были въ виде запоздалыхъ путниковъ 
явиться къ садовнику, хозяину собакъ, попроситься 
къ нему на ночлегъ и потомъ ночью запереть въ 
доме и хозяина и собакъ. Лестницы были разо
браны, уложены въ ящики и отправлены впередъ. 
Действовать приходилось осторожно, такъ какъ въ
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Aprodb явились новые штоны Никоклеса. Чтобы 
обмануть ихъ бдительность, Аратъ въ день отъезда 
явился утромъ на площадь, оттуда отправился съ 
друзьями въ палестру, а зат£мъ пригласилъ ихъ къ 
себ'Ь. Вскоре на рынкй появились его рабы; одинъ 
изъ нихъ несъ в^нки для гостей, другой покупалъ 
факелы, чтобы ночью, при возвращенш гостей по 
домамъ, освещать ими путь, третш торговался съ 
девицами, который должны были увеселять пирую- 
щихъ игрою на арфахъ и флейтахъ. Ш тоны Ни
коклеса видели все это, и имъ становилось смешно. 
«Что можетъ быть трусливее тиранна? — говорили 
они.—Владея такимъ городомъ и такою силою, Ни- 
коклесъ боится мальчика, который на удовольств1я 
и пиры тратитъ послтвдшя средства». Проведенные 
такимъ образомъ, они удалились.

Тотчасъ посл^ полудня Аратъ отправился къ башнЗг 
Полигнота и затКшъ, пройдя отъ нея версты 3—4, 
объявилъ вс’Ьмъ о настоящей ц^ли похода. Об'Ьща- 
ше большихъ наградъ побудило согласиться на уча- 
C Tie и т£хъ, кто больше им^лъ въ виду царскихъ 
коней. При св£тЬ луны отрядъ прошелъ остальную 
часть пути и ко времени захода ея приблизился къ 
садамъ, раскинутымъ у стЬнъ. Зд'Ьсь Арата встр'Ь- 
тилъ одинъ изъ передовыхъ людей съ извйсНемъ, 
что имъ удалось запереть въ хижина садовника, но 
что собаки его убежали. Это привело въ смущеше 
большинство людей, и они стали уговаривать Арата 
отступить, но онъ ободрилъ ихъ об'Ъщашемъ увести 
ихъ назадъ, если собаки будутъ слишкомъ ихъ без- 
покоить. Въ то же время онъ послалъ впередъ Экдема 
и Мнасиеея съ людьми, несшими лестницы, а самъ 
медленно посл’Ьдовалъ за ними. Сбежались собаки

14Иетор'ш Грецш. Выи. 2.
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и начали громко лаять на Экдема съ товарищами. 
Они темъ не менее подошли къ стене, приставили 
лестницы и стали взбираться по нимъ. Въ это са
мое время на сгЗшахъ послышался шумъ и движе
т е , показались огни: начальникъ стражи, сдавая 
свой постъ, обходилъ стены рондомъ, звоня въ ко- 
локольчикъ. Экдемъ и его спутники прижались къ 
лестницамъ й безъ труда остались незамеченными 
Но съ другой стороны показалась другая стража 
навстречу первой. Это была самая критическая ми
нута, но и эта стража ничего не заметила и про
шла мимо. Мнасиеей и Экдемъ тотчасъ первые взби
раются на стену и посылаютъ сказать Арату, чтобы 
онъ поторопился.
. Невдалеке оттуда была сторожевая башня, въ ко

торой держали большого охотничьяго пса. Лай со- 
бакъ внизу разбудилъ его, и онъ тоже началъ громко 
лаять, оглашая всю окрестность. Ближайппй часо
вой громко спросилъ товарища на башне, на когб 
это собака лаетъ съ такимъ ожесточетемъ; тотъ 
отвечалъ, что её растревожилъ светъ факеловъ и 
звонъ колокольчика. Этотъ разговоръ очень ободрилъ 
людей Арата, Они подумали, что часовой на ихъ 
стороне и что въ городе они найдутъ себе много 
и другихъ пособниковъ. Они стали всходить на 
стену, но дело подвигалось медленно: лестницы 
гнулись, подыматься приходилось медленно, пооди
ночке. Между темъ время шло, уже запели петухи, 
скоро должны были пойти на рынокъ съ своими 
произведешями окрестные крестьяне. Аратъ по
спешно поднялся наверхъ, взялъ сорокъ человекъ 
поднявшихся - раньше его, присоединилъ къ нимъ 
еще несколько человекъ изъ оставшихся позади и
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направился къ дому тиранна. Около дворца былъ 
расположить отрядъ наемниковъ. Аратъ напалъ на 
него врасплохъ и захватилъ всехъ воиновъ; уби- 
тыхъ не было. Всл'Ьдъ затемъ онъ разослалъ по 
городу в^стниковъ къ друзьямъ. Они стали соби
раться со всехъ сторонъ. Уже совсемъ разевало. 
Театръ наполнился народомъ, взволнованнымъ смут
ною молвою, но не знавшимъ определенно, что 
именно происходить въ городе; наконецъ вышелъ 
вестникъ и провозгласилъ: «Аратъ, сынъ Клишя, 
призываетъ гражданъ къ свободе». Уверившись въ 
наступленш того, чего они давно ожидали, граждане 
толпою бросились ко дворцу тиранна и подожгли 
его. Никоклесъ успелъ, впрочемъ, спастись чрезъ 
одинъ изъ подземныхъ ходовъ, многочисленныхъ въ 
древнемъ Сикюне, а его телохранители потушили 
вместе съ гражданами пожаръ и принялись грабить 
дворецъ. Аратъ этому не мешалъ. Онъ даже отдалъ 
въ распоряжеше гражданъ прочее имущество ти- 
ранновъ. Ни съ той ни съ другой стороны не было 
ни убитыхъ, ни даже раненыхъ. Аратъ возвратилъ 
гражданамъ самоуправлеше на началахъ равенства*).

Все это случилось весною 251 года. Но освобожде- 
шемъ CnKioxia не кончились затрудненш Арата. Все 
тиранны, — а ихъ много было въ Пелопоннесе,—со
знавая, конечно, свою солидарность, были недо
вольны изгнашемъ Никоклеса. Притомъ освобожде- 
ше Сшаона не было отдельнымъ фактомъ. У часы е 
въ немъ освободителей Мегалополя указывало на

*) Tlcropifl освобождетя Ситона разсказана здесь по Плутарху 
(Аратъ, гл. 2— 9), взявшему, безъ еомпЬтя, свой подробный раз- 
сказъ изъ воспоминатй Арата. Немного такихъ живыхъ разска- 
зовъ встречается въ жизнеописатяхъ Плутарха.
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некоторый общш планъ, по крайней M'fep'fe на 
общность стремленш въ разныхъ частяхъ полу
острова. Въ виду общей опасности, Никоклесъ легко 
могъ найти себ'й помощь у собратьевъ по тираннш. 
Антигонъ, царь Македонш, также смотрЗшъ съ не- 
удовольств1емъ на свободу Мегалополя. Вл1яте Ма- 
кедоти на Пелопокнесъ опиралось главнымъ обра- 
зомъ на ти ран и т—власть чисто фактическую, не- 
имйвшую никакой опоры ни въ прав1* ни въ пре- 
данш и принужденную искать ея у царя Македонш. 
Еще опаснее были затруднешя внутренн1я. Вм'ЬстЪ 
съ низвержен1емъ тираннш въ Сикюнъ вернулись 
изгнанники. Число ихъ доходило до 600, что и не
удивительно, такъ какъ изгнашя не прерывались въ 
течете пятидесяти л'Ътъ, начиная съ 300 года. Эти 
изгнанники принадлежали прежде къ числу бога- 
Т'Ьйшихъ гражданъ. Причиной ихъ изгнашя было 
ихъ имущество; ихъ земли служили для поддержа- 
т я  и укр'Ьплетя власти тиранновъ. Все это пере
шло въ руки неимущаго класса. Вернувшиеся эми
гранты не могли помириться съ этимъ. Притомъ 
они могли думать, что переворотъ произведенъ соб
ственно ими, что главный виновникъ его самъ былъ 
сыномъ богатаго Клишя. Поэтому MHorie изъ нихъ 
отправились въ свои прежше дома и спокойно рас
положились въ нихъ. Друпе хотели снова вступить 
во влад^ше землями, раньше имъ принадлежавшими. 
Новые владельцы не думали уступать. Ихъ было 
больше: можно думать, что им'Ьшя богачей были 
раздроблены и уже въ вид'Ь меныпихъ участковъ 
поделены между неимущими.

Въ виду этихъ затрудненш Аратъ решился на 
дв'Ь м'Ьры. Первымъ шагомъ его было присоединеше
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Ситона къ ахейскому союзу. Чтобы спасти свободу 
родины, онъ решился пожертвовать ея неограничен
ною самостоятельностью. Полибш при этомъ зам^ча- 
етъ, что Аратъ еще до освобождешя Ситона вид^лъ 
и ц'Ьнилъ xoponiia начала ахейской федерацш. Съ дру
гой стороны, по словамъ Плутарха, ситоняне при
соединились къ ней добровольно. Если припомнить 
привязанность къ автономш родного города, отли
чавшую всегда грековъ, то фактъ присоединешя 
Ситона къ ахейскому союзу представится намъ 
чрезвычайно многознаменательнымъ. Этому, пови- 
димому, мешало прежде всего то, что ситоняне 
были доршцы, а ахейскш союзъ заключалъ въ себ'Ь 
остатки народности, доршцами покоренной и почти 
уничтоженной. Дал'Ье, до сихъ поръ федеративная 
связь держалась только между небольшими горо
дами и притомъ одной народности. Чтобы одинъ 
изъ болынихъ греческихъ городовъ вступилъ въ та
кой союзъ и притомъ другого племени,—это было 
дкяо неслыханное. До сихъ поръ Ахайя вовсе не 
играла особенной роли въ греческой исторш. Си- 
тонъ въ этомъ отношенш стоялъ несравненно выше 
ея. Ахейцы оставались до времени Арата скром
ными провинщалами. Вступая въ ахейскш союзъ, 
граждане Ситона делались ситонскими ахейца
ми и, согласно съ этимъ, имЗши двойное полити
ческое существоваше. Въ дЬлахъ, касавшихся толь
ко ихъ самихъ, они сохраняли свое самостоятельное 
правлеше; но въ отношенш къ другимъ гоеудар- 
ствамъ они делались ахейцами, должны были сно
ситься съ ними только чрезъ посредство союзныхъ 
властей и соединить свое войско съ союзные:ъ. Съ 
другой стороны, Ситонъ, по числу жителей со-
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ставлявшш приблизительно половину всего союза, 
им'Ьлъ въ немъ такой же голосъ, какъ и вей мелше 
города Ахайи.

Вступлеше въ ахейскш союзъ обезпечивало сво
боду Ситона отъ нападенш тиранновъ Пелопоннеса. 
Труднее было устранить затруднешя внутреншя. 
Помимо соображенш справедливости и уважешя къ 
давности, Аратъ понималъ, насколько для сохране- 
шя свободы Ситона необходимо сделать уступки 
въ пользу новыхъ владйльцевъ имуществъ изгнан- 
никовъ. Онъ уговаривалъ своихъ товарищей по 
изгнатю отказаться отъ опасныхъ притязанш, но 
они оказались несговорчивыми, и тогда Аратъ снова 
решился искать посторонней помощи и для этого 
лично отправиться въ Александрпо. Птоломею онъ 
былъ давно уже извйстеиъ, такъ какъ собиралъ и 
покупалъ лучшая произведешя ситонскихъ масте- 
ровъ и пересылалъ ихъ въ Египетъ. Уже вскоре 
послй освобождешя Ситона Аратъ получилъ за это 
отъ царя подарокъ въ 25 талантовъ, которые и упо- 
требилъ на выкупъ плйнныхъ и на вспомощество- 
ваше бйднымъ гражданамъ. Притомъ же новое дви
ж ете, начинавшееся въ Пелопоннес^ и имевшее 
своимъ вождемъ Арата, было въ сильной степени 
направлено противъ Македоши, и потому интересы 
египетской политики требовали поддержашя его 
всйми средствами. Послй нйсколькихъ приключенш 
Аратъ достигъ Александрш, былъ очень хорошо 
принять царемъ и объяснилъ ему положеше дйлъ 
въ Ситонй. Птоломей понялъ, что безъ его помощи 
свобода Ситона снова исчезнетъ, онъ отпадетъ отъ 
ахейскаго союза, и послйднш снова займетъ ней
тральное, относительно Македонш, положеше. При-
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томъ* же помочь Арату было нетрудно: онъ просилъ 
денегъ, а казна Птоломеевъ была страшно богата. 
И вотъ царь пожертвовалъ въ пользу . Сикюна 150 
талантовъ. Достигнувъ своей цели, Аратъ вернулся 
домой. «Въ то время, какъ правители и друпе де
магоги,— замечаетъ по этому поводу Плутархъ,— 
получивъ только часть такой суммы отъ того или 
другого царя, оскорбляли, порабощали себе и про
давали другимъ свое отечество, было великимъ де- 
ломъ доставить гражданамъ ташя деньги», и еще 
болыпимъ—воспользоваться ими такъ, какъ Аратъ. 
Благодарные граждане назначили его «полновла- 
стнымъ посредникомъ» и полнымъ распорядителемъ 
надъ им^тями эмигрантовъ; но онъ не принялъ 
предложеиныхъ ему полномочий, составилъ коми
тета изъ 15 человЗжъ и при помощи ихъ съ боль- 
щимъ трудомъ и после долгихъ переговоровъуетроилъ 
дело и водворилъ соглаше между гражданами. За 
это все граждане воздали ему подобающую честь, 
а изгнанники соорудили ему медную статую съ хва
лебною надписью.
- Въ 245 году Аратъ, во внимаше къ его заслу- 

гамъ делу союза, былъ избранъ въ союзные стра
теги, хотя не достигъ еще 30 лета, и съ этого вре
мени начинается деятельная роль ахейцевъ во внеш- 
нихъ делахъ. Съ давнихъ временъ .опорою македон- 
скаго вл1яшя въ Пелопоннесе служилъ Коринеъ. Цари 
Македонш всегда смотрели на него, какъ на «оковы», 
которыми можно было сковать Грецш. Иеома,—дру
гая крепость на юге полуострова,—и Акрокоринеъ 
были рога Пелопоннеса, за которые всегда молено 
было держать непокорнаго быка въ своихъ рукахъ. 
Пока Коринеъ находился въ чужихъ рукахъ, ахей-
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скш союзъ не могъ иметь большого значешя въ 
дйлахъ Грецш и самъ находился съ этой стороны, 
можно сказать, постоянно въ осадномъ положенш. 
Властитель Кориноа не только грозилъ ближнимъ 
городамъ, но всегда имйлъ возможность запереть со- 
общеше между полуостровомъ и материкомъ Грецш.

Когда черезъ годъ Арата снова выбрали въ стра
теги союза,- Кориноъ находился въ рукахъ Анти
гона Гоната, поручившаго команду надъ его гар- 
низономъ стоику Персею, воспитателю царскихъ 
детей. Въ это время жили въ Кориной четыре брата 
родомъ изъ Сирш. Одинъ изъ нихъ, Дюклесъ, слу- 
жилъ наемникомъ въ гарнизоне. Три другихъ обо
крали царскую казну, а затймъ пришли въ Сшаонъ 
къ меняле Эгио, съ которымъ велъ дела Аратъ, и 
обменяли у него часть похищеннаго на монету си- 
кюнскую. Съ тйхъ поръ одинъ изъ братьевъ, Эр- 
гинъ, часто сталъ ходить къ Эгш для той же цели. 
Отсюда у нихъ завязалось знакомство. Разговаривая 
однажды, Эгш сталъ разспрашивать Эргина объ 
Акрокориней, и тотъ сообщилъ ему, что, посещая 
брата въ крепости, онъ замйтилъ въ одномъ месте 
небольшое ущелье, наискось отъ обычнаго пути, 
ведшее къ пункту, где стена кремля отличалась 
наименьшею высотою. Тутъ Эгш шутливо замйтилъ, 
что напрасно они изъ-за такихъ неболыпихъ де- 
негъ подвергаютъ себя постоянной опасности, имея 
возможность въ одинъ часъ заработать большую 
сумму: ведь и похитителю царской казны и пре
дателю—одна смерть въ случай поимки. Эргинъ за
смеялся и обйщалъ переговоритъ съ Дюклесомъ, а 
чрезъ нйсколько дней вернулся и обещался прове
сти Арата туда, где стена не выше 15 футовъ,
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и вместе съ Дюклесомъ содействовать ему ьъ про- 
чемъ. За это Аратъ обещалъ, въ случае удачи, дать 
имъпо 60 талантовъ (около 90,000 руб.), а въ случае 
неудачи по дому въ Сикюне и по таланту. Деньги 
нужно было внести впередъ банкиру Эгпо. Нужной 
суммы у Арата не было налицо, а занимать онъ ее 
не хотелъ, опасаясь возбудить подозрешя; поэтому 
онъ взялъ и отдалъ Эгйо въ залогъ свое столовое 
серебро и золотыя вещи жены. Приготовивъ все, 
Аратъ велелъ остальному войску быть наготове, а 
самъ взялъ съ собою четыреста отборныхъ людей 
и повелъ ихъ къ воротамъ Корине а. Только немно- 
гимъ объяснилъ онъ цель движешя. Дело было ле- 
томъ въ полнолуше, ночь ясная и безоблачная. 
Можно было опасаться, что стража обратить вни- 
маше на блескъ оруж1я при свете луны; но когда 
передовые уже подошли къ городу, съ моря набе
жали облака, закрывппя и городъ и его окрестно
сти. Тутъ -воины сели и сняли съ себя обувь, чтобы 
не делать шума и удобнее взбираться по лестни- 
цамъ. Только Эргинъ съ семью спутниками, оде
тыми по дорожному, прокрались къ воротамъ и убили 
привратника и стражей, съ нимъ бывшихъ. Въ то же 
время воины приставили къ стенамъ лестницы. Аратъ, 
поспешно переправивъ сто человекъ и приказавъ 
прочимъ следовать за нимъ какъ можно скорее че- 
резъ ворота, взялъ съ собою лестницы и направился 
со своею сотнею черезъ городъ къ акрополю. Имъ 
на встречу попался ночной дозоръ изъ четырехъ 
человекъ съ факелами и не заметилъ враговъ, 
бывшихъ въ тени. Отступивъ несколько въ сторону 
и давъ дозорнымъ поровняться съ собою, Аратъ 
нападаетъ на нихъ и троихъ убиваетъ; четвертый
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былъ раненъ и убежалъ съ крикомъ: .«въ- города 
враги». Тотчасъ загремели трубы, поднялся городъ, 
улицы наполнились бегущими людьми, заблистали, 
факелы—одни въ нижнемъ городе, друше наверху, 
въ кремле. Отовсюду слышался неясный гулъ. Аратъ 
между т'Ьмъ съ трудомъ поднимался наверхъ, сби
ваясь съ тропинки, извивавшейся между нависшими 
скалами и закрытой ихъ тенью. Оставленные имъ 
у воротъ, триста воиновъ проникли, наконецъ, въ 
городъ, полный шума и движешя. Они не могли 
найти дороги, по которой пошелъ Аратъ, и скры
лись всею толпою въ темномъ ущелье, подъ навис
шею скалою. Сверху до нихъ доносился шумъ и 
крики: это Аратъ достигъ стЛигъ кремля и всту- 
пилъ въ борьбу съ гарнизономъ. Но отставные воины 
не могли разобрать, откуда именно идетъ шумъ и 
крики: отражаясь и прерываясь въ горахъ, они 
сливались и становились неясными. Въ то время,, 
какъ они недоумевали, куда имъ направиться, по
казался большой отрядъ царскихъ воиновъ, шедшш 
къ крепости, въ тылъ Арату. Отрядъ проходить 
мимо ущелья съ крикомъ и звуками трубъ. Триста 
выходятъ изъ засады, нападаютъ на отрядъ, бли- 
жайшихъ убиваютъ, прочихъ обращаютъ въ бегство 
и преследуюсь до города. Тотчасъ затемъ прибе- 
гаетъ сверху Оргинъ съ извест1емъ, что Аратъ уже 
схватился съ гарнизономъ, который храбро отби
вается, и что нужна скорая помощь. Триста тотчасъ 
велели ему вести ихъ наверхъ и, поднимаясь, стали 
громко кричать для ободрешя товарищей; ночное 
эхо еще усиливало эффектъ. При свете луны от
рядъ, растянувшшся по узкой тропинке, показался 
непр1ятелю более многочисленным^ чемъ онъ былъ
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на деле. Наконецъ, совокупными усилиями Арата и 
всего его отряда гарнизонъ былъ сбитъ со ст^нъ. 
Къ восходу солнца крепость была уже. въ рукахъ 
Арата. Въ это же время подошло изъ Ситона и 
остальное войско. Коринеяне добровольно отворили 
ему ворота и помогли захватить воиновъ и привер- 
женцевъ царя.

Когда все успокоилось, Аратъ сошелъ съ холма 
въ театръ, где собралась огромная толпа народа, 
желая увидать победителя и услышать, что онъ 
скажетъ. Поставивъ ахейцевъ въ боковыхъ прохо- 
дахъ, Аратъ одинъ, въ полномъ вооруженш, вы- 
шелъ на сцену, бледный, истомленный отъ труда и 
безсонной ночи. Народъ при появленш его разра
зился бурными приветств!ями. Опершись на копье 
и несколько наклонившись, онъ долго стоялъ молча, 
слушая рукоплескашя и крики. Когда шумъ улегся, 
Аратъ собрался съ силами и началъ говорить. Онъ 
возвестить кориноянамъ свободу и вернулъ имъ 
ключи отъ городскихъ воротъ, со времени Филиппа 
всегда находившееся въ чужихъ рукахъ. Для со
хранена своей свободы онъ советовалъ коринея- 
намъ присоединиться къ ахейскому союзу и убе
дить ихъ «сделаться ахейцами», по выражение 
Плутарха.

Освобождеше Коринеа произвело въ Грецш силь
ное впечатлете, что не замедлило обнаружиться въ 
целомъ ряде событш. Въ томъ же 243 году при
соединились къ ахейскому союзу Мегары, отложив
шись отъ Антигона. Ихъ примеру последовали 
Трезена и Эпидавръ. Аратъ сделалъ смелый набегъ 
на Аттику, въ которой стояли македонсте гарни
зоны, и опустошить островъ Саламинъ. При этомъ
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онъ нарочно показывалъ аоинянамъ, что война ве
дется не противъ нихъ, а только противъ Македо
нии взятыхъ въ пленъ аеинянъ онъ отпустилъ безъ 
всякаго выкупа, разсчитывая на то, что они сде
лаются «предводителями возсташя». Но далее Ме- 
гаръ движете не пошло. Съ другой стороны, после 
взяНя Корине а, Аратъ могъ ожидать немедленной 
войны съ Антигономъ. Где онъ долженъ былъ ис
кать помощи? Постоянными врагами Антигона были 
Птоломеи. Ослаблеше Македонш въ Грецш было 
ближайшимъ интересомъ Египта. Возрождете гре
ческой свободы въ Пелопоннесе, образовате союза, 
враждебнаго македонскому вл1янш, было для него 
какъ нельзя более выгодно. И вотъ при посредстве 
Арата между ахейцами и Египтомъ былъ заклю- 
ченъ союзъ, по которому въ случае войны главное 
начальство надъ войскомъ, и на море и на суше, 
предоставлялось Птоломею. Съ этихъ поръ, нужно 
думать, и началъ Аратъ получать ежегодно по 
шести талантовъ изъ казны царской.

Программу Арата Поливш определяетъ тремя 
пунктами: вытеснить македонянъ изъ Пелопоннеса, 
уничтожить тираннпо, утвердить общую политиче
скую свободу. Первая часть плана была отчасти 
осуществлена, но тиранти существовали въ боль
шей части остальныхъ городовъ Пелопоннеса; стало- 
быть, вл1яте Македонш не было вполне вытеснено 
съ полуострова, и мысль объ общей свободе не 
могла сделать ни малейшаго успеха. Въ эту сто
рону и следовало обратить Арату свое внимаше.

После присоединешя Коринеа ахейскш союзъ 
былъ уже первостепенною силою въ Пелопоннесе, 
Въ составъ его входили города, въ течете всей
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греческой исторш игравппе видную роль. Наконедъ 
найдено было, повидимому, политическое устрой
ство, которое могло примирить привязанность грека 
къ автономш родного города съ необходимостью 
более крепкаго единства. Человекъ, стоявшш во 
главе союза, им'Ьлъ, очевидно, широте планы и 
болышя надежды; политичестя отношешя, кото
рыми онътакъ хорошо умелъ пользоваться, обещали 
ему усп'Ьхъ, и подъ его руководствомъ ахейскш 
союзъ начиналъ политическое возрождеше Грецш. 
Въ то же время на другомъ конце Пелопоннеса 
начиналось другое движете, но въ направленш, 
противоположномъ г*шъ началамъ, которыхъ дер
жался Аратъ. Обе реформы шли параллельно или, 
лучше сказать, одна навстречу другой. Впосл'Ьд- 
ствш, къ великому несчастно для всей Грецш, имъ 
пришлось столкнуться враждебно.

Въ эпоху освобождешя Кориноа однимъ изъ двухъ 
царей Спарты былъ юный Агисъ. Ояъ былъвоспи- 
танъ въ роскоши и неге своею матерью и бабкою, бога
тейшими женщинами Спарты. Съ другой стороны, 
обычай или даже мода того времени требовали зна
комства съ философ1ей. При всехъ дворахъ мы 
встречаемъ въ это время представителей той или 
другой философской школы. Въ Спарте мы нахо- 
димъ одного изъ лучшихъ учениковъ Зенона, Сфера 
изъ Борисеена, автора сочиненш о Ликурге и спар- 
танскомъ устройстве. Политическш строй Спарты 
онъ изображалъ въ форме идеальнаго равновешя 
началъ монархш, аристократш и демократш; въ 
основе ея общественна™ порядка онъ виделъ вве
денный Ликургомъ принципъ равномерна™ распре
делена земли. Эти-то основныя идеи Сферъ и про-
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поведывалъ въ Спарте еще до появлешя Агиса съ 
его реформами, и его проповедь повл1яла и на 
юнаго преобразователя. Въ двадцать л'Ьтъ Агисъ 
отказался отъ выгодъ и блеска своего иоложетя и 
подчинился добровольно вс'Ьмъ строгостямъ старой 
спартанской дисциплины. Короткий узкш плащъ 
сталъ его одеждой, а знаменитый черный супъ— 
его царской пищей. Въ то же время Агисъ гово- 
рилъ, что онъ желаетъ царствовать только для того, 
чтобы возстановить законы и обычаи отечеств. Но 
чтобы поднять государство, необходима была ко
ренная реформа, политическая и сощальная. Умъ 
более зрелый и опытный мохлъ бы отступить пе- 
редъ такою задачей. Неопытность и юношескш эн- 
туз1азмъ одушевляли Агиса и придавали ему сме
лость. Онъ считалъ возможнымъ и легкимъ достиг
нуть того, чтобы богатые спокойно отказались отъ 
своего богатства въ пользу бедныхъ, чтобы бедные, 
получивъ состояше, сделались полезными гражда
нами Спарты, и чтобы между всеми водворилось 
полное соглаше, равенство и суровая простота въ 
образе жизни.

Въ спартанскомъ юношестве, быть-можетъ, от
части уже подготовленномъ философскою пропо
ведью Сфера, стремлешя Агиса нашли себе живое 
сочувств!е, но люди зрелаго возраста громко пори
цали пововведешя. Однако и изъ нихъ некоторые 
стали на сторону царя. То были: Лисандръ, поль- 
зовавппйся болыпимъ авторитетомъ въ обществе, 
Мандроклидъ, человекъ очень умный и хитрый, съ 
необыкновенною способностью къ политической ин
триге и въ то же время очень смелый и решитель
ный, и Агесилай, дядя Агиса по матери, человекъ
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распущенный и своекорыстный, но владевши! ред- 
кимъ въ Спарте даромъ слова. Большихъ затруд- 
ненш нужно было ожидать со стороны женщинъ, 
им^вшихъ прямое влмше на дела государства. 
Агисъ обратился прежде всего къ своей матери, 
занимавшей первое место въ женской аристократш 
по множеству своихъ шиентовъ, друзей и должни- 
ковъ. Услыхавши о замыслахъ сына, она сначала 
испугалась и старалась отклонить Агиса отъ неосу- 
ществимыхъ и пагубныхъ стремленш. Но тутъ Аге- 
силай сталъ доказывать сестра, что планы ея сына 
осуществимы и что выполнеше ихъ принесетъ боль
шую пользу. Самъ царь просилъ мать пожертвовать 
богатствомъ ради славы и чести сына. Онъ гово- 
рилъ, что богатствомъ онъ не можетъ сравняться 
съ прочими царями, такъ какъ слуги сатраповъ и 
рабы опекуновъ Птоломея и Селевка владЗпотъ боль
шими сокровищами, ч1шъ все цари Спарты вместе 
взятые; выше ихъ роскоши можно стать только 
умеренностью, простотою, велич1емъ духа; возвра- 
тивъ согражданамъ равенство и общее владЬте иму- 
ществомъ, онъ прюбрететъ имя и славу истинно 
великаго царя. Увлечете юноши сообщилось его 
матери и бабке, такъ что оне со своей стороны 
стали ободрять и торопить Агиса, привлекать на 
его сторону своихъ друзей, а также вступать въ 
переговоры съ «повелительницами» Спарты, «такъ 
какъ лакедемоняне всегда слушались своихъ женъ,— 
•по замечашю Плутарха,—и позволяли имъ вмеши
ваться въ общественный дела гораздо больше, чемъ 
сами участвовали въ делахъ домашнихъ». Женщины 
не захотели отказаться ни отъ дорогой имъ роско
ши, ни отъ той чести и вл1янгя, катя имъ доета-
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вляло ихъ богатство. Оне обратились къ другому 
царю, Леониду, и стали убеждать его, какъ чело
века бол^е зрелаго возраста, остановить Агиса и 
помешать исполненш его плановъ. Леонидъ хотелъ 
помочь богатымъ, но не смелъ сделать это открыто, 
боясь народа, сочувствовавшего нововведешямъ. По
этому онъ старался мешать делу тайно; при встре- 
чахъ съ сановниками, онъ внушалъ имъ, что Агисъ 
предлагаетъ беднымъ имущества богачей въ виде 
платы за тиранит, что разделомъ земли и отменой 
долговъ онъ прюбретаетъ приверженцевъ себе, а 
не гражданъ Спарте.

Темъ не менее Агису удалось провести Лисандра 
въ эфоры и вследъ затемъ внести при посредстве 
его въ герусш предложена, главными пунктами ко- 
тораго были отмена долговыхъ обязательствъ и 
разделъ земли на 4,500 большихъ участковъ, назна- 
ченныхъ для спарт1атовъ, и 15,000 мелкихъ для пе- 
р1эковъ, могущихъ служить гоплитами; число спар- 
т1атовъ предполагалось пополнить юношами изъ пе- 
р1эковъ и иностранцевъ, получившихъ свободное взс- 
питаше и здоровыхъ физически. Вместе съ темъ 
предполагалось возстановить «общественный трапе
зы» и для этого образовать 15 «товарищества (фи- 
дитш). Все они обязываются принять дисциплину, 
столъ и образъ жизни предковъ. Голоса геронтовъ при 
обсуждеши этихъпредложешй разделились, и тогда 
Лисандръ созвалъ народное собраше, предъ кото- 
рымъ и изложилъ спорный вопросъ. Мандроклидъ 
и Агесилай просили народъ не допускать попирашя 
велич1я Спарты богачами ради ихъ выгодъ, напо
минали о прежнихъ оракулахъ, предвещавшихъ, 
что «корыстолюб!е погубить Спарту, не иное что»,
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наконецъ ссылались на недавно полученное прори- 
цате: «вей спарыаты должны сделаться равными, 
согласно съ закономъ, давно установленнымъ Ли- 
кургомъ». За ними выступилъ самъ Агисъ съ крат
кою рйчью. Онъ объявилъ, что готовъ принести ве- 
личайппя жертвы для устанавливаема™ имъ}устрой- 
ства. Онъ жертвуетъ свое огромное состоите, ко
торое заключается въ обширныхъ поляхъ и пастби- 
щахъ и сверхъ того въ 600 талантахъ наличныхъ 
денегъ. Мать, бабка, друзья и родственники царя, 
по его словамъ, готовы были сделать то же самое, 
а это были богатМпие изъ спарыатовъ.

Народъ былъ пораженъ и восхищенъ великоду- 
ппемъ молодого царя: наконецъ-то, черезъ триста 
почти лйтъ, явился у Спарты достойный вождь. 
Напротивъ, богачи умоляли Леонида не покидать 
ихъ и осаждали геронтовъ своими просьбами и 
убйждешями. Въ концй концовъ repycia болыпин- 
ствомъ одного голоса высказалась противъ передачи 
предложении Агиса на одобреше народнаго собра
т а . Значить, результата могъ бы быть другой, 
еслибы удалось устранить главнаго противника ре
формы, Леонида. За это взялся Лисандръ, отыскав- 
шщ «какой-то древтй законъ», который запрещалъ 
гераклидамъ, членамъ обоихъ царскихъ домовъ, 
жениться на иностранкахъ и грозилъ смертью тому, 
кто, покину въ Спарту, поселится на чужбинй. Пред- 
логомъ къ преслйдованш Леонида послужилъ ста
рый же обычай Спарты, по которому эфоры черезъ 
каждыя девять лйтъ, выбравъ чистую безлунную 
ночь, въ молчанш наблюдали небо; если въ это время 
падала звезда, это считалось за доказательство ви
ны царей передъ божествомъ, ихъ жизнь подверга-

14*
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лась изследовашю, а власть прюстанавливалась до 
получешя изъ Дельфъ или О лимит оракула въ ихъ 
пользу. Лисандръ объявилъ, что ему было роковое 
знамеше и привлекъ къ суду Леонида. Явились 
свидетели, показавппе, что, живя на чужбине, онъ 
женился на дочери какого-то сатрапа и воротился 
въ Спарту поневоле. Во время суда Лисандръ убе- 
дилъ Клеомброта, зятя Леонида и члена царскаго 
рода, выступить претендентомъ на престолъ. Лео- 
нидъ въ страхе искалъ себе убежища въ храме 
Аеины. Его дочь, жена Клеомброта, покинула мужа, 
чтобы сопровождать въ несчастш отца. Когда Лео- 
нидъ не явился по приглашенш суда, то былъ ли- 
шенъ царскаго достоинства, и оно было передано 
Клеомброту.

Между тймъ Лисандръ сложилъ съ себя зваше 
эфора, по миноваши срока. Вновь избранные эфоры 
привлекли къ суду Лисандра и Мандроклида за то, 
что они содействовали незаконной отмене долговъ 
и переделу земли. Тогда обвиняемые выставили 
новую теорш власти эфоровъ, можетъ-быть, и вер
ную исторически, но противоречившую утвердив
шейся практике: «Цари, въ случае своего соглашя, 
могутъ совсемъ не обращать внимашя на желатя 
эфоровъ, такъ какъ ихъ коллешя имеетъ силу 
только въ пору несоглашя между царями, когда 
она принимаете сторону того изъ нихъ, кто ей 
кажется более правымъ. Если оба царя согласны, 
ихъ власть ненарушима, а сопротивлеше со сторо
ны эфоровъ незаконно». Эти доводы убедили обо- 
ихъ царей. Со своими приверженцами они явились 
на площадь, прогнали эфоровъ, а на ихъ место 
назначили другихъ, въ томъ числе Агесилая. Въ



то же время они вооружили многихъ юношей й 
освободили изъ темницъ людей, посаженныхъ туда 
за долги. Это навело страхъ на противниковъ, ожи- 
давшихъ массовыхъ убшствъ, но никто не былъ 
убитъ. Когда Леонидъ бежалъ въ Тегею, то Агеси- 
лай послалъ было вследъ за нимъ убшцъ, но Агисъ, 
узнавъ объ этомъ, послалъ съ своей стороны на- 
дежныхъ людей, которые и проводили Леонида бе
зопасно до Тегеи.

Такимъ образомъ вей препятств1я были устранены 
и стало возможно осуществлеше плановъ реформы, 
но тутъ все дело остановилъ и испортилъ Агесилай. 
Онъ влад'йлъ большими и прекрасными землями, 
но имелъ и очень много долговъ; уплатить ихъ онъ 
не могъ, но не желалъ и разстаться съ поместьями, 
а потому убедилъ Агиса, что проведете въ одно 
время обеихъ м1фъ будетъ слишкомъ крутымъ пе- 
реворотомъ. Если же сначала позаботиться объ ин- 
тересахъ крупныхъ землевладельцевъ и отменить 
долговыя обязательства, то они спокойнее отнесутся 
къ переделу земли. Въ справедливости этого взгля
да Агесилай успелъ убедить и более опытнаго Ли- 
сандра. Действительно, въ одинъ день все обяза
тельства подъ залогъ земель были снесены на пло
щадь и сожжены. Когда костеръ разгорелся, капи
талисты и кредиторы съ неудовольствгемъ оставили 
площадь; напротивъ, Агесилай, какъ бы издеваясь 
надъ ними, говорилъ, что никогда не виделъ более 
светлаго и чистаго пламени. Народъ требовалъ не- 
медленнаго передела земли, на томъ же настаивали 
и цари, но Агесилай постоянными отговорками и 
предлогами все оттягивалъ дело.

Въ это время союзники Спарты, ахейцы, обрати
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лись къ ней еъ просьбой прислать вспомогательный 
отрядъ для отражешя нашеств1я, которымъ грозили 
Пелопоннесу этоляне. Эфоры послали Агиса съ отря- 
домъ> состолявшимъ большею частью изъ молодыхъ 
«бедняковъ», которые только недавно освободились 
отъ долговыхъ обязательствъ и по возвращенш изъ 
похода надеялись получить земельные наделы. Они 
выказывали строгую дисциплину и горячее одуше- 
влеше. Всюду, где проходили спартанцы, уди
вленные греки спрашивали себя, каковъ же былъ 
порядокъ въ лаконскомъ войска, когда имъ коман
довали Агесилай, Лисандръ, Леонидъ, если теперь 
оно выказываетъ такое повиновеше юноше, кото
рый моложе почти всйхъ лотами. Самъ Агисъ воз- 
буждалъ не меньшее удивлеше простотою одежды 
и образа жизни и учасНемъ во всехъ трудахъ по
хода. Однако богатымъ его новшества не нрави
лись: они боялись, чтобы это не вызвало движешя 
въ низшихъ классахъ городовъ Пелопоннеса.

Подъ Коринеомъ Агисъ соединился со стратегомъ 
ахейскаго союза, Аратомъ. На военномъ совете 
царь предложилъ не пропускать врага въ «ворота» 
Пелопоннеса, а встретить его при входе на пере- 
шеекъ и тамъ дать сражеше; впрочемъ, онъ обещалъ 
подчиниться решешю Арата изъ уважешя къ его 
летамъ и звашю стратега. Аратъ, съ своей стороны, 
находилъ, что такъ какъ вся почти жатва уже све
зена съ полей земледельцами, то этоляне не могутъ 
сильно повредить Пелопоннесу и ихъ лучше про
пустить, чемъ рисковать въ битве всемъ. Несмотря 
на желаше всего войска, требовавшаго сражешя, 
на обвинешя въ трусости и на все насмешки, Аратъ 
покинулъ позицш на перешейке и затемъ отпра-
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вилъ съ благодарностью назадъ въ Спарту отрядъ 
Агиса, какъ более ненужный. При этомъ онъ, ве
роятно, руководился теми опасешями, катя  возбу
ждали въ богатыхъ ахейцахъ планы Агиса и на- 
строете его воиновъ. Между темъ этоляне, прой
дя мимо неприступнаго Акрокориноа, бросились 
на Пеллену, овладели ею и начали грабить городъ. 
Воины разсеялись по домамъ, вытесняя изъ нихъ 
другъ друга и вступая въ борьбу изъ-за добычи; 
полководцы и командиры завладевали женами и до
черьми горожанъ и, снимая съ головы шлемы, на
девали ихъ на пленницъ въ знакъ того, что добыча 
нашла себе хозяина. Среди этого безпорядка и смя- 
тешя явился Аратъ съ наскоро собраниымъ вой- 
скомъ и неожиданно напалъ на грабителей. Поста
вленные для охраны городскихъ воротъ, этоляне 
бежали, Аратъ вторгся за ними въ городъ и, пре
жде чемъ грабители успели опомниться, погналъ ихъ 
вонъ. 700 человекъ погибло у этолянъ. Эта по
беда считалась однимъ изъ самыхъ блестящихъ делъ 
Арата.

Въ Спарте Агисъ нашелъ положеше очень изме
нившимся. Освободившись отъ долговъ, Агесилай 
не отступалъ ни передъ какою несправедливостью, 
если ожидалъ отъ нея прибыли. Вопреки устано
вленному порядку онъ вставилъ въ неурочный годъ 
тринадцатый месяцъ, обыкновенно вводивпийся три 
раза въ восемь летъ для уравнетя луннаго года 
съ солнечнымъ. Сделалъ онъ это для того, чтобы 
граждане и подданные лишнш разъ заплатили ме- 
сячныя подати. Опасаясь всеобщей ненависти, онъ 
окружилъ себя вооруженною стражей, въ сопрово
жден^ которой и являлся на службу. Изъ царей къ
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Клеомброту онъ относился съ полнымъ пренебреже- 
шемъ; некоторое внимаше онъ выказывалъ къ Агису, 
повидимому, скорее въ виду родства съ нимъ, чемъ 
ради его достоинства. Въ то же время онъ высказы- 
валъ нам^реше остаться эфоромъ еще на годъ. Вра
ги реформы ни за что не хотели допускать этого. 
Они призвали Леонида изъ Тегеи и возстановили 
его на престоле. Народъ отнесся къ этому сочув
ственно, такъ какъ былъ раздраженъ темъ, что его 
обманули насчетъ передала земли. Агесилая спасли 
просьбы сына его Гиппомедонта, пользовавшагося 
общимъ уважешемъ за свое мужество. Напротивъ, 
оба царя должны были искать защиты подъ кро- 
вомъ боговъ: Клеомбротъ бежалъ въ храмъ Посей
дона, Агисъ—въ храмъ Аеины.

Леонидъ, повидимому, больше былъ раздраженъ 
противъ зятя, явился съ воинами передъ храмомъ 
и осыпалъ Клеомброта упреками въ томъ, что онъ 
отнялъ у него царство и лишилъ его отечества. 
Клеомброта спасли просьбы и слезы Хилониды, его 
жены и дочери Леонида. Эта кроткая и нужная 
женщина представляетъ собою самое отрадное явле- 
ше въ печальной исторш тогдашней Спарты. Между 
«повелительницами» Спарты нашлась простая душа, 
сумевшая самымъ благороднымъ образомъ прими
рить обязанности жены съ долгомъ дочери. Когда 
на царство вступилъ Клеомбротъ, Хилонида, оста- 
вивъ мужа, последовала за отцомъ, своими забота
ми старалась смягчить его несчаст1е, разделяла 
съ нимъ грозивния ему опасности. Теперь, когда 
necnacT ie постигло ея мужа, она оставляете отца, 
является подле мужа и своимъ нежнымъ, но твер- 
дымъ заступничеетвомъ успеваете спасти его отъ
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мести Леонида. Она не приняла приглашешя отца 
остаться съ нимъ и последовала за мужемъ въ 
изгнате.

Вся месть Леонида и олигарховъ обрушилась на 
одного Агиса. Оставивъ на время свое убежище, 
онъ былъ предательски схваченъ людьми, которымъ 
доверялъ, которыхъ въ простоте своей чистой ду. 
ши считалъ своими друзьями. Его отвели въ тем
ницу, и онъ вскоре увиделъ предъ собою новыхъ 
эфоровъ, которые явились сюда въ сопровожденш 
несколышхъ геронтовъ требовать у царя отчета 
въ его поведенш. Какъ будто дело шло о настоя- 
"щемъ суде, у Агиса потребовали, чтобы онъ оправ
дывался въ своихъ поступкахъ. На лицемерное 
предложен! е Агисъ ответ. лъ только смехомъ. Это 
вызвало зловещее замечате Амфареса, одного изъ 

, мнимыхъ друзей царя, что скоро ему придется пла
кать и поплатиться за дерзость. Другой эфоръ, 
какъ бы желая указать Агису путь къ оправданно, 
спросилъ его, не действовалъ ли онъ по принужде- 
нш Лисандра и Агесилая. Агисъ отвечалъ, что его 
никто не принуждалъ, а избралъ онъ свой образъ 
действш, соревнуя и подражая Ликургу. Затемъ 
его спросили, раскаивается ли онъ въ своемъ пов- 
денш. Онъ ответилъ, что готовъ скорее претерпеть 
страшныя муки, чемъ раскаяться въ самыхъ луч- 
шихъ намерешяхъ. Тогда его приговорили къ смер
ти и велели стражамъ отвести его па место казни. 
Те не дерзнули коснуться Агиса; наемные солдаты 
также отказались наложить руки на священную осо
бу царя и потомка Геракла; угрозы и ругательства 
не помогали. Тогда рослый сильный Демохаресъ, 
и прежде схватившш Агиса вне храма и увлек-
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шш его въ тюрьму, потащилъ его на м'Ьсто казни. 
Нужно было спешить, такъ какъ народъ уже узналъ 
о томъ, что Агиса схватили; у воротъ темницы слы
шался шумъ, виднелся св^тъ факеловъ; мать и баб
ка Агиса были тутъ же и съ крикомъ требовали, что
бы царю спарыатовъ дана была возможность оправ
дания и суда предъ гражданами. Изъ опасешя, что 
ночью собравшаяся толпа освободить царя, эфоры 
и ускорили совершеше казни. Идя на смерть, Агисъ 
увид'Ьлъ одного изъ тюремщиковъ въ горести и сле- 
захъ и сказалъ ему: «Перестань оплакивать меня: 
погибая вопреки закону и правда, я остаюсь не
сравненно выше моихъ губителей!» Съ этими сло
вами онъ добровольно подставилъ свою шею смер
тельной петл'Ь.

Амфаресъ вышелъ за ворота. Мать Агиса, Агеси- 
страта, все еще видя въ немъ добраго знакомаго и 
друга, упала предъ нимъ на колени, умоляя спасти 
ея сына. Амфаресъ поднялъ ее, уверяя, что для 
Агиса н^тъ никакой опасности; онъ приглашалъ ее, 
если она желаетъ, войти къ сыну. Агесистрата по
просила позволешя, взять съ собою и мать свою; 
Амфаресъ замйтилъ, что этому ничто не мЗзшаетъ 
Об'Ь женщины вошли въ темницу, и Амфаресъ при- 
казалъ снова запереть ея ворота и отвести къ Агису 
сначала бабку, уже очень старую и пользовавшую
ся среди гражданъ величайшимъ уважешемъ. Ее не
медленно умертвили и загёмъ впустили въ покой 
Агесистрату. Войдя въ него, она увидала трупъ сы
на, лежавшш на земл'Ь, и мать, висевшую въ петл'Ь. 
У ней осталось еще столько твердости, что она вм'Ь- 
стЬ съ служителями сняла трупъ матери и, поло- 
живъ его рядомъ съ т^ломъ Агиса, привела въ по-
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рядокъ ея одежду и закрыла лицо. Потомъ, при
павши къ сыну и поцкдовавъ его лицо, она сказа
ла: «Милый сынъ, погубили тебя вместе съ нами 
великая скромность, кротость и челов^колюб1е». Ам- 
фаресъ наблюдалъ происходящее изъ-за дверей; 
услышавъ эти слова, онъ вошелъ и съ гневомъ ска
за лъ Агесистрате*. «Если ты разделяла планы сына, 
то разделишь и его участь». Она поднялась и по
дошла къ петле. Последшя ея слова были: «Лишь 
бы это было на благо Спарте».

Весть о происшедшемъ вызвала въ гражданахъ 
печаль объ Агисе и ненависть къ виновникамъ его 
гибели. По общему мнешю, такого злод'Ъяшя еще 
не было совершено въ Спарте со времени появлешя 
дорянъ въ Пелопоннесе. Даже враги въ пылу боя 
не отваживались поднимать руку на потомковъ Ге
ракла, а тутъ эфоры погубили въ самой Спарте 
царя, выступившаго съ прекрасными планами, со
ответствовавшими славному прошлому. Притомъ 
онъ былъ въ такомъ возрасте, когда людямъ про- 
щаютъ даже проступки. Друзья, скорее чемъ враги, 
могли порицать Агиса за то, что онъ по своей кро
тости и нежности спасъ Леонида и слишкомъ до- 
верялъ людямъ.

Причины неудачи Агиса, помимо самаго харак
тера реформы, заключались въ его личныхъ свой- 
ствахъ. Это была личность въ высшей степени 
симпатичная. Ее отличали юношесшй энтуз1азмъ, 
идеальный и строгш взглядъ на жизнь, кротость и 
гуманность даже относительно враговъ. У Агиса не 
было недостатка въ мужестве; но во всякомъ случае 
онъ не принадлежалъ къ числу смелыхъ и реши- 
тельныхъ людей, которые торжествуютъ надъ всемп
Истор1я Грецш. Вьщ. 2. 15
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препятств1ями. Его мужество было нисколько пас
сивное: на низложеше эфоровъ онъ решился толь
ко по настоянш другихъ, а потомъ, когда такой 
образъ действш оказался еще более необходимымъ, 
Агисъ остановился предъ авторитетомъ дяди. Довер
чивость, ошибки въ распознавании людей вполне объ
ясняются молодостью царя. Съ другой стороны, отъ 
него нельзя было ожидать глубокаго и сложнаго 
плана въ видахъ постепеннаго преобразование об
щества,—нельзя было предполагать въ немъ уменья 
и ловкости, необходимыхъ для достижешя цели ме
дленным^ но вернымъ путемъ. Въ этомъ отношеши 
Агису недоставало того, чемъ былъ силенъ его 
современникъ Аратъ. Въ личностяхъ того и другого 
воплощалась противуположность, приготовившая не
дружелюбную встречу ахейской реформы и спар
танской революцш. Агисъ былъ наследственный 
царь, но въ известномъ смысле револющонеръ и 
демагогъ. Аратъ былъ глава республиканскаго сою
за, заклятый врагъ тираннш и не большой. другъ 
монархш, но политикъ въ сущности консервативный 
и не врагъ аристократш. Оба они были реформа
торы, и реформа обоихъ была или хотела быть не 
нововведешемъ, а возстановлешемъ стараго, —реста- 
вращей. Но Аратъ стремился къ возможной поли
тической реформе —и успешно, хотя очень медленно, 
приближался къ своей цели; Агисъ мечталъ о со- 
щальномъ преобразованш, которому все противоре
чило въ настоящемъ. Арату Агисъ представлялся 
мечтателемъ или фанатикомъ, человекомъ вполне 
безразсуднымъ. Царь виделъ въ стратеге хитраго 
и бездушнаго дипломата, низкаго и трусливаго ин
тригана. Появлеше Агиса на севере Пелопоннеса
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не предвещало хорошихъ отношенш между сощаль- 
нымъ движешемъ въ Спарте и политическою рефор
мою ахейцевъ. Оно пробуждало здесь въ массахъ 
татя  стремлешя, которыя грозили разрушетемъ 
медленно воздвигаемому здашю свободнаго союза.

После поражешя этолянъ при Пеллене, ихъ со- 
юзникъ Антигонъ заключилъ съ ахейцами миръ, но 
это не помешало Арату сделать новую попытку къ 
освобождешю Аоинъ отъ македонскаго гарнизона. 
Попытка эта окончилась неудачей и навлекла на Ара
та со стороны самихъ ахейцевъ упреки въ веролом
стве. Оправдываясь въ этомъ, Аратъ въ своихъ за- 
пискахъ утверждалъ, будто Эргинъ, предавший ему 
Акрокоринеъ, решился какъ частный человекъ на
пасть ночью на Пирей, а когда лестница подломи
лась и его стали преследовать, началъ громко при
зывать Арата, котораго тутъ на самомъ деле не 
было, и такимъ образомъ спасся, обманувъ непр1я- 
теля. Все это, конечно, возможно, но едва ли ве
роятно, чтобы частный человекъ и притомъ сир1ецъ 
отважился на такое дело безъ внушешя и помощи 
со стороны Арата. Сочувственнее относились ахейцы 
къ покушешямъ Арата на Аргосъ, хотя эти покуше- 
шя были въ томъ же роде: дело шло здесь о тиранне, 
стоявшемъ, по греческому воззренпо, вне закона. 
Притомъ для самого Арата Аргосъ былъ почти род- 
нымъ городомъ: здесь онъ выросъ, здесь нашелъ 
себе друзей и сотрудниковъ въ деле освобождешя 
Ситона. Возвращете свободы аргосцамъ было для 
него некоторымъ образомъ деломъ чести. Первая 
попытка Арата окончилась неудачей, но вскоре ти- 
раннъ Аристомахъ былъ убить своими рабами, а его 
власть захватилъ Аристиппъ. Въ Аргосе тирантя еде-
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далась, повидимому, наследственною. Новый тираннъ 
оказался еще хуже прежняго. Разсчитывая на со- 
чувств1е аргосцевъ, Аратъ подступилъ къ городу 
съ войскомъ, но тамъ масса уже привыкла къ раб
ству, никто не присоединился къ освободителю, и 
ему пришлось отступить безъ успеха, навлекши на 
ахейцевъ обвинешя въ нарушенш мира. Обе сторо
ны выбрали посредниками мантинейцевъ. Оказалось, 
что Аратъ действовалъ безъ уполномочешя со сто
роны союза; на судъ онъ не явился и былъ при- 
сужденъ къ уплате Аристиппу 30 минъ.

После смерти Антигона, два прежде враждебные 
союза, ахейскш и этолшскш, заключили между со
бою миръ и вместе съ темъ оборонительный и на
ступательный союзъ противъ Македонш. Фактъ этом 
очень резко характеризуем векъ политики и дипло
мами, какъ по справедливости можно назвать исто- 
piio эллинизма после д1адоховъ. Несмотря на сход
ство началъ политическаго устройства, ахейцы до 
сихъ поръ больше враждовали съ этолянами. Те
перь нужно было ждать мести со стороны новаго 
царя Македонш за покушешя на Аргосъ и Аеи- 
ны, и вотъ Аратъ отвлекаетъ Этолио отъ союза 
съ царемъ и заключаем съ нею союзъ. Этимъ онъ 
еще разъ показалъ, что для него «границею вражды 
и дружбы всегда была общественная польза», что 
вражда у него сменялась дружбою и наоборотъ, 
«смотря по тому, въ какую сторону склоняла его въ 
данное время политика». Союзъ съ Этол1ей позво- 
лялъ Арату «совершенно презирать македонянъ», и 
это выразилось въ возобновлен^ покушенш на Аеи- 
ны и Аргосъ. По замечанью Плутарха, Арам былъ 
какъ будто влюбленъ въ Авины, но любовь его бы
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ла несчастная. Вопреки своему обыкновенно, онъ 
отважился даже было на открытый бой съ македо
нянами, но былъ разбить и поспешно бежалъ. Про- 
шелъ слухъ, что онъ взять въ шгЬнъ или погибъ, 
и македонскш комендантъ Пирея прислалъ въ Ко- 
ринеъ требован!е, чтобы ахейцы очистили городъ. 
Аратъ въ это время уже достигъ Кориноа, и послы 
коменданта были отпущены, осыпанные насмешка
ми за свое легковЗцле. Самъ царь прислалъ изъ Ма- 
кедонш корабль для доставлешя «пленнаго» Арата, 
а аоиняне, услышавъ о его гибели, надели празднич
ные венки, чтобы польстить царю. Это разсердило 
Арата; онъ тотчасъ ополчился на нихъ и дошелъ до 
садовъ академш, но тутъ аоииянамъ удалось убедить 
его оставить городъ въ покое. Не менее настойчи
во стремился Аратъ освободить Аргосъ. Его тираннъ 
Аристиппъ постоянно опасался происковъ явныхъ 
и тайныхъ. Какъ онъ себя чувствовалъ, это очень 
хорошо показываетъ разсказъ Плутарха. «Домъ ти
ранна былъ постоянно окруженъ телохранителями и 
стражами, стоявшими въ преддверш дворца; после 
ужина Аристиппъ удалялъ немедленно всехъ слугъ, 
запиралъ за ними дверь, а самъ со своею подругою 
скрывался на чердаке въ маленькой комнате, запи
равшейся опускною дверью. На эту дверь онъ ста- 
вилъ постель, на которой и спалъ, какъ можно спать 
въ такомъ настроенш, т. е. тревожно и боязливо. 
Лестницу, по которой тираннъ взбирался на чердакъ, 
убирала мать его подруги, запирала ее въ другую 
комнату, а утромъ опять ставила на место, и тогда 
властитель Аргоса какъ змей выползалъ изъ своей 
норы».

Аратъ несколько разъ тревожилъ Аристиппа то
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явными нападетями, то тайными происками. Од
нажды ночью онъ пробрался къ ст1знамъ Аргоса, 
подставилъ лестницы, взошелъ съ нисколькими че
ловеками на стену, убилъ стражей и ворвался въ 
самый городъ. Съ разсветомъ на него напалъ ти- 
раннъ со своими наемниками, и началась битва. Аратъ 
держался твердо, но аргосцы и тутъ остались спо
койны: «какъ будто дело шло не объ ихъ свободе, 
а о присужденш наградъ бойцамъ на играхъ не- 
мейскихъ,—они спокойно наблюдали происходящее». 
Аратъ былъ раненъ, но до самаго вечера удерживалъ 
за собою позицпо. Останься онъ на ней на ночь,— 
дело было бы выиграно: тираннъ уже собирался бе
жать, его имущество переносили къ морю, на корабль. 
Но Арата никто объ этомъ не известилъ, у его вои- 
новъ не хватало воды, рана не позволяла ему сра
жаться, и потому пришлось отступить. После этой 
неудачи онъ открыто вторгся въ Арголиду и опу- 
стошилъ ее. Въ завязавшемся сраженш одинъ изъ 
ахейскихъ отрядовъ одолелъ своихъ противниковъ 
и далеко преследовалъ ихъ, какъ вдругъ Аратъ от- 
ступилъ въ лагерь не столько вследствие натиска 
враговъ, сколько изъ мнительности и нерешитель
ности. Вернувпиеся съ преследовашя воины выска
зывали сильное неудовольств1е на то, что непр1яте- 
лямъ, несмотря на ихъ отступлете и сильный по
тери, позволили поставить победный трофей. Эти 
упреки пристыдили Арата; давъ войску день для 
отдыха, онъ снова повелъ его на непр1ятеля, но 
когда заметилъ его многочисленность и смелость, 
не решился возобновить сражешя и, выпросивъ пе- 
ремир1е для уборки труповъ (что равнялось призна
нно своего поражешя), отступилъ назадъ. Вознагра-
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ждешемъ за эту неудачу послужило присоединеше 
къ союзу Клеонъ, небольшого городка между Ко- 
риноомъ и Аргосомъ, важнаго темъ, что черезъ не
го шла лучшая дорога отъ Акрокориноа внутрь по
луострова и къ самому Аргосу. Состоялось это при
соединеше, благодаря ловкости Арата и его уменью 
вести переговоры, съ к4шъ сл'Ьдуетъ. Это встрево
жило Аристиппа, и онъ съ своей стороны задумалъ 
захватить Клеоны; ему мешало только то, что Аратъ 
находился въ Корине^, откуда легко могъ подо
спеть на выручку. Тогда Аратъ собралъ войско, 
вел^лъ собрать на много дней пров1анта и пошелъ 
изъ Кориноа въ другую сторону. Аристиппъ пред
положил^ что онъ отправился куда-нибудь далеко, 
и явился предъ Клеонами, но тутъ, сверхъ всякаго 
ожидашя, его встретить самъ Аратъ, ночью неза
метно пробравшихся въ городъ. Утромъ раствори
лись ворота, затрубили трубы, и Аратъ съ ахейца
ми напалъ на отрядъ тиранна, обратилъ его въ бег
ство и преследовалъ до Микенъ; самъ тираннъ былъ 
убитъ, и съ нимъ погибло до 1.500 человекъ. Аратъ 
дошелъ затемъ до Аргоса, проникъ въ самый го
родъ, но не успелъ завладеть имъ. Вследъ за Ара- 
томъ въ городъ проникъ подоспевшш отрядъ маке- 
донянъ; завязалось сражеше, къ которому отнеслись 
безучастно даже стоявппе за Арата аргосцы. За 
свое мал о дупле они жестоко поплатились: новый 
тираннъ Аристомахъ казнилъ 80 лучшихъ гражданъ, 
заподозренныхъ въ сношешяхъ съ ахейцами.

Изъ городовъ Пелопоннеса, не принадлежавшихъ 
къ ахейскому союзу, Мегалополь занималъ одно 
изъ первыхъ месть: по своему значенш онъ не 
уступалъ теперь Спарте и Аргосу. Основанный по
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мысли Эпаминонда съ целью объединешя Аркадш 
и защиты ея отъ притязанш Спарты, онъ въ тече
т е  всей своей исторш верно служилъ этой идее. 
Здесь началось освободительное движете, руководи
тели котораго помогли Арату освободить и Сшйонъ. 
Но и въ Мегалопол'Ъ свобода держалась не долго: 
раздоры между богатыми и бедными неизбежно ве
ли къ возстановлешю тираннш. Свобода въ это вре
мя такъ часто приводила къ угнетенно одного клас
са другимъ, что даже люди благородные могли 
увлекаться модными теор!ями эпохи о призванш 
тираннш защищать угнетаемыхъ. Увлекся ими и Ли- 
д1адъ, человекъ съ благородною душою и высокимъ 
честолюб1емъ, но действительность показала ему, 
что роковые вопросы общественнаго устройства не 
решаются такъ легко,—однимъ введешемъ тираннш. 
Въ то же время онъ хорошо понималъ значеше но- 
ваго политическаго движешя на севере Пелопонне
са. Поэтому, «хотя власть его достигла полной 
прочности и безопасности, онъ добровольно отка
зался отъ тираннш... Какъ человекъ истинно госу
дарственный и умный, онъ сделалъ это по собствен
ной воле, предвидя будущее». Присоединеше Мега- 
л оно ля сопровождалось важными последств1ями: оно 
вело за собою присоединеше большей части Арка
дш, обостряло и безъ того враждебныя отношешя 
ахейцевъ къ Спарте, ослабляло принципъ тираннш 
въ Пелопоннесе; наконецъ, ветуплеше въ союзъ Ли- 
д1ада могло ограничивать одностороннее вл1яше 
Арата, восполнять отсутств1е въ союзе смелаго и 
энергичнаго полководца. Нельзя не заметить, что 
и въ последующей исторш федерацш все главные 
деятели происходили изъ Мегалополя.
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Въ награду за свой благородный поступокъ Ли- 
д1адъ на другой же годъ былъ избранъ въ страте
ги союза. Отношешя его къ Арату сразу обрисо
вались несовс^мъ дружелюбными красками. Самый 
характеръ обоихъ не обещалъ дружбы между ни
ми. Сделавшись стратегомъ, Лщцадъ, конечно, вы- 
ступилъ со своими планами, встретившими осужде- 
ше со стороны Арата. Прежде всего, какъ бывшш 
тираннъ Мегалополя, онъ предлагалъ походъ нротивъ 
ослабленной и разстроенной Спарты. Затемъ, вся 
истор1я Мегалополя и направлеше главныхъ деяте
лей его даютъ основашя полагать, что Лид1адъ всту- 
пилъ въ ахейскш союзъ съ целью при помощи его 
добиться объединешя всей Аркадш. Потомъ, дей
ствительно, въ составе союза оказывается большая 
часть Аркадш, и можно думать, что виновникомъ ея 
присоединешя былъ именно Лщцадъ. Несмотря на 
эти заслуги, къ нему относились несколько недо
верчиво, помня, что еще недавно онъ былъ ти- 
ранномъ. Проч1е тиранны продолжали держаться 
при помощи наемнаго войска, содержимаго на суб- 
сидш царя Македонш. Такъ же косвенно действовалъ 
последит и противъ этолянъ, возбуждая противъ 
нихъ иллиршцевъ, легшя суда которыхъ становят
ся съ этихъ поръ грозою всего побережья западной 
Грецш. Соединенныя силы ахейцевъ и этолянъ ока
зались не въ состоянш обуздать ихъ. Тогда въ де
ла вмешался Римъ, торговые интересы котораго 
страдали отъ пиратства на Адр1атике. Его флотъ 
изъ 200 кораблей разбилъ флотилш пиратовъ и 
овладелъ ихъ убежищами.

По смерти Димитр1я македонскаго, авиняне устре
мились къ свободе и призвали къ себе Арата.
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Онъ въ это время лежалъ больной, но посп'Ьшилъ 
явиться на зовъ и убедилъ'македонскаго коменданта 
очистить занятые въ Аттике гарнизономъ пункты, 
подъ услов1емъ уплаты ему 150 талантовъ. Изъ нихъ 
двадцать пожертвовалъ Аратъ. Однако, Аеины не бы
ли присоединены къ ахейскому союзу. Объясняется 
это не столько боязнью Арата передъ демократиче
скими стремлешями авинянъ, около этого времени 
изгнавшихъ съ острова Саламина старыхъ жителей 
и разд'&лившихъ ихъ земли между своими колони
стами: татя  стремлешя обнаруживались тогда не 
въ одяехъ Аеинахъ, а и во многихъ городахъ ахей- 
скаго союза. Вернее полагать, что Аоины не вошли 
въ союзъ именно потому, что программу Арата со
ставляло освобождеше всехъ грековъ, но особенно 
тесное соединете Пелопоннеса. Такъ характеризу- 
етъ стремлешя Арата и Поливш. Притомъ же стре- 
млеше къ отдельному существование пелопоннес- 
скаго союза обнаруживалось уже и раньше того. 
Длинный рядъ попытокъ Арата освободить Аеины, 
которыхъ онъ не им^лъ въ виду вводить въ союзъ, 
вероятно, объясняется темъ обаяшемъ, какое со 
времени д1адоховъ производило одно имя Аеинъ. 
Любимою мечтою лучшихъ деятелей являлась мысль 
объ освобожденш Грещи и прежде всего Аеинъ. 
Мысль эта не была потомъ чужда и суровымъ рим- 
лянамъ.

Въ то же время Аратъ сталъ убеждать Аристома- 
ха, тиранна Аргоса, чтобы онъ добровольно сложилъ 
съ себя власть; указывая на примеръ Лщцада, онъ 
говорилъ ему, что «лучше быть съ доброю славою 
и честью стратегомъ целаго народа, чемъ ненави- 
стнымъ, постоянно окруженнымъ опасностями ти-
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ранномъ одного города». Аристомахъ соглашался 
и требовалъ только 50 талантовъ, чтобы распла
титься съ наемниками и распустить ихъ. Деньги 
уже приготовлялись. Объ этомъ узналъ Лидаадъ, 
бывшш еще стратегомъ. Его оскорбило то, что част
ное лицо ведетъ тате  переговоры помимо его. 
Какъ глава союза, онъ вошелъ въ сношете съ Ари- 
стомахомъ, заключилъ съ нимъ договоръ и услов1е 
его, по обычному порядку, предложилъ на утвер- 
ждеше союзнаго собрашя. Предложеше это въ сущ
ности соответствовало общему желанно и всей преж
ней политике Арата, но исходило отъ другого лица; 
поэтому онъ воспользовался своимъ вл1ятемъ на 
собрате и убедилъ его отвергнуть Аристомаха, но 
потомъ переменилъ свое мнете, сталъ говорить въ 
пользу того же предложетя, и собрате оказалось 
настолько безхарактернымъ, что и на этотъ разъ 
последовало его совету.

Вследъ за освобождешемъ А т т и к и  последовало 
присоединете къ союзу острова Эгины и городовъ 
Фл1унта и Гермюны, освободившихся отъ тиран- 
нш. Въ это время союзъ достигъ высшей силы и 
славы и сталъ самою крупною, сильною и вместе 
свободною державою Грецш. Его обширныя владе- 
шя составляли сплошное целое и охватывали зна
менитые въ исторш города, изъ коихъ каждый со- 
ставлялъ прежде отдельное и относительно сильное 
государство. Его политическое положете было очень 
благопр1ятно: съ Македотей, особенно при дружбе 
съ Этол1ей, онъ могъ всегда справиться; въ случае 
опасности съ ея стороны точкой опоры могъ слу
жить союзъ съ Египтомъ. Внутри союза не обна
руживалось никакихъ враждебныхъ противуполож-
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ностей. Ахейцы, доряне, аркадцы забыли свои мест
ный и племенныя распри. Наконецъ найдена была, 
повидимому, форма, примирявшая стремлеше гре- 
ковъ къ местной самостоятельности съ необходимымъ 
подчинешемъ частей целому. Матер1альнымъ инте- 
ресамъ благопр1ятствовало уничтожение политиче- 
скихъ перегородокъ, присутств1е въ союзе богатаго 
и торговаго Корине а и Ситона, а также друже
ственный сношешя съ Египтомъ; все это обещало 
еще более скрепить связь разнородныхъ частей фе
дерация. Монеты Ситона были распространены по 
всему Пелопоннесу, указывая на обширную внут
реннюю торговлю. Для полнаго объединешя полу
острова недоставало одного: Спарта не только не 
выказывала желашя войти въ союзъ, но и относи
лась къ нему положительно враждебно. Ея новые 
реформаторы для возрождешя своего отечества из
брали путь совершенно противуположный, враждеб
ный т'Ьмъ началамъ, на которыхъ основывался ахей- 
скш союзъ. ПарНя, восторжествовавшая въ Спарте 
после гибели Агиса, стремилась похоронить воз
можно скорее ненавистныя воспомииашя о Ликур- 
говскомъ равенстве, такъ некстати извлеченныя изъ 
мрака вЗзковъ. Она закрыла глаза на положеше 
Спарты, погрузилась въ заботы о личныхъ выго- 
дахъ и удовольств1яхъ и преследовала людей, вспо- 
минавшихъ о замыслахъ Агиса. Этоляне произвели 
хшцническш набегъ на Лаконику и увели изъ нея 
50 тысячъ жителей, но набегъ, по мненно олигар- 
ховъ, не грозилъ самой Спарте и только избавлялъ 
страну отъ лишняго населешя; теперь уже нельзя 
было думать о пополненш пер!эками числа спарть 
атовъ, и ихъ многочисленность уже не могла пугать
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последнихъ. Л/кгъ черезъ пять послов смерти Агиса 
на престоле Спарты место Леонида занялъ его сынъ 
Клеоменъ, юноша летъ 25. Еще въ детстве люди 
проницательные предвидели въ немъ характеръ силь
ный и энергическш. Философъ Сферъ заметилъ его 
въ числе своихъ слушателей, полюбилъ его и съ 
этого времени остался его руководителемъ и потомъ 
другомъ на всю жизнь. Можно думать, что теорш 
стоиковъ повл1яли на развиы е не только характера 
Клеомена, но я его политическихъ плановъ. Съ дру
гой стороны, на него действовали семейныя вл1ятя. 
После гибели Агиса Леонидъ вздумалъ женить еще 
совсемъ юнаго Клеомена на его вдове, Ашатиде: 
она была юдиой изъ самыхъ богатыхъ наследницъ, 
и Леонидъ не хотелъ, чтобы ея состоите перешло 
въ другой домъ. Она долго отказывалась отъ пред- 
ложешя и была принуждена выйти за Клеомена по
чти силою. Но ея красота, ея кротость и нежность, 
ея тихая грусть возбудили учасые въ благородномъ 
сердце юноши. Съ искреннею симпаНей слушалъ 
онъ разсказы Ашатиды объ ея покойномъ муже, 
самъ наводилъ ее на воспоминашя, стараясь узнать 
отъ нея, къ чему стремился, чего хотелъ Агисъ. 
Такимъ образомъ, бракъ, навязанный корыстолюб1емъ 
отца, принялъ редкш, особенно въ древности, ха
рактеръ нравственной, духовной связи и былъ въ 
числе вл1янш, подготовившихъ новое движете въ 
греческой исторш*). Вместо кротости и мягкости,

*) Мы передаем!, въ точности тЬ черты, которыя находимъ у 
Плутарха, и думаемъ, что оне им-Ьють большую цену. Обыкно
венно говорятъ, что идеальная и духовная нежность отношетй 
къ женщине была совершенно чужда древнему M ip y . Черты и 
даже слова, какими Плутархъ рисуетъ отношешя Клеомена къ
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отличавшихъ Агиса, въ характер^ Клеомена лежали 
неукротимая сила и пылкая энерпя. Ему не еовс^мъ 
чужды были даже деспотичестя замашки: выешимъ 
и лучшимъ благомъ онъ считалъ власть надъ людьми, 
добровольно повинующимися, но славнымъ казалось 
ему также вести людей и противъ воли къ до
стойной ц±ли. И однако такая натура должна была 
сдерживать себя, долго скрывать въ себ± свои стре- 
млешя и желашя. Клеоменъ вступилъ на престолъ 
уже съ отврагцешемъ и ненавистью къ олигархш, 
но вести съ нею прямую, открытую борьбу онъ не 
могъ: вся сила и власть находились въ рукахъ эфо- 
ровъ, враждебныхъ всякому преобразование. При 
томъ же опытъ Агиса показалъ Клеомену, что нельзя 
разсчитывать на проведете реформы мирнымъ пу- 
темъ. Для проведешя ея нужна была, очевидно, сила; 
этою силою могло быть только преданное вождю 
войско, а для образоватя его необходима была 
война. Только во время войны ослаб'Ьвалъ надзоръ 
эфоровъ за дМств1ями царей, только право верхов- 
наго начальства надъ войскомъ и предводительства 
на войн-Ъ и сохранили за собою безусловно Гера- 
клиды изъ вс±хъ правъ царской власти. Поводъ къ 
войн'Ъ найти было не трудно: самый ходъ событш 
велъ неизбежно къ борьба Спарты съ ахейскимъ 
союзомъ. Но сначала Клеоменъ неожиданно напалъ 
на принадлежавшая этолянамъ въ Пелопоннес^ го
рода Мантинею, Тегего и Орхоменъ и завоевалъ ихъ. 
Тогда влад^шя Спарты врезались клиномъ между 
землями Аргоса и Мегалополя, принадлежавшихъ

Аг1атидЬ, принадлежат^ кажется, къ докааательствамъ против- 
наго.
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къ ахейскому союзу. Опасное соседство встревожило 
руководителей федерацш, и они решили наблюдать 
за Клеоменомъ и мешать его далыгкйшимъ попыт- 
камъ. Последшя не заставили себя долго ждать. Съ 
соглашя эфоровъ, Клеоменъ занялъ и сталъ укреп
лять местечко Белбину въ области Мегалополя, на 
самой границе съ Лаконикой, служившее ключомъ 
къ Мегалополю и составлявшее предметъ спора меж
ду нимъ и Спартою. За эту угрозу союзу Аратъ 
захотелъ отомстить по-своему. Разсчитывая на со- 
действ1е сторонниковъ союза въ Тегее и Орхомене, 
Аратъ попытался ночью овладеть этими городами, 
но его сообщники чего-то испугались, и ему при
шлось отступить безъ успеха. Онъ разсчитывалъ, что 
его попытка останется незамеченной, но Клеоменъ, 
узнавъ о ней, послалъ ему шутливый запросъ, 
куда онъ ходилъ ночью. Аратъ отвечалъ, что, услы- 
шавъ о намеренш Клеомена укрепить Белбину, онъ 
хотелъ помешать этому. На это Клеоменъ возра- 
зилъ, что хотя онъ и веритъ объясненш Арата, но 
не понимаетъ одного: «Объясни мне, если это тебя 
не затруднить, зачемъ съ тобою были факелы и 
лестницы?» Шутка эта разсмешила Арата, и онъ 
спросилъ у беглеца изъ Спарты, что за человекъ 
этотъ юноша; тотъ отвечалъ ему; «Если ты имеешь 
каше планы противъ Спарты, то тебе следуетъ то
ропиться, пока у птенца не выросли шпоры». Меж
ду темъ по поводу заняыя Белбины ахейцы со
звали сеймъ, который и высказался въ пользу от
крытой войны со Спартой. Эфоры не хотели войны 
и прислали Клеомену приказъ отступить. Темъ не 
менее враждебный действ1я съ обеихъ сторонъ про
должались. Въ это время стратегомъ союза былъ
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избранъ бывший тираннъ Аргоса, Аристомахъ. Онъ 
собралъ войско въ двадцать слишкомъ тысячъ и за- 
думалъ вторгнуться въ Лаконику. Аратъ не одоб- 
рялъ такихъ плановъ, и когда оба войска сошлись 
въ южной Аркадш и предстояла решительная битва, 
то онъ, боясь смелости Клеомена, не позволилъ стра
тегу вступить въ сражеше, хотя спартанцевъ было 
вчетверо меньше. Такая трусость вызвала сильное 
неудовольств1е ахейцевъ и насмешки враговъ. Обви- 
нителемъ Арата выступилъ передъ народомъ ЛидЬ 
адъ, оспаривавший у него на выборахъ должность 
стратега; но чувство негодовашя успело уже охла
деть въ ахейцахъ, и они опять избрали Арата.

Новый стратегъ, можетъ-быть, съ целью возстано- 
вить свою репутащю, предпринялъ походъ на Элиду. 
Клеоменъ пошелъ къ ней на помощь и встретилъ ахей
цевъ уже на возвратномъ пути у горы Ликейской. 
На этотъ разъ избежать еражешя Арату не удалось. 
Ахейцы были разбиты впрахъ; самъ Аратъ едва 
спасся, такъ что снова распространились слухи объ 
его смерти. На самомъ деле онъ прямо съ поля 
битвы бросился на другой конецъ Аркадш, явился 
подъ Мантинеей, где его никто не ожидалъ, и тамъ, 
разбитые ахейцы, благодаря своему стратегу, npi- 
обрели городъ, которымъ не легко было бы овла
деть и после победы. Можно думать, что въ Ман- 
тинее была парНя, стоявшая за ахейскш союзъ, но 
парНя слабая, такъ что Арату удалось проникнуть 
въ городъ только после упорнаго боя. Поэтому, а 
также въ виду своихъ частыхъ переходовъ съ 
одной стороны на другую, мантинейцы ожидали су- 
роваго обращешя. Но Аратъ воспретилъ воинамъ 
грабежъ, пригласилъ мантинейцевъ быть спокой



353

ными, а зат£мъ обещалъ имъ полную безопасность, 
если они вновь присоединятся къ ахейскому союзу. 
Все это поразило ихъ, и они въ благодарность стали 
усердно ухаживать за воинами Арата, каждый въ 
своемъ доме. Чтобы усилить ахейскую партпо, Аратъ 
далъ право гражданства тг£мъ мантинейцамъ, кото- 
рые имъ до того не пользовались; а вскоре зат'Ьмъ 
по просьбе гражданъ, желавшихъ остаться верными 
союзу, въ Мантинее былъ поставленъ ахейскш гар- 
низонъ.

Потеря Мантинеи привела спартанцевъ въ уныше, 
и парт1я мира, во главе которой стояли эфоры, 
пршбрела среди нихъ перевесъ. Олигархи уже 
начали смотреть подозрительно на возрастающую 
популярность царя въ войске и отозвали его назадъ 
домой. Видя, что эфоры мешаютъ ему образовать 
преданное войско, Клеоменъ сталъ искать средствъ 
ограничить ихъ всемогущество. До сихъ поръ онъ 
царствовалъ одинъ, и это отступлеше отъ обычнаго 
двоевласыя не могло не ослаблять значешя царской 
власти въ глазахъ спарыатовъ, суевЪрныхъ почита
телей старины. Клеоменъ и думалъ усилить себя 
нравственно возстановлешемъ обычнаго порядка. 
Кроме того, въ лице другого царя онъ могъ найти 
себе помощника, который будетъ защищать инте
ресы царской власти отъ нападокъ эфоровъ, въ то 
время какъ самъ Клеоменъ будетъ вне Спарты, во 
главе войска. Поэтому онъ и решился примириться 
съ братомъ Агиса—Архидамомъ, бежавшимъ въ 
Мессенш. Обе стороны уговорились, что Архидамъ 
тайно отправится въ Лаконику, Клеоменъ съ друзья
ми встретить его на границе, введетъ въ Спарту 
и провозгласитъ царемъ. Архидамъ действительно

15*
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явился въ Спарту, его окружили друзья Клеомена, 
но вместо царскаго престола онъ нашелъ себе здесь 
смерть отъ руки убшцъ. Для самого Клеомена Архи- 
дамъ могъ сделаться человекомъ роднымъ и близ- 
кимъ, какъ стала для него родною Ашатида; въ 
брате Агиса онъ могъ найти новаго и искренняго 
повереннаго своихъ тайныхъ замысловъ. Другое 
дело —«друзья» Клеомена, унаследованные имъ еще 
отъ отца: между ними были люди, прямо участво- 
вавппе въ убшстве Агиса. Чемъ дружелюбнее была 
встреча Клеомена и Архидама, темъ скорее у этихъ 
«друзей» могло явиться опасеше, что новый царь 
потребуетъ отчета за пролитую кровь брата и воз
будить противъ нихъ народъ, помнившш еще о по- 
гибшемъ реформаторе. Для насъ остается темнымъ 
только одно, далъ ли Клеоменъ свое, хотя вынуж
денное, соглаше на смерть Архидама или нетъ. 
Общественное м н ете  въ самой Спарте извиняло 
Клеомена именно принуждешемъ со стороны его 
«друзей». До какой степени онъ въ это время зави- 
селъ отъ олигарховъ, видно изъ того, что ему при
шлось задаривать деньгами эфоровъ, для того, чтобы 
ему позволили сделать что-нибудь для славы и за
щиты Спарты. Его мать, женщина уже пожилыхъ 
летъ, принуждена была выйти замужъ за одного 
изъ самыхъ вл1ятельныхъ и знатныхъ гражданъ 
только для того, чтобы доставить сыну политиче
скую поддержку, которой тотъ лишился въ Архи- 
даме.

Смягченные подарками, эфоры позволили Клео- 
мену возобновить военный дейотшя, и онъ явился 
подъ Мегалополемъ. На помощь жителямъ его по- 
спешилъ Аратъ съ ахейцами. Мегалопольцы тре-
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по обыкновенш, медлилъ подъ гёмъ предлогомъ, 
что войско спартанцевъ многочисленнее ахейскаго. 
Случайно завязалась однако стычка между легко
вооруженными съ той и другой стороны. Ахейцы 
взяли верхъ, оттеснили спартанцевъ до самаго ла
геря и начали уже грабить палатки. Тогда и Аратъ 
двинулся впередъ, но, увидевъ передъ собою глу- 
бокш оврагъ, остановилъ войско. Возмущенный оста
новкой, Ллвдадъ сталъ порицать Арата и пригла- 
силъ всадниковъ помочь товарищамъ и не выпу
скать изъ рукъ победу. Его призыву последовали 
Miiorie всадники, онъ бросился съ ними на правое 
крыло непр1ятеля и обратилъ его въ бегство, но въ 
пылу боя попалъ въ местность, неудобную для дей- 
ств1я конницы, и, после геройской борьбы съ са- 
мимъ Клеоменомъ, палъ въ виду стенъ родного го
рода. Увидевъ это, спартанцы ободрились, напали 
на ахейцевъ и обратили въ бегство все войско, об
винявшее Арата въ намеренномъ предательстве. Ува
жая мужество и во враге, Клеоменъ отправилъ 
трупъ Лвдцада въ его родной Мегалополь съ цар
скими почестями, въ пурпуре и съ победнымъ вен- 
комъ на голове.

Недовольство ахейцевъ образомъ действш Арата 
выразилось на осеннемъ собраши въ странномъ ре- 
шенш не давать ему денегъ изъ казны на военный 
издержки и на содержаше наемниковъ, а если онъ 
хочетъ воевать, пусть делаетъ это на свой счетъ. 
Дело въ томъ, что и прежде еще Аратъ былъ въ 
состоянш действовать на свои средства; теперь же 
онъ получалъ ежегодно субсидт отъ Птоломея. На 
это онъ действительно могъ вести со Спартою вой
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ну въ своемъ. вкусе, войну ночныхъ захватовъ и 
нечаянныхъ нападенш, которая могла даже быть 
выгодной для союза и, во всякомъ случай, не под
вергала его позору. И вотъ сеймъ р-Ьшилъ: пусть 
Аратъ действуетъ такъ отъ своего лица, а не отъ 
имени союза, унижаемаго победами Клеомена. Нель
зя не заметить, однако, что это реш ете создавало 
для частнаго лица особое положеше въ государ
ств^, допуская право частной войны, обычное у 
хищныхъ этолянъ, но не у разумныхъ ахейцевъ. Самъ 
Аратъ былъ пораженъ такимъ выражешемъ недо- 
B'fepia и сначала репшлъ сдать союзную печать и 
сложить съ себя зваше стратега; но потомъ, по зр1> 
ломъ размышленш, онъ предпо челъ остаться въ 
должности до конца года, намереваясь не принимать 
ея снова и въ томъ случае, если она черезъ годъ 
будетъ, по обыкновенно, ему предложена.

Клеоменъ возвратился въ Спарту изъ-подъ Мега- 
лополя съ намерешемъ приступить наконецъ къ 
осуществлению своихъ давнишнихъ плановъ. Онъ 
мечталъ воскресить воинственную Спарту, стоявшую 
некогда во главе всей Эллады; гражданъ для нея 
можно будетъ набрать изъ людей, занимавшихся въ 
Лаконике земледел!емъ и торговлею, но сами они 
останутся вне военнаго государства. Земли олигар- 
ховъ будутъ разделены между наличными спарыа- 
тами, храбрейшими изъ наемниковъ и лучшими 
юношами изъ пер1эковъ. Разделены оне будутъ на 
основе полнаго равенства, и такимъ образомъ изъ 
Спарты будутъ изгнаны богатство и бедность. На
деленные землею и рабами, которые буду1ъ ее об- 
работывать, новые спарНаты посвятятъ себя цели- 
комъ военнымъ заняНямъ и будутъ жить вполне по
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уставамъ Ликурга. Во главе государства станутъ, 
по обычаю, два царя, разделяя власть съ repycieii 
и общимъ собрашемъ всехъ гражданъ, представи
телями аристократш и демократш. Эфоратъ будетъ 
уничтоженъ не только потому, что на практике опъ 
оказался враждебнымъ царской власти и всякой ре
форм^, но и потому, что вл1яше эфоровъ противо
речить идее равновес1я властей, лежавшей въ осно
ве Ликургова устройства.

При всемъ сходстве съ реформой Агиса, планъ 
Клеомена представляетъ и существенный отлич1я 
отъ нея. Человекъ более смелый и решительный, 
Клеоменъ выбираетъ такой путь и таюя средства, 
предъ которыми отступилъ бы Агисъ. Клеоменъ по- 
нялъ, что сощальная револющя невозможна безъ 
политическаго переворота, и усвоилъ идеи стоиче
ской политики темъ съ большею готовностью, что 
оне теоретически оправдывали такой переворотъ. 
Далее, Клеоменъ думалъ опереться на наемниковъ 
и даже превратить этихъ чужеземцевъ въ полезныхъ 
гражданъ Спарты. Наконецъ, онъ вовсе не предпо- 
лагалъ ограничиться мирною славой возстановителя 
Ликурговской Спарты, а хотелъ стать во главе чи- 
сто-греческихъ силъ, какъ это было во время пер- 
сидскихъ войнъ; «пробужденная» Спарта явится 
представительницею эллинской народности и ея за
щитницей противъ полуварварскихъ македонянъ.

Въ свои намерешя Клеоменъ посвятилъ трехъ или 
четырехъ старыхъ друзей; увлечь ихъ ему было не 
трудно: среди олигарховъ еще не умерли предатя 
о древней славе Спарты, а съ Клеоменомъ во гла
ве можно было достигнуть всего. Затемъ онъ от
правился въ походъ противъ ахейцевъ, взявъ съ со
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бою т^хъ гражданъ, отъ которыхъ следовало ожи
дать сильнаго сопротивлешя перевороту. Большими 
переходами онъ до того измучилъ спартанцевъ, что 
MHorie изъ нихъ стали просить, чтобы онъ оставилъ 
ихъ для отдыха въ Аркадш. Именно этого и хотйлъ 
Клеоменъ. Онъ отправился въ Спарту съ наемника
ми и дорогой уже не скрывалъ своихъ плановъ отъ 
т'Ьхъ, на расположеше которыхъ особенно разсчи- 
тывалъ. Подойдя къ городу, Клеоменъ послалъ впе- 
редъ Эвриклида какъ будто съ извесыями изъ вой
ска; за нимъ последовали еще четыре преданные 
человека съ несколькими воинами. Эвриклидъ явил
ся предъ эфорами какъ разъ во время ихъ общаго 
обеда, и когда они разговаривали съ нимъ, воины 
бросились на нихъ, четырехъ убили, а пятый ускольз
ну лъ и спрятался. Погибло еще человекъ десять, 
прибежавшихъ на помощь къ эфорамъ. Кто оста
вался спокойнымъ, техъ не трогали, удалявшихся 
изъ города не останавливали. Былъ пощаженъ и 
эфоръ, вышедшш изъ убежища на другой день. 
Затемъ Клеоменъ явился въ Спарту, изгналъ во
семьдесят гражданъ и велелъ унести съ площади 
кресла эфоровъ, кроме одного, на которомъ дол- 
женъ былъ возседать царь при отправленш обязан
ностей, лежавшихъ прежде на эфорахъ. Наконецъ, 
Клеоменъ созвалъ вече, предъ которымъ старался 
оправдать совершенный переворотъ. Онъ говорилъ, 
что власть эфоровъ была узурпащей, искажавшей 
первоначальный строй Спарты, для возстановлешя 
котораго необходимо было ее уничтожить, — что 
изменить установившшся порядокъ безъ насшпя 
было трудно, но что устранены были только те, 
кто мешалъ спасешю государства. Высказанные
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Клеоменомъ въ его речи политичесше и историче- 
сше взгляды были, безъ сомнешя, заимствованы изъ 
философско - историческихъ сочинешй и уроковъ 
Сфера Борисеенскаго. Вследъ за темъ Клеоменъ 
предложилъ переделить земли и отменить долговыя 
обязательства. Какъ и при Агисе, царь первый от
рекся отъ своего имущества; за нимъ последовали 
его родные и друзья, а тамъ и nponie граждане. 
Вновь образованные наделы розданы были nepio- 
камъ и иностранцамъ, жившимъ въ Спарте, глав- 
нымъ образомъ темъ, которые служили въ наемномъ 
войске. Между прочимъ нарезаны были наделы и 
80 изгнанникамъ, которыхъ царь обещалъ вернуть 
по возстановленш спокойств!я. По введенш равен
ства имуществъ, были возстановлены подъ руковод- 
ствомъ и по указашямъ Сфера, хорошо знакомаго 
съ древностями Спарты, сисситш и Ликурговская 
система воспитатя юношества. Существенную осо
бенность стараго строя Спарты составляло также 
двоевласые, и потому Клеоменъ возвелъ на престолъ 
своего брата.

Переворота въ Спарте, сопровождавшийся пере- 
деломъ земли, долженъ былъ произвести на массу 
населешя Пелопоннеса сильное впечатлеше и вы
звать въ ней горяч1я симпатш къ Клеомену. Это 
обнаружилось еще въ томъ же 226 г.: жители Ман- 
тинеи добровольно призвали его къ себе и помогли 
выгнать ахейскш гарнизонъ. Ожидашя Арата, что 
Клеоменъ не решится покинуть Лаконику въ виду 
того, что после переворота порядокъ тамъ еще не 
установился и настроеше было еще смутное, та- 
кимъ образомъ не оправдались. Силы олигархш 
оказались ничтожными, и царь могъ быть вполне
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увЪренъ, что пока война будетъ идти хорошо, без- 
порядковъ въ Спарт^ не произойдетъ. На свое вой
ско онъ вполне разечитывалъ. Главную силу его 
составляли теперь свободные граждане, преданные 
новому порядку уже потому, что они были обяза
ны ему своимъ возвышешемъ въ число спарНатовъ. 
Вооружены они были несравненно лучше, ч^мъ 
ахейская милищя и наемники союза. Въ случай 
нужды Клеоменъ не стеснялся отступать отъ ста
рины: вместо ирежняго короткаго копья онъ ввелъ 
длинную македонскую сариссу, прославленную за- 
воевашемъ Востока, и научилъ спарНатовъ пользо
ваться щитами такъ, что копья можно было дер
жать въ об'Ъихъ рукахъ. Еще важнее было появле- 
ше новаго духа въ войска,—строгой дисциплины и 
суровой простоты, прим'Ьръ которой подавалъ самъ 
царь. За войскомъ не шло толпы мимовъ и фокус- 
никовъ, танцовщицъ и флейтщицъ, какъ это води
лось тогда въ другихъ арм1яхъ. Для самого царя 
не было изысканныхъ кроватей и мягкихъ носилокъ, 
заимствованныхъ македонянами у изн'Ъженныхъ aeia- 
товъ; его не сопровождала толпа слугъ и свита 
придворныхъ; на немъ никогда не видали ни пор
фиры, ни тяжелой и мягкой хлэны. Въ простомъ 
плащ'Ь весело и дружески встрйчалъ онъ всякаго, 
кто им'Ьлъ въ немъ нужду, и велъ переговоры лич
но, безъ посредства секретарей. Пословъ и гостей, 
пос'Ьщавшихъ его лагерь, онъ угощалъ съ лакон- 
ской простотою, смягчаемой только радупиемъ и 
снисходительностью хозяина. За столомъ не было 
ни музыки, ни п^шя; лучшей приправой пира слу
жила веселая и умеренно-шутливая беседа. Эта 
скромная простота нимало не вредила обаянш
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Гераклидамъ во всякомъ, кто ближе знакомился съ 
Клеоменомъ, переходило въ глубокую любовь и пре
данность.

Друзья Арата, следя за ходомъ д'Ьлъ въ Спарте, 
сначала ограничивались насмешками надъ «новымъ 
Ликургомъ», «новымъ Солономъ-», но скоро поняли, 
что смеяться не время, и тогда ихъ презреше пе
решло въ страхъ и ненависть. Переходъ Мантинеи 
къ Клеомену не предвещалъ ничего хорошаго. Въ 
иизшихъ слояхъ населешя, по близости къ Спарте, 
уже начиналось глухое брожеше. Всехъ лучше дол- 
женъ былъ понимать роковое значеше переворота, 
происшедшаго въ Спарте, самъ Аратъ. Личная не
нависть къ Клеомену могла изощрить его проница
тельность. Вполне искренно Аратъ могъ видеть въ 
царе только тиранна и револющонера, могъ быть 
убежденнымъ въ невозможности примирить либе
ральный начала ахейскаго союза съ сощальною ре- 
волющею Спарты. Онъ былъ убежденъ, что Клео- 
менъ не задумается на весь Пелопоннесъ провозгла
сить страшный лозунгъ: разделъ земли, погашеше 
долговъ. Подъ вл!яшемъ такихъ опасенш Аратъ 
решился искать себе опоры въ той самой Маке до- 
ши, борьба съ которой составляла главную задачу 
его предшествовавшей деятельности. Первый шагъ 
его былъ, по обыкновенно, расчитанъ съ болыпимъ 
искусствомъ. Отъ войны со Спартой всего сильнее 
страдалъ Мегалополь, издавна стоявшш въ друже- 
скихъ отношетяхъ съ Македотей. И вотъ двое 
гражданъ его, по тайному соглашешю съ Аратомъ, 
предложили вечу отправить депутащю къ союзному 
правительству и просить, чтобы оно разрешило Ме-
Истор'ш Грец'ш. Вьтп. 2. 16
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галополю вступить съ Антигономъ въ переговоры о 
помощи. Предложеше было принято в^чемъ, и ви
новники его были посланы депутатами къ союзнымъ 
властямъ съ т^мъ, чтобы, въ случай ихъ соглас1я, 
отправиться немедленно въ Македонш. Аратъ вы- 
хлопоталъ депутацш просимое разр^шеше, и она 
отправилась къ Антигону уже въ вид& посольства 
отъ Мегалополя. Вопросъ о помощи ему былъ по- 
конченъ скоро; по, кром'Ь того, послы им^ли тай
ный инструкщи отъ Арата и должны были убедить 
Антигона въ необходимости союза Македонш съ 
ахейцами. Нужно было доказать ему, что Клеоменъ 
действу етъ заодно съ это ляна ми и, очевидно, стре
мится къ гегемонш надъ Пелопоннесомъ, но, до- 
стигнувъ ея, онъ потребуетъ гегемонш надъ всею 
Грещей. Тогда Македонш придется бороться со 
Спартой за свое вл1яше на грековъ; вопросъ только 
въ томъ, что выгоднее для Антигона: вести борьбу 
въ Пелопоннес^, имчвя союзниками Ахайю и Бео- 
T i i o ,  или ожидать появлешя спартанцевъ, въ союз'Ь 
съ этолянами и ахейцами, на поляхъ ©ессалш? Въ 
первомъ случай борьба будетъ идти за гегемонш 
надъ Грещей, во второмъ за самое существоваше 
Македонш. Пока, впрочемъ, ахейцы не требуютъ 
немедленной помощи отъ Антигона: ихъ силъ еще 
достаточно для борьбы съ однимъ Клеоменомъ; но 
если вмешается Этол1я или счастье изменить ахей- 
цамъ, пусть Антигонъ не пропускаешь тогда удоб. 
наго времени для охраны своихъ интересовъ и для 
защиты ахейскаго союза. Съ своей стороны Аратъ 
об'Ьщалъ найти приличное вознаграждеше союзнику 
и указать время, когда помощь станетъ необходи
мой. Антигонъ об'Ьщалъ подать помощь Мегалопо-
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лю, если на это последуетъ comacie всего союза. 
Послы вернулись домой и яркими красками описа
ли расположеше Антигона къ ихъ городу. Тогда 
мегалопольцы на союзномъ собранш предложили 
прямо призвать на помощь противъ Спарты Анти
гона. Противъ предложешя высказались Miiorie, и 
прежде всего самъ Аратъ. Онъ говорилъ, что и на- 
щональная гордость и даже выгода побуждаютъ на- 
родъ искать епасешя въ себе самомъ, что обра
щаться къ помощи друзей можно только тогда, ко
гда испытаны все средства, истощены все надежды. 
Собрате согласилось съ мн^шемъ Арата и решило 
готовиться всеми силами къ продолжешю войны.

Зная о сношешяхъ союза съ Македошей, Клео- 
менъ задумалъ нанести ему решительный ударъ, 
прошелъ всю Аркадно и вторгнулся въ коренную 
Ахайю. Ахейцы выступили противъ него со всеми 
силами и расположились передъ Димами; Клеоменъ 
занялъ позицию между городомъ и ахейскимъ ла- 
геремъ, ахейцы приняли вызовъ, и Клеоменъ въ 
кровопролитномъ сражеши разбилъ ихъ наголову. 
Это третье поражеше было для союза опаснее 
прежиихъ, потому что врагъ стоялъ въ самомъ 
сердце Ахайи. Нужна была скорая помощь, и ве- 
сеннш сеймъ ахейцевъ решилъ единогласно просить 
ея у Антигона. Но скоро обнаружились затрудне- 
шя, упущенныя сначала изъ вида: за содействге 
Антигонъ потребуетъ выдачи Акрокориноа, уже какъ 
операщоннаго базиса въ предстоящей войне; съ дру
гой стороны, если бы на уступку Коринеа согла
сились ахейцы, ея никогда не допустили бы сами 
коринояне, а разве можно отдать ихъ противъ 
воли? Поэтому обсуждеше вопроса было отложено,
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й решено было начать переговоры еъ Клеоменомъ. 
За это стояли не только народный массы, сочув- 
ствовавнпя спартанской реформе, но и бывпие ти
ранны городовъ союза, недовольные новымъ напра- 
влешемъ политики Арата. Самъ онъ не захоткгъ 
участвовать въ переговорахъ со своимъ врагомъ и 
потому решительно отказался отъ предложенной ему 
снова должности стратега. Клеоменъ потребовалъ се
бе гегемонпо, надеясь сговориться потомъ объ осталь- 
номъ и обещая сейчасъ же отпустить пленныхъ и 
вернуть занятый земли. Притязашя эти грозили 
самому существованью союза: что осталось бы за 
его учреждешями, если бы заведываше военными 
силами и руководство внешней политикой союза 
перешли къ царю Спарты? Конечно, и после разло- 
жешя союза греки остались бы греками; можетъ- 
быть даже, для нихъ было бы лучше, если бы уда
лось объединить весь Пелопоннесъ инымъ путемъ, 
чемъ думалъ Аратъ. Но было бы весьма странно, 
если бы союзъ, уже четверть века стоявшш на 
своихъ ногахъ, могъ по первому требованпо вхо
дить въ новыя политически образовашя. Для Арата 
Клеоменъ оставался беззаконнымъ тиранномъ; онъ 
могъ думать, что для союза выгоднее признать 
гегемонпо Македонш, которая, по своей отдаленно
сти, не можетъ вмешиваться въ дела союза и только 
помбжетъ ему объединить весь Пелопоннесъ; при- 
томъ номинальное подчинеше ей не будетъ униже- 
шемъ для союза, такъ какъ она безспорно является 
первой державой въ Грецш. За то Клеоменъ могъ 
похвалиться чистою эллинскою кровно; его оте
чество -  Спарта, его предки—Гераклиды, а въ гла-
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захъ настоящаго грека послйднш спарыатъ стоялъ 
выше перваго изъ македонянъ.

Предложеше Клеомена было принято за основание 
мирныхъ переговоровъ, для которыхъ былъ созванъ 
чрезвычайный сеймъ въ Лерне, городке Арголиды. 
Греки увлекались иногда Teopieio, объясняющею 
велшая собьтя малыми причинами, чего такъ не 
любитъ серьезная истор1я. На этотъ разъ, однако, 
можно почти согласиться съ греками, что простуда 
Клеомена довершила судьбу греческаго Mipa. На 
пути въ Лерну, царь въ жаркш летнш день напился 
воды, потерялъ голосъ, у него пошла кровь гор- 
ломъ. Собрате было отложено, но, уверенный въ 
счастливомъ исхода его, Клеоменъ отпустилъ знат- 
нейшихъ пл'Ьнниковъ, До новаго собратя, на э т о т ъ  

разъ въ Аргосе, прошло довольно много времени, 
и положеше дЬлъ успело во многомъ измениться. 
Сначала предложеше Клеомена показалось умерен- 
нымъ даже вл1ятельнымъ классамъ, но стоило имъ 
присмотреться къ настроенно народной массы, что
бы почувствовать самыя серьезный опасешя. Собра
т е  въ Аргосе должно было оказаться очень много- 
люднымъ какъ по численности населетя города, 
такъ и въ виду близости немейскихъ игръ; отдать 
въ руки такого собратя реш ете судьбы союза было 
деломъ рискованнымъ. Въ самомъ Аргосе была силь
ная парНя, стремившаяся къ отделенйо отъ союза 
и къ переделу земель. Даже въ Сикюне и Кориное 
были люди, готовые вступить въ прямые переговоры 
съ Клеоменомъ. Все это должно было произвести 
сильный переворотъ во мненш «среднихъ людей». 
Трудно было ожидать, чтобы Клеоменъ сталъ забо
титься о целости союза, когда въ главныхъ горо-
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дахъ его обнаружились противуположныя стремле- 
шя. Поэтому Аратъ и его сторонники решили не 
допускать прямыхъ сношешй между народною тол
пою и ея героемъ. Между темъ Клеоменъ выздоро- 
велъ и отправился въ Аргосъ, вполне уверенный, 
что его примутъ какъ друга и гегемона. Вместо 
того, ахейцы изъявляютъ неудовольств1е на то, что 
онъ идетъ съ военною силою на ихъ мирное собра
т е ,  и требуютъ отъ Клеомена, чтобы онъ не вхо- 
дилъ въ городъ, а остановился близъ гимназш и 
оттуда велъ переговоры, или, если непременно же- 
лаетъ, вошелъ бы въ городъ одинъ, взявъ у ахей- 
цевъ для безопасности заложниковъ. Клеоменъ не 
привыкъ лукавить и хитрить, и поведете ахейскихъ 
политиковъ его возмутило. Хорошо понимая, кто 
главный виновникъ обидныхъ предложенш и какая 
цель скрывается за ними, онъ отправилъ письмо къ 
ахейскому собранно съ резкими упреками и напад
ками на Арата; последнш отвечалъ темъ же и сталъ 
поносить Клеомена передъ народомъ, собравшимся 
въ Аргосе. Не довольствуясь этимъ, Аратъ послалъ 
къ царю письмо, наполненное оскорбительными вы
ходками и просто ругательствами,—быть-можетъ, 
въ раз счете на пылкость противника. Клеоменъ, 
действительно, увлекся и вступилъ съ Аратомъ въ 
унизительную для обоихъ переписку, въ которой не 
были пощажены даже семейныя отношешя. Кончи
лось дело темъ, что Клеоменъ послалъ объявлеше 
войны, но не въ Аргосъ, а въ обычное место ахей
скихъ собранш, въ Эг1онъ,—по объясненш Арата, 
съ целью предупредить военныя приготовлешя ахей- 
цевъ.

Война началась при самыхъ неблагопр1ятныхъ
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услов1яхъ для союза. Въ каждомъ города открыто 
подняла голову парыя, желавшая скорейшаго по- 
явлешя Клеомена, передала земель и уничтожешя 
долговыхъ обязательствъ. Бывшие тиранны и ихъ 
друзья тоже раз считывали на Клеомена, думая, что 
разъ дело дойдетъ до борьбы бедныхъ съ богатыми, 
скоро настанетъ и ихъ время. Эти надежды какъ нельзя 
более содействовали усп^хамъ Клеомена. «Весь Пе- 
лопоннесъ пришелъ въ смятеше», среди котораго 
царь спокойно переходилъ отъ одного города къ 
другому, и они отворяли ему свои ворота. Онъ на- 
шелъ себе союзниковъ въ самой Ахайе; въ его руки 
едва не попалъ даже Сикюнъ; въ Коринве также 
обнаружилась парыя, стоявшая за царя. Въ Аргосе, 
кроме людей, желавшихъ передела земель, строилъ 
ковы бывшш тираннъ Аристомахъ со своими при
верженцами. Ахейцы отправили въ Сикюнъ и Ко- 
ринеъ войско изъ людей зажиточныхъ, Клеомену 
не сочувствовавшихъ, и изъ наемниковъ, чуждыхъ 
местнымъ движешямъ. Съ отрядомъ пошелъ Аратъ, 
облеченный чрезвычайной властью противъ людей 
подозрительныхъ. Въ то время, какъ ахейцы при
ступили въ Аргосе къ празднованш немейскихъ 
игръ, подъ стенами его неожиданно появился Клео- 
менъ и занялъ пунктъ, господствовавший надъ горо- 
домъ. Аргивяне, даже верные союзу, до того сму
тились, что сдали городъ и вступили въ основывае
мый Клеоменомъ новый союзъ. Однако обманулись 
въ своихъ надеждахъ люди, ожидавшие передела 
земель и отмены долговыхъ обязательствъ. Не
известно, получилъ ли что-нибудь Аристомахъ, ожи
давший болыпихъ выгодъ отъ своей измены. При
меру Аргоса последовали Клеоны и Фл1унтъ. Подъ
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впечатл^шемъ этихъ событш ахейцы решились при
бегнуть къ мерамъ строгости. Пользуясь своими 
полномоч1ями, Аратъ предалъ смерти некоторыхъ 
гражданъ Сшаона, уличенныхъ въ намеренш изме
нить союзу; большинство ситонянъ сохраняло вер
ность и не хотело вступаться за изменниковъ. Не 
то произошло въ Кориное, куда Аратъ явился так
же съ целью наказать приверженцевъ Клеомена. 
Раздраженная толпа решилась поднять открытое 
возсташе, но предварительно захватить самого Ара
та. Его потребовали въ храмъ Аполлона, где со
брался народъ; но едва онъ появился, какъ мноше 
встали съ своихъ местъ; посыпались обвинешя и 
ругательства. Аратъ не смутился, пригласилъ со
брате успокоиться и не говорить всемъ вдругъ, 
попросилъ войти и остававшихся вне храма и при 
этомъ, какъ будто желая кому-нибудь поручить своего 
коня, вскочилъ на него и ускакалъ въ Акрокориноъ. 
Коринеяне послали погоню, но было уже поздно. По
теря Кориноа вывела, наконецъ, ахейцевъ изъ дол- 
гихъ колебанш и нерешительности: Коринеъ сталъ 
теперь непр1ятельскимъ городомъ, и ахейсюе по
литики могли сказать, что они имеютъ право распо
ряжаться оставшимся въ ихъ рукахъ Акрокорин- 
оомъ по своему усмотренш.

Нельзя думать, чтобы одинъ Аратъ былъ противъ 
примирешя съ Клеоменомъ. Волнешемъ низшихъ 
слоевъ населешя были перепуганы все зажиточные 
люди. Если бы даже Клеоменъ и не сочувствовалъ 
стремлешямъ своихъ сторонниковъ,—такъ заставля
ю т  думать собьтя въ Аргосе,—все-таки нельзя 
было поручиться, что у него хватить силъ утишить 
имъ же самимъ вызванное волпеше. Сочувств1е кон-
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сервативныхъ слоевъ Арату выразилось на сейме въ 
Ситоне: его выбрали въ президенты союза на сле
дующих (224—3) годъ; при этомъ, въ виду затрудни
тельности положешя, Арату дали нечто въ роде 
диктатуры съ титуломъ «самодержавнаго стратега» 
и постоянную стражу изъ местныхъ гражданъ. По
следнее было особенно странно для гонителя ти- 
ранновъ: въ глазахъ грековъ присутств1е телохра
нителей всегда указывало на тираншю. Разумеется, 
Арата нельзя заподозрить въ стремленш къ ней, 
все равно какъ его никогда нельзя было соблаз
нить денежною корыстью. Последнее имелъ случай 
испытать Клеоменъ. Явившись въ Коринвъ, онъ 
приказ а лъ щадить имущество и домъ Арата, а за- 
темъ дважды предлагалъ ему чрезъ пословъ сумму 
вдвое больше той, которую Аратъ получалъ отъ 
Птоломея; взаменъ того онъ требовалъ признашя 
себя гегемономъ и охранешя Акрокориноа сообща 
спартанцами и ахейцами. Аратъ отвечалъ, что не 
онъ управляетъ положетемъ делъ, а положеше 
имъ. Клеоменъ принялъ ответъ за насмешку, вторг
нулся въ область Ситона, опустошилъ ее и осадилъ 
городъ. И теперь Аратъ все еще сомневался, сле- 
дуетъ ли пожертвовать Акрокоринвомъ. Роковое 
решете было принято, наконецъ, на сейме 224 года. 
Коринояне, узнавъ объ этомъ, разграбили бывшее 
въ городе имущество Арата, а домъ его подарили 
Клеомену.

Антигонъ, въ ожиданш реш етя стоявшш съ вой- 
скомъ въ вессалш, тотчасъ двинулся въ походъ, но 
не черезъ ©ермопилы, а черезъ островъ Эвбею, такъ 
что ему пришлось два раза сажать на суда свою 
армно. Избрать первый путь ему помешали угрозы
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этолянъ. Когда Антигонъ вступилъ на перешеекъ, 
то увиделъ, что все проходы, ведунде черезъ него, 
заняты укреплешями, воздвигнутыми Клеоменомъ: 
где было можно, были выкопаны рвы, где нужно, 
выстроены стены. Клеоменъ не хотктгь вступать въ 
открытую битву, но пользуясь местностью думалъ 
утомить и ослабить Антигона мелкими схватками. 
Положеше македонянъ скоро стало затруднитель- 
пымъ: пробиться чрезъ проходы не было возмож
ности, но нельзя было и долго оставаться на одномъ 
месте, такъ какъ недостаточно было съестныхъ 
припасовъ. Антигонъ попытался было обойти креп
кую позицио Клеомена, но потерпелъ неудачу. Но 
тутъ неожиданное собьте дало всему другой видъ; 
это было возсташе въ Аргосе. Друзья Арата и сто
ронники ахейцевъ составили тамъ заговоръ и при
глашали Арата явиться передъ городомъ, обещая 
поднять открытое возсташе. Действительно, въ Аргосе 
все вообще и низшш классъ населешя въ особен
ности были недовольны Клеоменомъ, который не 
только не произвелъ передела земель, но даже не 
уничтожилъ собственною властью долговыхъ запи
сей. Аратъ выпросилъ у Антигона отрядъ и отпра
вился съ нимъ моремъ въ Эпидавръ, чтобы оттуда 
пройти подъ Аргосъ. Но еще до его прибьтя не
терпеливый народъ поднялся и осадилъ спартанцевъ 
въ акрополе. Узнавъ объ этомъ, Клеоменъ призвалъ 
къ себе своего вотчима, Мегистоноя, и съ гневомъ 
приказалъ ему немедленно, хотя дело было ночью, 
отправиться въ Аргосъ: онъ уверилъ Клеомена въ вер
ности аргивянъ и помешалъ ему удалить людей по- 
дозрительныхъ. Мегистоной пробрался въ Аргосъ, 
но тамъ встретился съ ахейцами, подоспевшими изъ
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Сикюна, и палъ въ схватке. Спартанцы съ трудомъ 
держались въ акрополе и звали Елеомена на по
мощь. Овладевъ Аргосомъ, непр1ятели могли запе
реть спартанцевъ въ проходахъ,. а сами безъ поме
хи опустошить Лаконику и даже захватить Спарту, 
оставшуюся безъ защиты. Поэтому Клеоменъ по- 
кинулъ Коринеъ, тотчасъ занятый Антигономъ, и 
двинулся на помощь спартанцамъ въ Аргосъ; онъ 
усшЬлъ проникнуть въ городъ и соединиться со сво
ими, но тутъ съ двухъ сторонъ показался Henpi- 
ятель: съ соседнихъ высотъ спускались въ долину 
македоняне, конница которыхъ уже проникала въ 
городъ; съ другой стороны подходилъ со своимъ 
отрядомъ Аратъ. Тогда Клеоменъ отказался отъ 
дальнейшей борьбы, собралъ свое войско и благо
получно отступилъ. Потеря Аргоса вела къ утрате 
вл1яшя, прюбретеннаго было Спартой на севере 
полуострова. Аргосъ снова вступилъ въ ахейскш 
союзъ, и въ немъ былъ возстановленъ прежшй по
ря докъ. Какъ видно, местныя учреждешя Аргоса 
походили на центральный учреждешя союза. Въ 
стратеги города выбранъ былъ Аратъ, который, 
впрочемъ, могъ считаться его гражданинемъ. Иму
щества изменниковъ, передавшихъ городъ Клеомену, 
были конфискованы и, по внушенйо Арата, пода
рены Антигону. Бывшему тиранну Аристомаху при
помнили все вины и преступлешя его прошлаго и 
утопили его въ море. Клеоменъ между темъ отсту
пилъ въ Аркадию, где за нимъ еще оставались Ман- 
тинея, Тегея и Орхоменъ. Въ Тегее онъ узналъ о 
новомъ ударе судьбы, о смерти Ашатиды. Свое горе 
Клеоменъ перенесъ съ мужествомъ истиннаго спар
танца. Скрепя сердце и сохраняя наружное спокой-
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C T B ie , онъ припялъ меры, необходимый для защиты 
Тегеи, а затемъ отправился въ Спарту. Тамъ онъ 
вместе съ матерью и детьми исполпилъ обряды до- 
машняго траура и опять занялся делами государ
ства. Необходимость вскоре заставила его расстаться 
надолго и съ остальною семьей. Царь Египта не 
хот^лъ допустить расширешя вл!яшя Македонш въ 
Грецш и готовъ былъ помочь Клеомену, но требо- 
валъ сначала въ залогъ верности его матери и де- 
тей. Клеоменъ не сразу решился объявить матери 
объ этомъ требованш. Съ геройскою твердостью она 
тотчасъ изъявила соглас!е, простилась наедине съ 
сыномъ и спокойно села на корабль. Какъ уже было 
замечено, система политическаго равновешя не есть 
создаше новаго времени; ей следовали сознательно 
эпигоны Александра, тесно связанные истор1ей сво
его происхождешя и постоянно опасавниеся новаго 
проявлешя идеи всем1рной монархш. Политика ве- 
ликихъ державъ признавала необходимымъ само
стоятельное существоваше мелкихъ государствъ для 
взаимнаго обуздашя; въ частности Птоломеи стре
мились прежде всего не допускать Македонш до 
полнаго господства въ Грещи. Поэтому Антигонъ 
могъ сильно опасаться скораго появлешя египет- 
скаго флота у береговъ Грещи. Это было тЪмъ легче 
для Птоломея и т'Ьмъ опаснее для Антигона, что 
кроме Клеомена на стороне Египта стояли еще 
Аеины, руководимый известными демагогами, Эври- 
клидомъ и Мшаономъ; оне безъ сомнешя охотно 
открыли бы свою гавань для египетскаго флота. 
Еъ нимъ не замедлили бы присоединиться и это- 
ляне. Антигонъ долженъ былъ поэтому не допу
скать вмешательства Птоломея. Нужно думать, что
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война Сирш съ Египтомъ, начавшаяся въ 224 г., 
загоралась не безъ участля Антигона. Склонить къ 
войне Селевка было темъ легче, что Египетъ за- 
владелъ ранее того въ Азш целыми областями, по 
географическому положенно принадлежавшими цар
ству Селевкидовъ, именно Келесир1ей и важнейшими 
городами М. Азш; съ другой стороны, деятельную 
помощь могъ оказать Селевку Антигонъ, владевний 
Kapiem Въ этой войне Египетъ потерялъ почти все 
свои владешя въ М. Азш. Вотъ почему онъ не при- 
нималъ пока учасыя въ делахъ Гр ецш. Взят1емъ 
Аргоса кончилась первая компашя Антигона; уже 
наступала осень, когда военныя действ1я обыкно
венно прекращались. Антигонъ воспользовался этимъ 
для того, чтобы окончательно определить свои от- 
ношешя къ ахейскому союзу и явился на обычное 
собрате въ Эгюнъ. Аратъ сначала опасался, что 
Антигонъ всетаки будетъ видеть въ немъ стараго 
врага Македонш, но уже при первомъ свиданш съ 
царемъ Аратъ встретилъ чрезвычайно благосклон
ный ир1емъ, да и потомъ могъ всегда разсчитывать 
на внимаше къ себе. Въ важныхъ делахъ Антигонъ 
обращался къ нему за советомъ, но всетаки оста
вался царемъ Македонш, и бывали случаи, когда онъ 
более обращалъ внимашя на свою царскую честь, чемъ 
на желашя и просьбы Арата. Что касается общихъ 
отношенш къ ахейскому союзу, то онъ долженъ былъ 
не только утвердить за царемъ владеше Акрокорин- 
оомъ, но отдать ему и самый городъ Коринеъ; далее 
ахейцы обязались содержать во время войны маке
донское войско и не вести щереговоровъ съ другими 
царями. Ахейская федеращя не подчинялась Анти
гону, какъ царю Македонш, но только рядомъ съ
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Македонией и наравне еъ другими государствами 
Грецш входила какъ составная часть въ союзъ 
самостоятельныхъ государствъ.

На второй годъ войны сдалась Антигону Тегея, 
взятъ былъ приступомъ Орхомеиъ, а затоми пала 
и Мантинея. Орхоменъ былъ отданъ на разграбле- 
Hie войску. Еще более жестокая судьба постигла 
Мантинею: знатные граждане были перебиты, дру- 
rie отведены въ оковахъ въ Македонии или проданы 
въ рабство съ женами и детьми; 300 талантовъ до
бычи были разделены между ахейцами и македо
нянами, причемъ последними досталось две трети. 
Такая жестокость объясняется суровыми законами 
греческой войны, а еще более раздражешемъ ахей- 
цевъ противъ Маатинеи за двойную измену; нужно 
кроме того заметить, что при переходе на сторону 
Клеомена, мантинейцы перебили ахейскш гарнизонъ, 
ими самими передъ теми призванный. Плутархи нахо
дить неизвинительной не самую месть, но то, что она 
простиралась на самый городи, еще у Гомера назван
ный «возлюбленною Мантинеею». Антигонъ подарили 
городи аргивянами, снова заселившими его и, по 
предложешю Арата, назвавшими его, въ честь царя, 
Антигошей. Уже въ августе македонстя войска 
были распущены на зимшя квартиры. Клеоменъ не 
имели силъ остановить успехи Антигона въ Арка- 
дш; зато они воспользовался теперь бездейств1емъ 
македонянъ, чтобы приготовиться къ защите гра- 
ницъ Лаконики. Для ведешя войны прежде всего 
нужны были деньги. И вотъ Клеоменъ объявили, 
что тотъ изъ гелотовъ, кто внесетъ пять мини (около 
125 рублей), получить свободу. Такихъ гелотовъ 
нашлось шесть тысячи человеки, изъ взносовъ ко-
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торыхъ составилась крупная сумма въ 500 талая- 
товъ. Третья часть новыхъ гражданъ была немедлен
но вооружена по-македонскому, чтобы ихъ можно 
было противупоставить «белощитникамъ» Антигона. 
Зат'Ьмъ Клеоменъ задумалъ нанести врагамъ чув
ствительный ударъ. После потери Коринеа первымъ 
городомъ союза сталъ Мегалополь; по своей вели
чин^ онъ даже превосходилъ нисколько Спарту, но 
количество населешя не соответствовало простран
ству города. Клеоменъ сильно ненавиделъ его за 
участ!е въ призванш Антигона. Еще летомъ онъ 
сделалъ неудачную попытку овладеть Мегалополемъ. 
Теперь, узнавъ, что Антигонъ находится отъ него 
на разстояши трехъ дней пути, и полагая, что, въ 
виду близости союзника, городъ охраняется невни
мательно, Клеоменъ неожиданно приблизился къ 
Мегалополю. Отъ жившихъ въ немъ изгнанниковъ 
царь узналъ, что самый важный пунктъ въ стене 
вовсе не охраняется. Передовой отрядъ спартанцевъ 
ночью въ однихъ местахъ разломалъ стены, въ 
другихъ подкопалъ, а встретившуюся стражу пере- 
билъ; скоро подошелъ самъ Клеоменъ и проникъ въ 
городъ. Но съ наступлетемъ дня онъ встретилъ 
на улицахъ упорное сопротивлеше. Здесь впервые 
является знаменитый впоследствш Филопеменъ, обо
дрившей своихъ согражданъ и всюду отбивавший 
натискъ спартанцевъ. Клеоменъ удержался въ го
роде только благодаря превосходству своихъ силъ 
и крепости занятыхъ позицш. Мужество Филопе- 
мена дало возможность большей части гражданъ съ 
женами, детьми и имуществомъ удалиться въ Мее- 
сену. Одинъ изъ защитниковъ Мег а л оно ля по сове
тов а лъ Клеомену пощадою вражескаго города и ве-
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надежныхъ союзниковъ. Царь послушался совета и 
предложилъ мегалопольцамъ отстать отъ ахей- 
скаго союза и подчиниться ему, обещая въ такомъ 
случай возвратить и городъ и взятую добычу. Фи- 
лопеменъ горячею речью опять остановйлъ колеблю
щихся согражданъ, и они отвергли предложеше. 
Раздраженный отказомъ, Клеоменъ вел'йлъ имуще
ство гражданъ разграбить, общественный здашя 
разрушить, статуи и картины отправить въ Спар
ту, — однимъ словомъ, старался не оставить камня 
на камне, чтобы никогда не могъ возстать снова 
городъ, вся истор1я котораго была проникнута 
враждою къ Спарте.

Когда пришла весть о паденш Мегалополя, ахейцы 
находились на собранш въ Эгюне. Сообщить ее 
народу долженъ былъ Аратъ; вступивъ на трибуну, 
онъ долго плакалъ, закрывъ лицо плащомъ; уди
вленные граждане потребовали объясн.ешя, и онъ 
сказалъ: «Мегалополь разрушенъ Клеоменомъ». Го
рестное изв^сые поразило ахейцевъ, и собраше 
тотчасъ разошлось. Антигонъ съ неболынимъ отря- 
домъ отправился къ Аргосу, за который тоже сле
довало опасаться. Узнавъ объ этомъ, Клеоменъ 
вторгнулся въ Арголиду и началъ ее страшно опу
стошать. Онъ разечитывалъ, что Антигонъ или вый- 
детъ навстречу со слабыми силами и будетъ раз
бить, или не отважится на сражеше и этимъ воз
будить противъ себя ропотъ аргивянъ. Случилось 
отчасти последнее: возмущенные граждане стека
лись къ воротамъ дворца и громко требовали, чтобы 
царь шелъ сражаться или передалъ гегемошю бо
лее смелымъ людямъ; но Антигонъ, какъ разумный
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полководецъ, считая позорнымъ подвергаться без- 
разсудно опасности, а не слыть трусомъ у невеждъ, 
оставался неподвижно въ Аргосе, даже когда Клео- 
менъ подошелъ къ самымъ стЬнамъ его, вызывая 
врага на бой.

Такая сдержанность Антигона объясняется, ве
роятно, тЬмъ, что онъ постоянно ожидалъ появле- 
шя египетскаго флота и потому боялся слишкомъ 
удаляться отъ Македонш, такъ какъ египтяне легко 
могли высадиться въ Аеинахъ или около Корине а 
и въ свою очередь запереть македонянъ въ Пело
поннесе. Действительно, Антюхъ сиршскш выну- 
жденъ былъ въ это время возсташемъ восточныхъ 
сатраповъ прекратить войну съ Египтомъ; тогда въ 
Александрно явились македонсюе послы съ целью 
отговорить Птоломея отъ содейств1я Клеомену. До 
того Kapia принадлежала Македонш, позже она 
причисляется къ провинщямъ Египта; можно ду
мать, что уступкой ея былъ купленъ нейтралитета 
Птоломея. Тогда Антигонъ двинулся противъ Клео- 
мена съ намерешемъ нанести ему решительный 
ударъ въ самой Лаконпке. Напрасно старался Кле- 
оменъ остановить вторжеше нападешемъ на Арго- 
лиду, во флангъ македонянамъ: долго оставаться въ 
ней онъ не могъ, такъ какъ ему грозила опасность 
быть отрезаннымъ отъ Спарты. Арм1я Антигона со
стояла изъ 28.000 человекъ пехоты и 1.200 всад- 
никовъ; въ войске Клеомена считалось 20,000 чело
векъ, но неравенство силъ уравновешивалось для 
Клеомена темъ, что, защищаясь, онъ могъ избрать 
самую удобную позицно. Въ выборе ея и обнару
жился вполне его военный таланта. Онъ располо
жился не на самыхъ границахъ Лаконики, где

16*
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трудно было оборонять все горные проходы, а ни
сколько далее къ югу, где сходились все дороги 
изъ Арголиды и Аркадш въ Спарту, неподалеку отъ 
города Селласш. Антигонъ, подойдя, тотчасъ за- 
метилъ выгодное положеше непр1ятеля, который 
искусно воспользовался местностью и занялъ каждый 
пунктъ соответствующимъ родомъ войска. По за- 
мечашю Полиб1я, Клеоменъ стоялъ, какъ ловкш 
фехтовальщикъ, готовый и отразить чужой ударъ, 
и направить свой въ любую сторону. Несколько 
дней провелъ Антигонъ, стараясь открыть где-ни
будь слабый пунктъ; все его старашя были на
прасны. Тогда онъ решился напасть на врага прямо 
съ фронта, несмотря на все невыгоды такого npie- 
ма. Клеоменъ уже узналъ, что Птоломей продалъ 
его за Карш; оставалось только принять сражеше 
при такихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ: отступлеше 
къ Спарте имело бы смыслъ только въ томъ слу
чае, если бы можно было разсчитывать на скорую 
помощь. Судя по описанию Полиб1я, роковое для 
грековъ сражеше окончилось поражешемъ спартан- 
цевъ, благодаря нераспорядительности Эвклида, 
брата Клеомена, находчивости Филопемена и пре
восходству македонской фаланги надъ спартанскою.

Селласшская катастрофа окончательно решила во- 
просъ о самостоятельномъ возрожденш Грецш. Клео
менъ самъ принесъ въ Спарту извесНе о пораженш. 
Гражданамъ онъ советовалъ принять Антигона, изъ
являя полную готовность жить или умереть для 
пользы отечества. Смерти Клеоменъ не боялся, но 
робкимъ малодуппемъ показалось ему предложе- 
ше одного изъ друзей кончить жизнь свою добро
вольно свободными спартанцами, не склоняя ни
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предъ кймъ своей головы. Клеоменъ отправился 
въ Египетъ, надеясь увлечь Птоломея въ новую 
войну противъ Антигона и ожидая благопр1ятной 
перемены обстоятельствъ *). Не переставали ждать 
Клеомена и въ Спартй, оставляя для него не замй- 
щеннымъ престолъ Гераклидовъ. Сферъ послйдо- 
валъ за своимъ ученикомъ въ Египетъ и принесъ 
съ собою философское объяснеше и теоретическое 
оправдаше преобразованы! Клеомена, какъ возста- 
новителя законовъ Ликурга въ Спартй. Одно за дру- 
гимъ стали являться сочинетя о Ликургй, о поли- 
тическомъ строй Спарты. Изъ круговъ, близкихъ 
къ Клеомену, вынесъ, можно думать, историкъ Фи* 
лархъ горячее сочувств1е къ преобразователямъ 
Спарты, — сочувств1е, которымъ и до сихъ поръ ды- 
шатъ бюграфш Плутарха.

Вскорй послй побйды Антигонъ былъ отозванъ 
въ Македошю новымъ нашеств1емъварваровъ. Судьба 
въ этомъ случай горько посмйялась надъ Клеоме- 
номъ. Самъ серьезный Полибш нашелъ нужнымъ 
замйтить, что стоило только Клеомену промедлить 
нйсколько дней съ битвой, или послй поражешя 
продержаться короткое время въ Спартй, что не 
было невозможно, и онъ сохранилъ бы за собою 
престолъ и свое положеше. Антигонъ едва успйлъ 
восстановить въ Спартй древнее, прародительское 
устройство, обойдясь съ гражданами ея очень чело- 
вйколюбиво, какъ долженъ былъ спйшить въ Македо
шю, гдй въ битвй съ варварами и кончилъ жизнь свою.

*) О Клеомен^ въ Александрш см. ниже, въ ст. «Монархш 
конца III  в&ка».



X. ГРЕЦ1Я ВЪ ЭПОХУ АРАТА. -  ПОЛИТИ- 
ЧЕСК1Я п о н я т ш  ЭПОХИ.

(Mali a ffу j Greek life and thought).

Въ государствахъ Грецш наступилъ въ это вре
мя покой сравнительно съ оживлешемъ, господство- 
вавшимъ въ начала столЗтя. Великимъ войнамъ за 
господство надъ м1ромъ насталъ конецъ. Странству- 
юпде рыцари перевелись—какъ изъ поколотя д1а- 
доховъ, такъ и изъ поколотя эпигоновъ. Пирръ 
эпирскш былъ посл^днимъ изъ нихъ; Птоломей 
Эвергетъ, завоевавши весь Востокъ, не мечталъ более 
о м1ровомъ господстве. Границы первостепенныхъ 
и второстепенныхъ державъ въ эллинистическомъ 
Mipe получили достаточно определенный очерташя, 
и хотя нередко происходили войны и порою често
любивые правители пытались расширить свои вла- 
д*шя, но отъ этого границы существеннымъ обра- 
зомъ не страдали, точно такъ же, какъ это видимъ 
и въ современной намъ Европе. Подобно тому какъ 
Герматя, победивъ Францно въ последнюю войну, 
отнюдь не собиралась п о г л о т и т ь  Францно, а только 
ее ослабила, отнявъ у нея пограничныя провинции 
и потребовавъ съ нея контрибущю,—такъ и Пто
ломей не мечталъ поглотить Сирйо, хотя постарал
ся сделать ее слабее. Подобнымъ же образомъ ни 
одинъ царь не хэешился бы поработить свободныхъ 
городовъ Малой Азш или населешя Грецш, но онъ 
могъ стремиться распространить на нихъ свою 
власть и заставить ихъ снабжать его во время войнъ
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людьми и деньгами или по крайней мере взять съ 
нихъ обещаше не помогать его врагамъ.

Вотъ это - то я и разумелъ, говоря, что Грещя 
пришла въ спокойное состоите. Никто не думалъ 
о томъ, чтобы разрушить ©ивы и завладеть БеотВ 
ей или чтобъ сделать Аеины зависимой провинщей 
иностранной державы или присоединить къ своимъ 
владешямъ Аркад1ю или Элиду. Съ другой сторо
ны, все эти государства и города могли во всякое 
время подвергнуться нашествш и пострадать отъ 
набега или отъ проходившихъ мимо армш, если у 
нихъ не оказывалось подъ рукой более надежной 
охраны, ч'Ьмъ наскоро созываемая милищя изъ го- 
рожанъ. Но въ то время не только всегда были на
готове обученный армш наемниковъ; существовало 
также сильно развитое систематическое пиратство, 
въ особенности на восточномъ берегу Грещи. Здесь 
не только страшные иллиршцы, но и дшае этоляне 
не желали переходить къ оседлой цивилизованной 
жизни; и совершенно то же было въ Малой Азш, 
где галаты были все эти годы бичомъ более мел- 
кихъ державъ. Неболыпимъ республикамъ прихо
дилось поэтому очень трудно, если оне были дей
ствительно независимы и стояли особнякомъ отъ 
своихъ соседей.

Политичесше рессурсы при этомъ новомъ поло- 
женш вещей были разнообразны. Небольшая го
родская община должна была формально отдаться 
подъ покровительство более крупнаго государства, 
которое въ такомъ случае присылало военный от- 
рядъ и военнаго губернатора для обезпечешя въ 
ней безопасности и порядка. Или же такая общи
на могла ввериться одному изъ своихъ собствен-
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ныхъ гражданъ, который такимъ образомъ, по не
обходимости, оказывался выше законовъ и облекал
ся той властью, которая была известна подъ наз- 
вашемъ тиранши. Наконецъ, община могла войти 
въ составъ какой либо «системы» или политиче
ской комбинация изъ многихъ неболыпихъ госу- 
дарствъ и купить себе безопасность, поступившись 
известной частью своихъ верховныхъ правъ.

Первый исходъ былъ менее всего популяренъ; 
удалеше военнаго губернатора съ гарнизономъ все
гда считалось равносильнымъ возвращению свободы, 
хотя бы этотъ губернаторъ былъ очень умеренъ и 
велъ себя съ болынимъ тактомъ. Въ самомъ деле, 
трудно было разсчитывать, чтобы такой гарнизонъ 
действительно содержался въ строгой дисциплине; 
даже въ техъ случаяхъ, когда мы слышимъ о бла- 
городныхъ правителяхъ, въ роде македонскихъ гу- 
бернаторовъ въ Аеинахъ и Персея въ Кориное, — 
я тутъ наверное не обходилось безъ насилия и мел
кой тиранши со стороны солдатчины, ленивой и 
развращенной въ мирное время и всегда склонной 
презирать мирнаго гражданина и нарушать пра
вильный ходъ городской жизни.

Ко второму исходу постоянно прибегали во всемъ 
греческомъ Mipe, въ описываемую эпоху, можетъ- 
быть, более, чемъ когда бы то ни было, после 
того какъ собьтя показали, что монарх1я пред- 
ставляетъ собою самую блестящую форму правле- 
шя, а философы въ своихъ многочисленныхъ трак- 
татахъ рекомендовали ее, какъ самый разумный вы- 
ходъ изъ затрудненш. Полибш въ особенности под- 
черкиваетъ тотъ фактъ, что тате люди, какъ 
Лщцадъ, были увлечены праздными теор1ями и умо-
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зретями о преимуществахъ единовластия. Теорети
ки повидимому упустили изъ виду, что то, что бы
ло монарх1ей въ импер1яхъ, — для отдельныхъ го- 
родовъ являлось тираншей. Къ такимъ царствамъ, 
какъ Македошя или Египетъ или Cnpia, едва ли 
было применимо республиканское правлеше или 
федеративная система: составные элементы ихъ 
были слишкомъ разнохарактерны, способы сообще- 
шя слишкомъ несовершенны, потребность въ воен
ной власти слишкомъ настоятельна. Но такихъ усло- 
вш не существовало въ государствахъ размеромъ 
въ какихъ-нибудь десять квадратныхъ миль.

Помимо этого, глубоко вкоренившееся отношеше 
гражданъ гречсскихъ государствъ къ форме пра
вд ешя, называвшейся тираншей, не давало возмож
ности этой форме утвердиться прочно и на дол- 
г!я времена, какъ бы справедливъ и мягокъ ни былъ 
неограниченный правитель. Даже, если бы значи
тельное большинство гражданъ и примирилось съ 
такой формой правд ешя, не было недостатка въ 
энтуз1астахъ, считавшихъ убшство тирана высочай
шей добродетелью; въ соперникахъ, которые заяв
ляли ташя же права на верховную власть; въ про
игр авшихъ процессъ сутягахъ, которые могли при
писать свою неудачу пристрастно неответственна™ 
судьи. Общественное мнеше ни въ какомъ случае 
не клеймило людей, ниспровергшихъ тираннио, име- 
немъ убшцъ или политическихъ преступниковъ. «Не- 
давше тираны Сиктна были въ большинстве хоро
шие люди,—говоритъ Страбонъ:—они подняли бла- 
госостояше и значенхе города, сделавъ его обще- 
признаннымъ художественнымъ центромъ; темъ не 
менее они погибли одинъ за другимъ насильствен
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ной смертью». Такимъ образомъ, хотя мнопе долж
ны были пршти къ убежденно, что тираншя гораз
до лучше охлократш, а безчисленные случаи воз- 
никновешя тираннш въ греческихъ городахъ пока
зывали, до какой степени былъ распространенъ 
взглядъ на тираннш, какъ на разумное решете по- 
литическаго вопроса, — тЪмъ не менее настроеше 
общей массы консерваторовъ и всей дошедшей до 
насъ литературы было противъ тираннш. Трактаты 
въ пользу монархш повидимому представляютъ со
бою продукта особаго момента въ исторш эллиниз
ма,—именно первой половины третьяго века,—и ни 
одинъ изъ этихъ трактатовъ до насъ не дошелъ.

Остается третье, самое популярное средство до- 
стижешя безопасности, именно: союзъ городовъ-го- 
сударствъ. При такомъ союзе сохранялась свобода 
каждаго отдельнаго государства и прюбреталось 
военное и политическое могущество, дававшее воз
можность противостать более обширнымъ государ- 
ствамъ, угрожавшимъ, если не существованпо, то 
независимости каждаго мелкаго владешя. Разлшпе 
между множествомъ политическихъ системъ, возник- 
шихъ въ это столеНе, определялось отношешемъ 
центральнаго правительства къ отдельнымъ членамъ 
системы. Существовала старая и хорошо известная 
форма, которая давно была оставлена: столичный 
городъ въ роде Аеинъ или 0ивъ управлялъ зависи
мыми городами съ правомъ или властью вмешивать
ся во внутреншя дела каждаго изъ нихъ. Подчинен
ные города всегда были недовольны и всегда были 
готовы сбросить иго и присоединиться къ любой со
перничавшей державе. Это была не федеращя, а 
импер1я съ централизованной властью города-рес



публики; все вольности отдельныхъ городовъ при
носились при такомъ устройстве въ жертву инте- 
ресамъ центральнаго правительства.

Полнейшей противоположностью этому являлся 
этолшскш союзъ, который нисколько не вмешивал
ся во внутренше распорядки своихъ составныхъ 
частей и готовъ былъ принять въ число членовъ, 
какъ республики, такъ и тиранновъ, какъ соседшя 
горныя племена, такъ и отдаленные порты Пропон
тиды. Вступавшие въ союзъ должны были платить 
известную сумму (определенную по соглашение или 
по приговору третейскаго суда) центральному пра
вительству и за это въ случае надобности неме
дленно получали военную помощь. Если же кто изъ 
нихъ подвергался ограбленш со стороны членовъ 
союза, то могъ получить удовлетвореше, обратив
шись къ трибуналу въ 0ерме, столице союза.

Полибш изобразилъ этотъ союзъ въ виде какого- 
то сборища негодяевъ, соединившихся для грабежа, 
съ уговоромъ, чтобы каждый членъ союза имелъ 
право на долю въ добыче, какою удастся поживить
ся, хотя бы то было отъ союзнаго города. Но въ 
высшей степени нелепо было бы утверждать, что 
все добродетели были въ этомъ случае на стороне 
ахейцевъ, а все пороки на стороне этолшцевъ. 
Ахейцы часто заключали союзы съ этолшцами; то 
же делалъ и македонскш царь, равно какъ и дру- 
ria государства. Если бы это были просто разбой
ники, бравнпе выкупъ съ мирныхъ жителей, то они 
не могли бы занять положешя выше того, въ кото- 
ромъ находились иллиршцы, и, вероятно, были бы 
усмирены общими силами эллинистическаго м!ра. 
Но мы видимъ, напротивъ, что столица этолшскаго
IIcTopifl Грецш. Выл. 2. П



союза была очагомъ искусствъ и всякаго великолй- 
шя; въ глазахъ воЬхъ они являлись истыми грека
ми; они даже выступали въ качеств^ нацюнальныхъ 
героевъ противъ галатовъ; къ ихъ третейскому суду 
часто обращались друшя государства. Мы, такимъ 
образомъ, должны внести поправку въ ту оценку, 
которая отъ Полиб1я перешла въ труды современ- 
ныхъ историковъ.

Такъ какъ этолшцы поставляли наемниковъ для 
всего эллинистическаго Mipa и готовы были доста
влять любой воюющей держав^, отъ Сицилш до Бак- 
трш, хорошихъ офицеровъ и храбрыхъ солдата, 
у нихъ въ верм£ долженъ былъ въ значительной 
M'fep'fe развиться космополитизмъ, придававший это
му городу особый характеръ. ЗдЗзсь, вероятно, мож
но было встретить предметы роскоши изъ Индш, 
Персш и Египта, прюбрйтенные этолшскими наем
никами въ качеств^ добычи или въ вид^ вознагра- 
ждешя за службу; мношя восточныя утонченности 
должны были найти доступъ въ дома могуществен- 
ныхъ вождей, которые — по своему ли офищаль- 
ному положенно членовъ совета или силой лична- 
го вл1яшя—руководили делами союза на его об- 
щихъ собрашяхъ. Причина процв'Ьташя этолшскаго 
государства заключалась въ многочиеленномъ насе- 
леши,. состоявшемъ изъ людей выносливыхъ и б^д- 
ныхъ; это населеше охотно стало служить за пла
ту, какъ только открылась сорокапятшгЪтняя вой
на, и до самаго момента поглощешя Грещи рим
ской республикой этолшцы оставались самой зна
чительной конфедеращей въ северной Элладк

Ахейскш союзъ представлялъ собою гораздо бо- 
л'Ье высокую и интересную форму политическаго



развитая. Съ ней мы очень хорошо знакомы благо
даря Полибпо; профессоръ Фриманъ написалъ о 
ней образцовое сочинеше (Freeman History of Fe
deral Governement, vol. I, 1863). Я не буду повторять 
здесь подробностей, до сихъ поръ представляю- 
щихъ высочайший интересъ, особенно для швей- 
царскихъ и американскихъ политиковъ; я не пишу 
политической исторш, а просто желаю указать на 
то, какъ политическое устройство, повидимому, де
мократическое, — ибо каждый гражданинъ каждаго 
города въ союзе могъ явиться подавать голосъ въ 
общихъ собрашяхъ,—какъ такое политическое уст
ройство прюбрело вполне аристократически! харак- 
теръ всл,Ьдств1е того, что собрашя происходили 
редко, продолжались короткое время (три дня), и 
голосоваше производилось по городамъ. Такой по- 
рядокъ былъ совершенно необходимъ, чтобы р!зше- 
Hie вс'Ьхъ союзныхъ д^лъ не попадало въ руки на- 
селешя того города, где происходило собрате; но 
съ другой стороны каюе-нибудь двенадцать чело
веку располагавшие временемъ и средствами, мог
ли прибыть изъ самаго отдаленнаго союзнаго го
рода и оказаться его единственными представите
лями.

Постепенный и почти случайный ростъ союза 
-приводилъ, кроме того, къ серьезнымъ затруднет- 
ямъ, которыя оказались непреодолимыми. Первона
чально членами союза были небольшие и мало из
вестные города. Съ течешемъ времени имъ удалось 
привлечь къ себе болыте города въ роде Корин- 
©а, и тогда оказалось очевидной неловкостью оста
влять за небольшими ахейскими городами ихъ преж
нее значеше въ собрашяхъ союза. Съ другой сто



роны, старейшие члены союза, его основатели, не 
могли, конечно, желать, чтобы ихъ почетное поло- 
жеше и принадлежавшая имъ по праву первенству
ющая роль переходила къ новымъ и ненадежнымъ 
членамъ.

Но окончательно ахейскую державу подкопало 
сохранеше за каждымъ отд'Кшьнымъ членомъ союза 
независимости во внешней политик^. Стремлеше къ 
такой независимости, коренившееся въ автономиче- 
скихъ инстинктахъ народа, должно было оказать
ся пагубнымъ для всякаго подобнаго союза. Дру
гой слабой стороной ахейскаго союза было то, что 
онъ не им'кть достаточного количества военныхъ 
силъ. Онъ не былъ въ состоянш содержать наемни- 
ковъ безъ постоянныхъ субсидш изъ Египта, которыя 
выхлопоталъ ему Аратъ. Но принципомъ союза бы
ло им'Ьть милицш изъ гражданъ, а между т'Ьмъ 
безъ такого полководца, какимъ былъ Клеоменъ или 
Филопеменъ,—но какимъ не былъ Аратъ,—граждан
ская милищя была совершенно неспособна тягаться 
съ арм1ей профессюнальныхъ солдатъ. Аратъ былъ 
настолько же слабъ на пол’й битвы, насколько онъ 
былъ силенъ въ военныхъ хитростяхъ и ловуш- 
кахъ; настолько же слабъ въ широкой политик^, 
насколько силенъ во всякихъ дипломатическихъ 
ухищрешяхъ. Свое большое и длившееся мноНе го
ды вл1яше онъ употребилъ прежде всего на то, что
бы оттеснить вс'Ъхъ своихъ личныхъ соперниковъ 
за тЪмъ, чтобы не допускать ихъ къ власти, какъ 
представителей демократической политики. Самъ 
Аратъ былъ представителемъ богатой и консерва
тивной части населешя въ такое время, когда сощ- 
алистичестя доктрины были широко распростране
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ны и земельный вопросъ являлся постоянной угро
зой для общества.

Это движете, задолго передъ темъ обнаружив
шееся въ демократ1яхъ съ ыизкимъ цензомъ, теперь 
усилилось съ появлешемъ новаго борца — блестящаго 
царя Спарты. Предшественникъ его Агисъ уже на- 
метилъ путь; онъ открыто предложилъ осуществить 
то, что пропов^дывалось въ коммунистическихъ док- 
тринахъ: уничтожить долговыя обязательства, про
извести перед'ктгъ земли, и все это подъ видомъ воз- 
вращешя къ ликурговымъ порядкамъ. Его попытка 
подействовать на своихъ противниковъ путемъ убе- 
ждетя или справиться съ ними при помощи полити- 
ческихъ меръ — не удалась. Клеоменъ вид^лъ, что 
необходима открытая револющя, что эфоровъ. нуж
но не низложить, а уничтожить или умертвить, и 
вся власть должна перейти въ руки того, кто возь
мется совершить это коренное преобразоваше. Безъ 
сомнешя, онъ былъ тираномъ въ прямомъ значе
нии этого слова; часто такъ его и называли. Но за 
нимъ было неоцененное преимущество, говорившее 
чувству народа: онъ былъ законнымъ царемъ и ге- 
раклидомъ, тогда какъ остальные тираны были вы
скочками. Отсюда защита Клеоменомъ демократи- 
ческихъ принциповъ, отсюда его заявлеше, что 
онъ везде будетъ поддерживать демократовъ и бед
нейшие классы, если те дадутъ ему солдатъ, отсю
да, наконецъ, его готовность уничтожить олигархии 
и его попытка выступить въ совершенно новой ро
ли — спартанскаго царя, стоящаго во главе совре
менной радикальной и сощалистической демократш.



XI. УСТРОЙСТВО ах ей скаго  СОЮЗА *).

(В. Г. Васильевскт: «Политическая реформа и сощальное дви
ж ете  въ древней Грецш»).

Устройство ахейскаго союза было строго феде
ративное. Оно вполне совмещало въ себе два основ. 
ныя услов1я, которыя составляютъ сущность этого 
поняыя: соединете нФсколькихъ или многихъ по- 
литическихъ единицъ въ одно целое съ сохранешемъ 
ихъ самостоятельности.

Нетъ никакого сомн'Ьшя, что все политш, вхо- 
дивппя въ составъ федерацш, сохраняли все-таки 
свое отдельное государственное существоваше. Мы 
замечаемъ, что при обыкновенномъ теченш делъ 
союзное правительство не вмешивается во внутрен- 
шя дела отдельной полный, не изменяетъ ни ея 
законовъ, ни существующихъ частныхъ политиче- 
скихъ учрежденш. Напротивъ того, каждая полиыя 
сохраняетъ свое местное правительство и законо
дательство. Федеральное правительство не вмешива
лось въ особенныя отношешя, которыя иногда су
ществовали между большими городами и меньшими 
общинами, находившимися на ихъ территорш. Если

*) Самостоятельность частей и единство ц-Ьлаго; политичесюя 
учреждетя: сеймъ, его составъ и характеръ; администрация: 
дем1урги и стратегъ: дума.
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бы проводить вполне принципъ равенства, то, соб
ственно говоря, каждая полиыя, прямо или не прямо 
вступающая въ союзъ, должна была бы делаться 
самостоятельною и свободною. Но ахейскш союзъ, 
не вмешиваясь во внутреншя дела вновь присоеди
няющихся областей, имелъ дело только съ господ- 
ствующимъ на известной территорш городомъ. Само 
собою разумеется, что после присоединешя къ сво
бодной федерацш въ подчиненныхъ общинахъ могло 
иногда пробуждаться неудовольств1е и стремлеше 
стать наравне съ другими среди федерацш.

Несмотря на самостоятельность отдельныхъ по- 
литш, внутреннее политическое устройство ихъ про- 
стымъ и естественнымъ образомъ принимало одну 
общую демократическую форму. Почти все города 
Пелопоннеса до вступлешя своего въ союзъ нахо
дились подъ властш тиранновъ. Тиранюя прямо 
противоречила всемъ началамъ свободнаго союза; 
уничтожеше ея было предварительнымъ услов1емъ 
для вступлешя въ федерацш. Но падете тираннш 
оставляло после себя свободное поле для той или 
другой формы политическаго быта,—для олигархш 
или демократш. Олигархичесшя формы не могли 
держаться въ отдельныхъ полиыяхъ, вступившихъ 
въ ахейскую федерацш, уже потому, что учрежде- 
шя самого союза не были олигархическими, что въ 
важнейшихъ городахъ союза господствовала демо- 
краыя. Такимъ образомъ отдельные члены ахей- 
скаго союза получали однообразное политическое 
устройство вследств1е простого и естественнаго 
стремлешя къ ассимилящи, которое везде проявляется 
при такихъ же услов1яхъ. Мы нигде не видимъ, 
чтобы союзная власть прямо предписывала введете
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демократическаго порядка. Некоторые известные 
намъ примеры вмешательства союзной центральной 
власти во внутреннюю жизнь отдельныхъ членовъ 
союза составляютъ только кажущееся противореч1е 
съ самостоятельностью послЗзднихъ. Въ нихъ сле
ду етъ видеть не нарушеше самостоятельности отдель- 
ныхъ политш, но скорее доказательство, что поли
тическая жизнь и политическая борьба въ отдель- 
ныхъ полипяхъ не прекращалась и после присоеди- 
нешя ихъ къ союзу, что она, напротивъ того, до
стигала иногда крайней живости и раздражешя, и 
что только въ этихъ крайнихъ случаяхъ допуска
лось и требовалось вмешательство союзнаго авто
ритета. Вмешательство допускалось, главнымъ обра- 
зомъ, для охранешя внутренняго мира союзныхъ 
общинъ, съ целью предупредить крайшя и кровавыя 
столкновешя партш, иногда по требованию и вызову 
со стороны подлежащихъ членовъ союза. Охрани- 
тельныя меры такого рода не только не нарушаютъ 
принципа автономш, но, напротивъ того, свидетель. 
ствуютъ о действительномъ уваженш къ нему, о 
действительномъ признанш его въ федеративной 
конституцш ахейской. Политш, вошедпия въ составъ 
ахейскаго союза, оставались такимъ образомъ воль
ными общинами, действительно самостоятельными 
государствами. Но въ то же время очень ясно и 
сильно былъ поставленъ и принципъ высшаго союз
наго единства. Ахейскш союзъ былъ действительно 
союзнымъ государствомъ, а не союзомъ несколькихъ 
государствъ. Существовала ахейская «нащя», по 
крайней мере, какъ политическое понят1е, съ нащ- 
ональнымъ правительствомъ. Каждый гражданинъ 
каждой общины находился къ этому правительству
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въ прямомъ отношенш. Были д'кла обнця, касавипяся 
всей нацш, подлежавшая только ея ведешю. Въ этихъ 
делахъ самостоятельность частяыхъ единицъ должна 
была уступать требоватямъ единства, высшимъ пра- 
вамъ союза. Внешнее представительство всего на
рода, право дипломатическихъ сношешй съ иностран
ными государствами принадлежали въ ахейской фе- 
дерацш только власти союзной. Въ пользу суще
ствовала такого воззр'йшя свидетельствуютъ все 
почти частные случаи сношешй. Наконецъ, однажды 
это воззреше былъ высказано ясно и торжественно. 
Въ договоре, заключенномъ ахейцами съ римской 
республикой, стоитъ сл'йдуюпре услов1е: «Только отъ 
целаго союза ахейскаго могутъ быть отправляемы 
послы къ римскому сенату; отдельный общины, 
входя1щя въ составъ союза, не должны иметь такого 
права». Есть исключешя изъ общаго правила, но 
они, какъ всегда, только подтверждаютъ его суще- 
ствован1е. Если уже не допускались дипломатичесшя 
сношешя отдельныхъ членовъ федеращи съ ино
странными государствами, то, само собою разу
меется, и вопросы войны и мира могли подлежать 
только веденш общаго правительства. Мы знаемъ, 
что количество войска, которое члены союза должны 
были выставлять въ случае нужды, зависело отъ 
решешя союзнаго сейма. При этомъ составлялось 
расписаше, сколько должно быть выставлено пехоты, 
сколько конницы, сколько наемнаго войска, и по- 
томъ въ частности это количество распределялось 
по отдельнымъ полиыямъ: назначалось, сколько
должны поставить аргивяне, сколько мегалополи- 
танцы, и въ какомъ вооруженш. Иногда определя
лось всеобщее, поголовное ополчеше всехъ способ-
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ныхъ> носить оруж1е, обязательное для всйхъ чле- 
новъ союза. Исполнеше этого реш етя поручалось 
союзному стратегу, а онъ обращался въ свою оче
редь къ мйстнымъ властямъ отдйльныхъ городовъ 
съ требовашемъ выставить надлежащш контингентъ. 
Кромй своего собственнаго войска, собираемаго въ 
случай нужды, федеращя содержала, по обычаю 
времени, известное количество наемныхъ солдатъ. 
Для покрьтя издержекъ по этому предмету каждая 
область вносила известную сумму денегъ. Отдйльныя 
политш, очевидно, не имйли права содержать наем
ный войска. Союзъ бралъ на себя вполнй и всецйло 
охрану не только общей безопасности всего своего 
состава, но и каждой отдельной области. Иногда 
могло случиться, что обстоятельства заставятъ ту 
или другую политш нести двойное бремя издержекъ 
для общей защиты и для своей частной обороны. 
Въ такомъ случай, по союзкымъ законамъ, можно 
было ожидать и требовать вознаграждешя и возмй- 
щешя издержекъ, понееенныхъ сверхъ общей рас
кладки.

Поливш замйчаетъ, что вслйдств1е федеративнаго 
соединешя весь Пелопоннесъ достигъ полнаго един
ства въ системй мйръ, вйсовъ и монеты. Этихъ 
словъ, конечно, не слйдуетъ понимать въ томъ 
смыслй, чтобы въ самомъ дйлй только одному цен
тральному правительству принадлежало право чека
нить монету. Сшаонъ, Коринеъ и друг1е города 
сохраняли свое старое право въ этомъ отношенш. 
У Полив1я идетъ рйчь только о признанш одной 
общей монетной системы. Это служило уже выра- 
жешемъ союзнаго единства. Надпись монетъ, выби- 
тыхъ въ томъ или другомъ городй, именовала не
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только этотъ городъ, но и самый союзъ, часть ко- 
тораго онъ составлялъ. Если поэтому монетная си
стема ахейскаго союза не вполне выражала исклю
чительную верховность целаго надъ его самостоя
тельными частями, то, съ другой стороны, она давала 
возможность каждому отдельному городу наглядно 
заявлять о своей принадлежности къ союзу, —напо
минала о единстве союзномъ.

Итакъ, оба начала, входящая въ поняые строгой 
федерацш, находятъ себе полное удовлетвореше въ 
ахейскомъ политическомъ устройстве. Объ этомъ 
свидетельствуютъ все известные намъ факты, въ 
которыхъ высказывается отношеше частей къ це
лому, и наобороть—отношешя центральной власти 
къ частямъ. Предоставляя внутреншя домашшя дела 
отдельныхъ областей ихъ собственному веденно, 
ахейскш союзъ является однимъ целымъ и нераз- 
дельнымъ теломъ въ отношенш къ другимъ внеш- 
нимъ государствамъ.

Переходимъ теперь къ разсмотренш техъ учре- 
жденш, въ которыхъ воплощалось народное един
ство. Сообразно общей и нормальной схеме поли- 
тическаго устройства въ древнемъ Mipe, ахейская 
федеращя имеетъ три главныхъ политическихъ 
института: 1) народное вече, 2) думу и сенатъ и 
3) чины власти исполнительной.

Верховная власть союза воплощалась въ обще- 
ахейскомъ народномъ собранш, или вече. Ахейское 
вече отличается отъ родственныхъ ему учрежденш, 
носящихъ имена конгресса, сейма или нащональнаго 
собрашя, только темъ, что, сообразно общему поли
тическому инстинкту древняго Mipa, собрате это по
строено на непосредственномъ участш всехъ гра-
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жданъ, а не на начала представительства. Услсшемъ 
допущешя въ собрате былъ только известный опре
деленный возрастъ, именно тридцатилетий. Такимъ 
образомъ каждый свободный гражданинъ Ахейскаго 
союза имелъ право прямого учасНя въ избранш 
главныхъ членовъ и правителей союзныхъ и право 
подавать свой голосъ за войну или противъ нея. Все 
друшя дела, касаюндяся всего союза, также подле
жали контролю общаго собрашя всехъ ахеянъ: пе
реговоры съ иностранными державами, принят1е но- 
выхъ членовъ въ союзъ, наблюдете за поведешемъ 
исполнительной власти и даже судъ надъ ея пред
ставителями.

По теорш, ахейскш сеймъ равнялся аеинскому 
вечу, и съ этой точки зр е тя  ахейская конститу- 
щя была такъже демократична, какъ и устройство 
авинскаго демоса. Но на практике обнаруживались, 
безъ сомнетя, важныя отлич1я. Прежде всего нуж
но вспомнить, что аеинскш демосъ былъ сосредо- 
точенъ внутри и около одного города, между темъ 
какъ населете, входившее, въ составъ ахейской фе- 
дерацш, было разсеяно на значительномъ простран
стве. Естественно, что аоинское вече могло схо
диться гораздо чаще и привлекать большее число 
гражданъ, чемъ союзный сеймъ ахейскш. , Вместо 
трехъ разъ въ месяцъ, обычное законное собрате 
ахейской федерацш происходило два раза въ годъ: 
весной и осенью. Уже поэтому значете веча въ 
Ахайе должно было быть совершенно другое, чемъ 
въ Аеинахъ: оно никогда не могло забрать въ свои 
руки всю исполнительную власть, сделаться тиран- 
номъ, какъ это было въ Аеинахъ. Бывали, разу
меется, кроме обычныхъ сеймовъ, чрезвычайные,
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собираемые по требованио обстоятельствъ. Но едва 
ли и те и друюе могли быть сравнительно такъ 
многолюдны, какъ аеинсюя народныя собрашя. 
Самый бедный житель Аттики могъ являться на 
каждое вече въ Аеины. Бедный гражданинъ ахей
ской федерацш давалъ уже сильное доказательство 
своего патрютизма или своего учасНя къ полити- 
ческимъ деламъ, если два раза въ годъ предпри- 
нималъ путешеств1е въ Эгюнъ. Стрем лете къ пу
бличной деятельности, столь развитое въ подвижномъ 
и богато одаренномъ эллинскомъ племени, и безъ 
того находило себе некоторое удовлетвореше и 
притомъ гораздо ближе, —въ стенахъ родного горо
да, въ местныхъ народныхъ собрашяхъ. Если темъ 
не менее мы встречаемъ указашя на многолюдство 
собрашй въ отдаленныхъ северныхъ пунктахъ Пе
лопоннеса, то этому нужно только удивляться. Одна 
случайная заметка однако даетъ намъ право думать, 
что «толпа» и «множество», присутств1е которыхъ 
часто указывается въ свидкгельствахъ, не заклю
чали въ себе все-таки людей низшаго, беднаго клас
са, живущаго поденнымъ механическимъ трудомъ. 
Появлеше большого числа людей такого класса пред
ставляется чемъ-то необычайнымъ и исключитель- 
нымъ. Следовательно, только зажиточные, достаточ
ные классы преобладали на сейме. На практике толь
ко они имели возможность и охоту правильно посе- - 
щать общенародный собрашя. Если нельзя сказать, 
что собрате делалось вследств!е этого аристократиче
ским^ то во всякомъ случае оно не было и крайне 
демократическимъ. На немъ господствовали «сред- 
Hie люди» или, выражаясь современнымъ языкомъ, 
среднш классъ. Мысль Аристотеля находила здесь



въ известной степени свое осугцествлеше. «Средше 
люди», недостаточно сильные въ отдельности, въ 
стенахъ одного города, хотя бы Сикюна или даже 
Корйнеа, вследств1е соединешя воедино элементовъ 
ихъ сослов1я, разсеянныхъ во вс^хъ полиияхъ Пе
лопоннеса, уже становились очень значительнымъ 
классомъ и по количеству и по значенпо.

Политическая жизнь ахейскаго союза носить на 
себе явные следы вл1яшя этого класса и отража
ете на себе его характеръ. Нужно только заметить, 
что вследств1е выхода изъ узкихъ пределовъ одного 
города, вследств1е эманципацш отъ местныхъ стра
стей и слишкомъ близкихъ интересовъ въ преде- 
лахъ отдельной политш, можетъ-быть, даже вслед- 
ств1е расширешя политическаго кругозора, вл1яше 
имущаго класса принимаете более примирительное 
направлете, чемъ те стремлешя, которыми отлича
лось богатое меньшинство въ делахъ местныхъ. Въ 
техъ столкновешяхъ, который въ самыхъ недрахъ 
союза проявлялись иногда въ отдельныхъ городахъ 
между богатыми и неимущими классами, ахейскш 
сеймъ никогда не играете роли прямо заинтересо
ванной, пристрастной стороны. Напротивъ того, 
онъ действуете примирительно чрезъ своего стра
тега. До последнихъ дней своего существовашя 
федеративная власть Ахайи вовсе не выказывала 
преобладавшихъ тогда въ Грещи стремленш къ по
земельному дележу и расхищешю чужого имуще
ства. Она боролась съ подобными стремлешями 
везде. Но нете также примеровъ, чтобы она дей
ствовала когда-нибудь въ духе узкой и своекоры
стной олигархш того или другого города. Составомъ 
ахейскаго союзнаго сейма объясняется и то заме-
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существовавши онъ не подалъ никакого повода къ 
упрекамъ и обвинешямъ въ непостоянстве или ка- 
кихъ-либо крайнихъ увлечешяхъ (что обыкновенно 
ставится въ вину аеинской демократии). Разумеется, 
что вместе съ этимъ трудно найти въ его исторш 
какой-нибудь возвышенный, страстный порывъ, 
чего не чуждъ былъ аоинскш народъ даже въ пе- 
рюдъ своего падешя. Осторожность и доступность 
всемъ внушешямъ разсудка, осмотрительности и 
умеренности составляютъ характеристическую чер
ту ахейскаго нащональнаго собратя. Можно ука
зать здесь еще одну черту, которая должна быть 
поставлена въ большую заслугу обычному большин
ству ахейскаго ,сейма. Ахейское общенародное со
брате отличалось большою долей самоуважешя и 
всего менее было способно пойти на «приманку», 
предлагаемую въ виде прямого или даже косвен- 
наго подкупа, хотя члены его не получали ника
кого денежнаго вознаграждешя за потерю своего 
времени. При отсутствш вознаграждешя за отпра- 
влеше союзныхъ должностей, въ ташя должности 
могли быть избираемы, конечно, только достаточ
ные люди; но нетъ никакихъ признаковъ, чтобы 
богатство обнаруживало свое дурное вл!яше покуп
кой голосовъ въ свою пользу.

Другой важный пунктъ въ организация союзнаго 
сейма есть тотъ, что подача голосовъ производилась 
на немъ не поголовно, а по городамъ, то-есть со
брате разделялось какъ бы по кур!ямъ сообразно 
съ количествомъ политш, входащихъ въ составъ 
союза; голосъ каждой курш определялся болыпин- 
ствомъ внутри ея, и окончательное реш ете обусло
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вливалось не болъшинствомъ отделыьыхъ лийъ, а 
большинствомъ политш, высказавшихся въ пользу 
известнаго предложешя. Это былъ обыкновенный 
способъ подачи голосовъ въ древнихъ собрашяхъ, 
имевпий федеративный характеръ. Подача голосовъ 
по областямъ, а не поголовно, была необходима 
здесь для того, чтобъ удержать равновеше между 
полиыями, отдаленными и более приближенными къ 
месту собранья. Если бы считались голоса отд'Ьль- 
ныхъ лицъ, принималось поголовное большинство, 
то насел erne того города, где происходило собра
т е , легко могло бы забрать въ свои руки судьбу 
всего союза. Ничто не мешало ему явиться на пло
щади въ своемъ полномъ составе, тогда какъ отда
ленный полный никогда не могли выслать на ту же 
площадь и половину своего населешя. Большинство 
отдаленныхъ общинъ, очевидно, могло бы остаться 
съ однимъ только номинальнымъ правомъ голоса, и 
равноправность вс£хъ членовъ союза была бы на
рушена. Поголовная подача голосовъ представляла 
бы такимъ образомъ двойную несправедливость въ 
отношенш къ отдельнымъ союзнымъ областямъ, го- 
лосъ которыхъ совершенно исчезаетъ среди много- 
люднаго населешя одного города, и въ отношенш 
къ целому классу людей богатыхъ и зажиточныхъ, 
надъ которыми беретъ верхъ чернь того города, 
где собирается сеймъ. Опасности такого рода, ве
роятно, существовали уже тогда, когда ахейское 
общенародное собрате сходилось въ Эгюне; оне 
стали несомненны и еще более сильны, когда оно 
начало собираться въ болыпихъ городахъ, какъ Ко- 
ринвъ и Аргосъ. Остается однако при такой орга- 
низацш одно важное неудобство, отрицать которое
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никакъ нельзя. Города, принадлежавшие къ феде
рация, были очень неравны по своему населенноf 
богатству, историческому значенио. Между тЬшъ 
вс'Ь они им'Ьютъ одинаковое значеше на федераль- 
номъ сейм^ и не бол'Ье одного голоса. Но не нуж
но упускать изъ виду исторш образовашя и раз- 
випя федерацш. Она выработала свои основныя 
начала прежде, ч1змъ стали приступать къ ней боль
шие города Пелопоннеса. Между старыми, собствен
но, ахейскими полиыями не было ни одной, кото
рая особенно выдавалась бы по своему значение; 
вс1* он'Ь совершенно справедливо могли довольство
ваться однимъ голосомъ. Трудно было ожидать и 
еще менЬе можно было требовать, чтобы вновь при- 
ступающимъ членамъ союза предлагались ташя пра
ва, которыя могли сообщить имъ видь н1зкотораго 
преимущества предъ коренными, исконными обла
стями федерацш. Слова Полив1я даютъ намъ по
нять, въ какую великую заслугу коренные ахейцы 
ставили себ^ уже то, что они принимали новыхъ 
членовъ совершенно на равныхъ правахъ со ста
рыми. И съ греческой точки зр^шя они были еще 
бол'Ье правы, ч'Ьмъ съ отвлеченно-теоретической. Во 
вс'Ьхъ тЬхъ попыткахъ, которыя Эллада делала для 
достижешя большаго единства, — и посредствомъ 
симмахш и посредствомъ симполитш,—никогда не 
удавалось достигнуть и такого равенства, какое су
ществовало въ ахейской федерацш.

Сеймъ собирался обыкновенно два раза въ годъ: 
весной и осенью. Въ случай необходимости стра- 
тегъ всегда им4шъ -право созвать чрезвычайный 
сеймъ для совгЬщашя о томъ частномъ вопрос^, ко
торый требовалъ скораго реш етя. Зас'йдатя сей-

17*
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мовъ во всякомъ случай могли продолжаться по 
закону только три дня. Здесь, очевидно, заключают
ся два услов1я, опредкдяюнця более выгодное отно- 
шеше власти исполнительной къ власти законода
тельной, ч'Ьмъ то, которое образовалось въ Аоинахъ. 
Правительство должно было, конечно, иметь гораздо 
более силы и значешя тамъ, где оно въ спокойное 
время целые полгода могло действовать безъ пря
мого вмешательства народнаго собрашя. Потомъ, 
при ограниченности срока собрашя, здесь никакъ 
не могло образоваться того класса политическихъ 
деятелей, который, не неся никакой офищальной 
ответственности, однако вполне управлялъ аеин- 
скою республикой. Не могло появиться и орато- 
торовъ-демагоговъ потому уже, что не было вре
мени для установлешя прочныхъ связей между со- 
брашемъ и темъ или другимъ ораторомъ, способнымъ 
обращаться въ демагога. Право голоса принадлежало 
всемъ, и каждый могъ делать свои предложешя, 
когда пригласить къ этому герольдъ отъ имени пра
вительства; но при этомъ нельзя было выходить 
изъ пределовъ того вопроса, который стоялъ на 
очереди и заранее былъ назначенъ къ обсужденпо. 
Это правило простиралось на самого стратега и на 
друшя власти.

Сначала местомъ обычныхъ собранш оставался 
городъ Эгюнъ. Это былъ одинъ изъ более значи- 
тельныхъ городовъ древней Ахайи. Благодаря своему 
значешю и, можетъ-быть, центральному положенно 
среди первоначальнаго союза, онъ былъ предпочтенъ 
всемъ другимъ городамъ. После расширешя союза 
Эгюнъ удержалъ за собою свое прежнее преиму
щество, можетъ-быть, вследсгае противоположной



причины. Будучи незначительнымъ городомъ ве 
сравнеши съ Сшаономъ, Коринеомъ и Аргосомъ, 
онъ не могъ внушать никакихъ опасенш и зависти 
другимъ городамъ.

Что касается до чрезвычайныхъ сеймовъ, то перво
начально они также собирались въ Эгшне; но уже 
во времена Арата бывали они и въ другихъ горо* 
дахъ. Само собою разумеется, что созваше чрезвы
чайныхъ сеймовъ обусловливалось всегда какимъ- 
нибудь важнымъ и настоятельнымъ вопросомъ. По- 
ливш указываете таше вопросы, для которыхъ было 
позволено созывать чрезвычайный сеймъ: это—война 
или союзъ съ какимъ-либо государствомъ; потомъ, 
въ римское время, сеймъ могъ быть созванъ по тре
бование римскаго сената.

Исполнительную власть Ахейскаго союза соста
вляли следуюпце чины: 1) стратегъ, или президенте 
союза, 2) десять дем1урговъ, или совете министровъ 
при президенте, 3) государственный секретарь союза 
и 4) начальникъ конницы. Только военное значеше 
имелъ начальникъ конницы, хотя и онъ избирался на 
обще-ахейскомъ сейме и, сколько можно судить по 
известнымъ намъ примерамъ, изъ людей, пользовав
шихся общимъ уважешемъ и авторитетомъ въ союзе. 
Государственный секретарь союза, повидимому, счи
тался очень важнымъ лицомъ; учреждеше такой 
должности было признакомъ государственнаго един
ства федерацш. Изъ самаго назвашя можно заклю
чить, что на немъ лежало сочинеше важнейшихъ го- 
су дарственныхъ бумагъ. Коллешя дем1урговъ со
стояла изъ десяти членовъ, и это число указываете, 
безъ сомнешй, на древность ея происхождетя. Она 
была установлена въ то время, когда Ахейскш союзъ
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бостоялъ только изъ десяти политш коренной Ахайи. 
Тогда каждый дем1ургъ былъ, очевидно, представи- 
телемъ своего отдельнаго города. Сохранилось ли 
это отношеше и по расширенш союза? На этотъ 
вопросъ следуетъ отвечать отрицательно. Мы знаемъ 
уже, что Поливш самымъ яснымъ и решительнымъ 
образомъ отвергаетъ всякое существоваше какихъ- 
либо преимуществъ въ пользу старыхъ членовъ союза. 
Самые стратеги избираются изъ всехъ областей сою
за. Итакъ, несомненно, что, по достиженш союзомъ 
полнаго развиНя, десять дем1урговъ хотя и сохра
нили свое прежнее число, но практическая связь этого 
числа съ древними областями прекратилась, коллепя 
была открыта для всехъ гражданъ союза безъ исклю- 
чешя и ограничешя. Нетъ ни малейшаго основашя 
предполагать, чтобы вообще существовала какая- 
нибудь прямая связь между отдельными частями 
союза и дем1ургами, чтобы, напримеръ избрате 
дем1урговъ отъ древнихъ городовъ союза могло пе
рейти къ городамъ более важнымъ по своему зна- 
чешю. Дем1урги избирались въ историческое время 
общенароднымъ собрашемъ всехъ ахейцевъ съ пол
ною свободой выбора. Всякш гражданинъ союза 
былъ избирателемъ, и каждый могъ быть избранъ. 
По всей вероятности, дем1урги избирались въ одно 
время съ своимъ председателемъ на томъ же самомъ 
сейме, на которомъ избирался стратегъ. Коллеюя, 
какъ* мы уже заметили, играетъ роль совета мини- 
стровъ при президенте-стратеге. Въ большей части 
случаевъ она действуетъ вполне единодушно. Такой 
образъ действш могъ бы даже вести къ предполо
жены), что самъ стратегъ составлялъ свое мини
стерство или по крайней мере предлагалъ кандида-



405 —

товъ въ демиурги. Но, несмотря на всю удивитель
ную развитость конституцюнныхъ формъ Ахейской 
федерацш, нете возможности остановиться на этомъ 
предположен^. Довольно того, что дем1урги изби
рались на одномъ собраши и въ одно время со стра- 
тегомъ. Въ такомъ случай то самое большинство, 
которое определяло выборъ президента, назначало 
и его министровъ, безъ сомнешя, изъ такихъ лицъ, 
который были одного направлешя сълицомъ, избран- 
нымъ въ стратеги. Это было гёмъ возможнее, что 
въ Ахейскомъ союзе были въ обычае предваритель
ный собрашя вл1ятельныхъ политическихъ людей съ 
целью условиться относительно предстоящихъ вы- 
боровъ.

Офищальный титулъ президента федерацш (стра- 
тегъ, то-есть предводитель войска) указываете прежде 
всего на военное значеше его должности, какъ глав- 
нокомандующаго союзною арм!ей. Но уже по ана- 
логш съ положешемъ стратеговъ въ другихъ гре- 
ческихъ республикахъ можно догадываться, что его 
значеше не ограничивалось чисто военными делами. 
Въ Ахайи въ первыя двадцать-пять лете возобно
вленная союза ихъ было два. Потомъ найдено бо
лее удобнымъ «иметь одного стратега и вверить 
ему обпцй надзоръ надъ всеми делами государства». 
Стратегъ избирался на одномъ изъ обычныхъ союз- 
ныхъ сеймовъ,—первоначально въ весеннемъ собра- 
нш; впоследствш выборы стратега происходили, по 
всей вероятности, въ осеннемъ собраши. Взаимныя 
отношен1я стратега и дем1урговъ, действительно, 
напоминаюте отношешя между президентомъ и его 
советниками - министрами. Въ большей части слу- 
чаевъ, именно въ делахъ не воеиныхъ, они дей-
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ствуютъ совокупно. Созваше сейма принадлежитъ, 
очевидно, стратегу BM'fecrf съ сов^томъ министровъ. 
Въ этомъ coBtoik обсуждались важныя м^ры, ко
торый должны были оставаться до времени тайными. 
Стратегъ былъ главою своего совета министровъ 
съ тЬмъ только ограничешемъ, что онъ не самъ на- 
значалъ ихъ и, въ случай несоглашя, не могъ осво
бодиться отъ того или другого изъ членовъ, несо- 
гласныхъ съ его политикой. Впрочемъ, это не очень 
изменяло положеше д'Ьлъ на практик^. Сеймъ, со- 
стоявпий преимущественно изъ представителей за- 
житочнаго и образованнаго класса, руководимый 
притомъ вл1ятельными людьми изъ своей среды, 
избиралъ обыкновенно вполне единодушное и со
гласное правительство. Въ виду вопросовъ перво
степенной важности сходились вм'Ьетй политичесше 
люди изъ различныхъ областей союза, державшиеся 
одного политическаго направлешя, подвергали пред
варительному обсужденш известный вопросъ и при
ходили ко взаимному соглашение относительно того, 
какихъ кандидатовъ въ стратеги следовало поддер
живать. Очевидно, что лица, пользовавшаяся уваже- 
шемъ и значешемъ у гражданъ того или другого 
города, легко могли устроить дружный и согласный 
образъ дФйств1я для отдЪльныхъ избирательныхъ 
корпорацш, ибо эти корпорации состояли именно 
изъ отд^льныхъ городовъ.

Передъ народнымъ сеймомъ являются одинаково и 
стратегъ и дем1урги. Самое право созвашя сейма, 
повс'Ьмъ признакамъ, принадлежитъ президенту вм^- 
ciis съ его сов^томъ. Но роли стратега и дем1ур- 
говъ на сеймй неодинаковы. Стратегъ былъ пред- 
ставителемъ и отв'Ьтственнымъ лицомъ правительства
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предъ нащей: онъ самъ защшцалъ свою политику 
и свой образъ действш предъ собрашемъ. Во вся- 
комъ важномъ случай ожидалось и требовалось его 
мшЬше, и советь его всегда имелъ большой весъ 
и полное значеше правительственнаго предложешя. 
Стратегъ, повидимому, предъявлялъ сейму предло- 
жешя, формулированныя советомъ дем1урговъ. Фор
мальное председательство на сейме принадлежало, 
напротивъ того, дем1ургамъ. Они наблюдали за пра- 
вильнымъ ходомъ прешй, и однажды случилось, что 
они должны были призвать къ порядку самого 
стратега за слишкомъ резкш языкъ. Дем1урги были 
обязаны следить и за самымъ содержашемъ прешй: 
после того, какъ различный партш и различные 
взгляды высказались, вопросъ достаточно уяснился 
для собрашя, и оно успело обнаружить свое распо- 
ложеше въ томъ или другомъ направлеши, дем1урги 
составляютъ въ краткихъ словахъ определеше, ко
торое потомъ стратегъ и читаетъ предъ собрашемъ 
для того, чтобы подвергнуть его голосованно и при
нять или отвергнуть. Ясно, что это давало дем1ургамъ 
значительное вл1яше на тотъ или другой исходъ 
дела.



XII. ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ э п о х и .
(Mahajfy,  Greek life and thought).

Прежде всего мы разсмотримъ, каше успехи сде
лала серьезная сторона жизни, каково было отно- 
шеше философт къ религш, и какова была роль 
религш въ серьезномъ обществ^; зат&мъ посмотримъ, 
что было сделано для воспишатя въ это время, на- 
конецъ познакомимся съ т£мъ, каковы были развле
чения людей того времени, въ особенности драма- 
тичесшя представлешя и общественные праздники, 
поскольку въ нихъ участвовали искусство и его пред
ставители.

Сравнивая положеше философш въ разсматривае- 
мую эпоху съ т^мъ, ч1шъ она была въ начала элли- 
нистическаго перюда (см. отд. IV, ст. VI), мы нахо- 
димъ немало замЗзчательныхъ контрастовъ. В^къ ве- 
ликихъ новыхъ системъ миновалъ. Шить божЬе отд&дь- 
ныхъ мыслителей, въ род'й Зенона или Эпикура; вме
сто нихъ мы встр'Ьчаемъ уже установившаяся школы 
мысли, который держатся своихъ опред^ленныхъ 
в'Ьрованш и берутся пропов^дывать ихъ Mipy. Рядомъ 
съ этими пропагандистами, странствовавшими съ 
м'Ьста на м^стои проживавшими вомногихъ городахъ, 
существовали и тате, которые, подобно Хризиппу, 
занимались приведетемъ въ систему ученш великихъ 
учителей. «Не будь Хризиппа, не было бы Стой», 
было сказано к^мъ-то. Подобно догматикамъ-бого-
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словамъ, собравшимъ изречешя Христа и апостоловъ 
и изъ нихь построившимъ религюзную систему съ 
точными опред'клешями и догматами, Хризиппъ систе- 
матизировалъ идеи, разбросанный въ произведешяхъ 
Зенона и Клеанта. Мы даже им'Ьемъ извесые о ка- 
комъ-то жившемъ въ Пергаме издателе сочинетй 
стоиковъ, Аеинодоре, который выбрасывалъ изъ 
текста то, что ему казалось лишнимъ, и вообще съ 
странной на нашъ взглядъ свободой обращался съ 
авторскимъ текстомъ.

Хризиппу также принадлежить та заслуга, что 
оиъ вновь подиялъ умозрительные вопросы, на ко
торые не обращали достаточная внимашя велите 
учителя практическихъ доктринъ. Возможно ли до- 
стичь состояшя праведности въ однихъ отношешяхъ 
и не достичь въ другихъ? Сл'Ьдуетъ ли считать че
ловека во вс^хъ отношешяхъ совершеннымъ, если 
ему удалось обрести душевный миръ? Если чело- 
векъ соблюдалъ все законы и погрешилъ только въ 
одномъ чемъ-ннбудь, оказался ли онъ виновнымъ въ 
нарушенш всехъ законовъ? Совершается ли обраще- 
Hie къ философш постепенно, какъ училъ Аристотель, 
съ помощью привычки и нравственнаго воспиташя, 
или же оно происходитъ внезапно и является сразу 
подобно откровенно? Едва ли нужно прибавлять, 
что взглядомъ, распространеннымъ въто время, была 
эта последняя доктрина, игравшая тогда ту же 
роль, какую позднее она играла въ религш. Во 
всякомъ важномъ событш люди склонны останавли
вать внимаше на какомъ-нибудь отдельномъ моменте 
и считать за причину собьгпя какую-нибудь слу
чайность, которая представляетъ собою только одно 
изъ звеньевъ въ длинной и невидимой цепи.
Истор1я Грецш. Вьш. 2. 18
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Затемъ богословы эти—мы можемъ съ полпымъ 
основашемъ называть ихъ этимъ именемъ—подверга
ли обсуждение следу юнце вопросы: во-первыхъ, воз
можно ли для человека отпадете или отступниче
ство, если ему однажды удалось достигнуть истины? 
По этому вопросу доктора стоической философш 
расходились во мнешяхъ. Хризиппъ говорилъ «да», 
Клеантъ—«нетъ». Далее, каковы наши обязанности 
въ отношенш къ животнымъ? Имеютъ ли они на
равне съ людьми право на справедливость и мило- 
серд1е съ нашей стороны, или же, благодаря различно 
своей природы, они стоятъ вне сравнения съ людьми? 
Применима ли эта параллель и къ иизшимъ пред- 
ставителямъ человеческаго рода? Сводится ли поли
тическая справедливость къ оппортюнизму, или она 
основывается на незыблемыхъ принципахъ?

Таковы были темы, которыя обсуждались на про- 
тяжеши всей Грецш въ тысячахъ лекцш и тракта- 
товъ, особенно въ аоинскихъ школахъ, тогда уясе 
принявшихъ вполн-fe определенный обликъ; предста
вители этихъ школъ, согласные между собою отно
сительно общпхъ принциповъ философской жизни, 
яростно спорили другъ съ другомъ изъ-за подробно
стей учешя. Но даже эти споры, повидимому, уже 
въ значительной степени улеглись. Последователь 
Эпикура уже не считался еретикомъ, котораго нужно 
громить страшными прокляНями или подвергать 
пзгнанио, а приверженецъ учешя циникбвъ пере- 
сталъ казаться какимъ-то безумнымъ отшельникомъ. 
Странствующее проповедники всехъ этихъ учейш 
встречались другъ съ другомъ и жили въ мире, 
уваясая одинъ другого, подобно тому, какъ въ настоя
щее время священнослужители епископальной, пре-
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cBHTepiaHCKOH и методистской церквей встречаются 
безъ всякихъ затрудненш, и каждый изь нихъ мо- 
жетъ уважать религюзныя убеждешя и нравствен
ность другого. Эти отношешя философовъ между 
собою сделались до такой степени обычнымъ явле- 
шемъ, что у насъ есть даже разсказъ, какъ царь 
Антигонъ Гонатъ далъ большую сумму денегъ на 
устройство философскаго праздника (въ память сво
его сына Галюонея), на которомъ присутствовали 
представители разныхъ школъ. Однако, приглашен
ные философы не обладали, повидимому, достаточной 
выдержкой, чтобы удержаться отъ спора за столомъ; 
только одинъ Аркезилай былъ противъ этого. Онъ 
былъ хорошо воспитанный человекъ, одинъ изъ техъ, 
которые ценили культуру прежняго времени; боль
шинство лее присутствовавшихъ на празднике были 
низкаго рождешя и дурного воспиташя, какъ мы 
можемъ видеть изъ разсказа Дюгена объ ихъ про- 
исхожденш. Темъ не менее они не имели ничего 
противъ того, чтобы встретиться другъ съ другомъ, 
и мы едва-ли даже можемъ сказать, чтобы эпик} -̂ 
рейцы или скептики составляли въ этомъ смысле 
исключете, потому что катя бы ереси они ни про
поведовали въ теорш, на практике они вели такой 
же родъ жизни, какъ и остальные. Действительно, 
въ основе проповеди циниковъ этого времени лежалъ 
несомненный скептицизмъ и пессимизмъ. Подобно 
францисканскимъ монахамъ среднихъ вековъ они 
странствовали повсюду, везде проповедуя бедность 
и воздержаше отъ утехъ #сизни, какъ самый верный 
путь къ свободе и совершенной независимости. 
Публика охотно выслушивала все это, хотя и не со
биралась исполнять всехъ требованш проповедника.
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ВсуЬмъ было лестно иметь такихъ людей въ своихъ 
городахъ, и все находили, что для юношества ни
чего не можетъ быть полезнее ихъ нравоученш. 
Отъ нихъ ожидали не новыхъ доктринъ или ерети- 
ческихъ взглядовъ, а полнаго изложешя того, что 
говорили некогда велите учителя, того, что думали 
некогда Зенонъ или Эпикуръ или Дюгенъ; и въ 
отрывкахъ сочиненш одного изъ проповедниковъ 
циническихъ докринъ, Телеса, мы видимъ наглядный 
прим'Ьръ того, какъ современные проповедники всеми 
силами старались доказать полное соглаше новаго 
учешя со старыми правилами морали, въ томъ виде, 
какъ эти правила изложены у Гомера и у гноми- 
ческихъ поэтовъ. Какъ и следовало ожидать, пере- 
ходъ изъ одной философской секты въ другую не 
былъ явлешемъ распространеннымъ и не пользовался 
сочувств1емъ; темъ не менее можно указать не
сколько замечательныхъ случаевъ такой перемены 
убеждений. Не видно, чтобы разныя школы особенно 
старались отвоевывать другъ у друга лривержен- 
цевъ; оне скорее вербовали своихъ последователей 
среди непосвященныхъ. Споры между ними, конечно, 
бывали, но эти споры происходили келейно и не 
носили характера религюзной пропаганды.

Очень возможно, что росту философскихъ школъ 
въ Аоинахъ мы должны приписать заметныя пере
мены въ высшемъ образоваши юношества какъ въ 
Аепнахъ, такъ и въ другихъ городахъ Грещи. Мы 
можемъ сравнить эти школы съ английскими коллед
жами: подобно последнимъ, аеинстя школы поме
щались въ прекрасныхъ, окруженныхъ садами зда- 
шяхъ, полученныхъ въ даръ отъ ихъ основателей 
или патроновъ. Превращаясь, по мере утраты до-
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литическаго значения, въ центръ воспитания и куль
туры, Аоины стали проявлять все больше и больше 
интереса къ академнямъ, и сады последователей Эпи
кура и перипатетиковъ сделались не только пр1ят- 
нымъ и моднымъ местопребыватемъ молодежиг яко
бы погруженной въ науку, но также и местомъ для 
прогулокъ, часто посещаемымъ профессюнальными 
туристами и праздношатающимися *).

Аоинстя школы удерживали свое преподаваше 
въ сфере самыхъ глубокихъ проблемъ философш и 
морали. Оне учили религии и вере, а о физическомъ 
и эстетическомъ совершенствовании человека забо
тились такъ же мало, какъ и наши современные про
поведники-моралисты. Стоики даже не любили при
нимать въ ученики людей, не достигшихъ зрелаго 
возраста, считая юность порой страстей, когда 
мудрость недостижима. Понятно, что при такомъ 
направлении академическаго преподаватя нужно 
было организовать что-нибудь другое для юношества, 
въ особенности для молодежи изъ богатыхъ вл1я- 
тельныхъ семействъ, которую родители были рады 
посылать съ самыхъ дальнихъ окраинъ эллинисти- 
ческаго Mipa туда, где бы она могла получить ху
дожественное и литературное образоваше, пропитан
ное настоящей аттической солью.

Аоины беднели и приходили въ то состоите 
упадка, когда люди начинаютъ изыскивать средства, 
какъ бы «ввести деньги въ страну»; естественно 
было имъ притти къ мысли, что привлечете бога
тыхъ людей, которые бы жили и растрачивали свое 
богатство въ столице, является самой подходящей

*) См. выше стр. 215.
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заменой производительной энергш, привлекавшей 
когда-то деньги въ страну въ обм^нъ на равноцен
ные продукты. Македонсюе цари и знать, или ди- 
насты Малой Азш готовы были посылать своихъ 
сыновей въ Аеины и въ виде гонорара давать щед
рые подарки; Аоинамъ оставалось воспользоваться 
обстоятельствами и создать систему воспиташя, ко
торая могла бы удовлетворить потребности знатныхъ 
иностранцевъ.

Для этой цели они, какъ кажется, видоизменили 
старую систему воспиташя молодежи старшаго воз
раста. По этой системе отъ восемнадцати до двад
цати летъ аеинсше юноши, признанные правоспо
собными во всехъ. отношешяхъ, должны были оста
ваться подъ надзоромъ государства и нести сторо
жевую службу (uepiTcoXoi) въ самыхъ отдаленныхъ 
частяхъ Аттики и въ ея пограничныхъ крепостяхъ; 
въ то же время они занимались военными упраж- 
нешями, а также получали известное гимнастиче
ское и литературное воспиташе. Эти юноши носили 
короткш черный плащъ, родъ военнаго платья, и 
играли особенно видную роль въ религюзныхъ 
процесшяхъ, въ роде той, которая изображена на 
фризе Пареенона. Замечательно, что древнейшая 
греческая литература содержитъ лишь несколько 
намековъ на нихъ, и техничесше термины для та- 
кихъ юношей (ephebus, а для учреждешя &pY){3aa), 
какъ кажется, едва ли встречаются раньше Ксено
фонта. Teopin Платона предполагаютъ это учрежде- 
ше существующимъ, что и было вполне естественно, 
потому что не только въ Спарте, но и во многихъ 
другихъ государствахъ Грецш подобное этому 
учреждеше существовало давнымъ давно.
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Однако только съ 307 г. до Р. X. попадаются 
первый надписи объ ephebi, и съ этого времени он’Ь 
становятся очень многочисленны. Въ этомъ перюдй 
эфебы образовали собою повсюду вл1ятельный классъ 
или даже корпорацпо гражданъ; сохранились на
родный постановлешя, выражавния имъ одобреше 
за какой-нибудь поступокъ; эфебы им’Ьли особыя 
м’Ьста въ театрР; до насъ дошли декреты, выражав
шее одобреше ихъ смотрителямъ или директорамъ 
(xo5p.7]Tai), а также списки этихъ лицъ. Граждане, 
конечно, преобладаютъ среди нихъ; изъ вероятной 
общей суммы 240 (въ Аеинахъ) сначала было не 
бол-йе 10 — 20 чужестранцевъ (<;£vot). Конечно, дирек
торами были люди значительные, и мы думаемъ, 
что по аналогш съ mpiepapxieu, которая обязывала 
богатыхъ гражданъ снаряжать на свой счетъ ко
рабль и представляла собою скорее денежную по
винность, а не чииъ на морской служба, обя
занность доставлять предметы, необходимые для 
гимназш, въ вид'Ь масла и пр., возлагалась на 
гимназ1арха, которымъ могъ быть одинаково, какъ 
одинъ изъ надзирателей или учителей, такъ и кто- 
нибудь изъ самихъ учениковъ. Вотъ причина, по 
которой часто присуждалась особая благодарность 
за исполнеше этой повинности, которую иногда 
брали на себя совместно нисколько человЗжъ* Ста
рая организащя аоинской эфебш подвергалась за- 
т±мъ дальнМшимъ видоизм^нешямъ, и въ это учре- 
ждеше постепенно получили доступъ иностранцы. 
Конечно, отъ иностранцевъ нельзя было требовать 
службы въ качеств^ TxspiTxo*Xot—пограничной аеин- 
ской стражи; кром^ того, значительная часть гим- 
настическихъ упражнешй, которыми занимались
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эфебы въ старину, давно устарели и вышли изъ 
моды. Мноше философы, и даже военные люди, въ 
роде Александра и Филопемена, возставали противъ 
того, чтобы люди тратили время на подготовку къ 
атлетическимъ состязашямъ, а Хризиппъ написалъ 
целую книгу противъ этихъ состязанш. Съ другой 
стороны, и аоинсюе граждане и иностранцы стали 
обращать больше внимашя на умственное образо- 
ваше, и, кроме свободныхъ искусствъ и литературы, 
теперь въ число предметовъ преподавашя нужно 
было ввести и философсюя системы, которыхъ уже 
нельзя было более игнорировать.

И вотъ мы видимъ, что сообразно съ этими из
менившимися услов1ями двухлетшй срокъ службы 
эфебовъ былъ въ конце коицовъ сокращенъ до од
ного года, и большая часть гимнастическихъ и воен- 
ныхъ упражненш была совсемъ вычеркнута изъ 
программы. Некогда эти упражнешя лежали въ 
основе всего; теперь они заняли второстепенное 
положеше сравнительно съ музыкой и литературой. 
Это мы узнаемъ изъ разныхъ источниковъ и, между 
прочимъ, изъ списка окладовъ, которые получали 
разные учителя, судя по дошедшимъ до насъ над- 
писямъ. Кроме того, само военное воспиташе под
верглось соответствующимъ изменешямъ. Въ одной 
надписи выражается благодарность отряду эфебовъ 
за то, что они содержали на свой счетъ и починили 
осадное оруд1е, сделавъ его годнымъ къ употребле- 
юю. Греки скоро должны были убедиться, что зе- 
мляныя укреплешя выдерживаютъ удары лучше ка- 
менныхъ стенъ, и сообразно съ этимъ также были 
сделаны изменешя въ воспитанш эфебовъ. Артил- 
лер1я, какъ известно, имела въ то время капиталь
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ное значеше, и хататаХта^реска (упражнешя въ артил- 
лерш) вошла въ число предметовъ военнаго обра
зования.

Другой особенностью новаго направлешя является 
спещализащя преподавашя: для духовнаго и физи- 
ческаго воспиташя потребовались разные учителя, 
отдельные для той и другой отрасли. Такимъ обра- 
зомъ, мы присутствуемъ при такомъ же разд1зленш 
труда, которое оказалось необходимымъ въ настоя- 
щемъ столЪтш въ нашихъ школахъ съ техъ поръ, 
какъ въ программу воспиташя проникъ целый рядъ 
новыхъ предметовъ. На это обратилъ особенное 
внимаше Филостратъ (с. 15) .въ своемъ трактате о 
гимнастике. У иасъ есть также данныя, изъ кото- 
рыхъ мы можемъ съ полнымъ правомъ заключить, 
что въ это время стали подмечать природныя склон
ности учениковъ и давать этимъ склонностямъ надле
жащее развиНе. Впрочемъ, только ко времени Юл1а- 
на относится намекъ на то, что въ Александрш 
существовала своего рода консерватор1я, где содер
жались и обучались бедные мальчики, одаренные 
хорошммъ голосомъ.

Эта тенденщя естественно усилилась, благодаря 
развитш системы соревновашя, съ которой мы 
встречаемся даже въ форме школьныхъ экзаменовъ 
и наградъ,—этого стараго зла, развивающаго не въ 
меру не только самолюб1е детей, но и тщеслав1е 
старшихъ. Мы даже имеемъ извесыя объ экзаме- 
нахъ для заняыя местъ на службе. У насъ есть дан
ныя и о литературно-драматическихъ празднпкахъ, 
на которыхъ дети читали и играли въ присутствия 
родителей; происходили также состязашя на премно, 
о которыхъ извещали объявлешямп, вырезанными
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на камне. Это, впрочемъ, насколько намъ известно, 
относится къ более позднему времени.

Намъ остается еще разсмотреть частную жизнь и 
клубы университетскихъ студентовъ,—такъ мы мо- 
жемъ назвать эфебовъ. Прежде всего зам^тимъ, что 
система эфебш была распространена по всему элли
нистическому Mipy, до самой Массилш, греческаго 
города на варварскомъ запад^. Мы знаемъ, что въ 
Tapc'fe въ течете столетш существовала школа эфе
бовъ, пользовавшаяся известностью. Коллиньонъ въ 
спещальномъ трактате о следахъ эфебш за преде
лами Аеинъ собралъ надписи, свидетельствующая о 
существовали этого учреждешя въ другихъ горо- 
дахъ, кроме Аеинъ. Онъ получилъ искомыя сведе- 
шя приблизительно _ о шестидесяти городахъ, раз- 
бросанныхъ по Македонш, Грецш, островамъ Ма
лой Азш, Сир1и. О существовали эфебш въ 
безчисленномъ множестве другихъ городовъ мы 
лишены известш только благодаря простой случай
ности. Дошедппя до насъ подробности свидетель- 
ствуютъ также о болыпомъ однообразна: типа этого 
учреждения, такъ какъ даже въ Спарте, где это 
учреждеше имело некоторый особенности (напр., 
иностх)анцы никогда не допускались въ эфебпо), 
такъ называемый ликурговы постановленья въ ос- 
новныхъ чертахъ носили тотъ же характеръ и имели 
въ виду те же цели. Къ тому же допущеше такъ 
называемыхъ (хоЯа/лд и Tpocpifxoi къ воспиташю на
равне съ спартанскими гражданами показываешь, 
что изъ правила, въ силу котораго спартанское 
воспиташе могли получать только епарНаты, было 
сделано исключеше какъ разъ для техъ разря- 
довъ посторопнихъ лицъ, которые только и мог
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ли чувствовать надобность въ спартанскомъ вос- 
питанш.

Въ этомъ-то внимательномъ отношеши общества 
къ воспитанно Полибш, первый компетентный на
блюдатель греко-римской жизни, видитъ большой 
контраста между Грецш и Итал1ей. Онъ отказывается 
понимать, какъ можно такое важное  ̂ д'кяо предоста
влять частнымъ лицамъ, подвергая его вс'Ьмъ слу- 
чайностямъ, могущимъ произойти отъ нерадешя и 
дурной постановки д^ла. Въ свое время мы уви- 
димъ, насколько суждеше Полиб1я было основа
тельно.

Итакъ, мы должны представлять себе эфебовъ 
каждаго значительнаго города за этотъ перюдъ въ 
виде особаго класса, им^вшаго право занимать 
особыя места въ театре, носившаго особую одежду 
и вследств1е своего единства и организованности, 
имевшаго известное общественное значеше. Эфебы 
имели организащю въ форме клубовъ и ассощацш 
съ своими почетными звашями и должностями, на- 
звашя для которыхъ были скопированы съ высшихъ 
государственныхъ должностей. У нихъ былъ свой 
правитель, носившш въ Аеинахъ назваше архонта, 
свой полководець, свой царь и т. д. Ихъ традищон- 
ные обычаи назывались законами (vop.o<;), ихъ сход
ки — народными собрамями (ауора), ихъ постановле- 
н\ я —декретами (фг^лр.оста). Вь города Нергаме 
намъ известенъ даже «совета и демосъ молодежи» 
(т) (3ouX'/j xai 6 t w v  vaov), какъ самостоятельная
корпоращя, собиравшаяся въ своей собственной 
гимназш.

Даты надписей, сообщающихъ намъ эти сведешя, 
не всегда можно определить съ точностью, и мног!я
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изъ нихъ, можетъ-быть, относятся ко времени, сле
дующему за векомъ Арата, который мы теперь ха
рактеризуемте По не можетъ быть сомнешя, что 
тогда уже определился типъ эллинистическаго вос- 
питашя, и что мношя подробности, засвидетельство- 
ванныя лишь позднейшими документами, возникли 
въ первое столеНе эллинистическаго перюда.

Общимъ клубомъ или местомъ собрашй юношей 
была, разумеется, тмиазгя, где были все приспо- 
соблешя для атлетическихъ упражненш, равно какъ 
и все удобства для отдыха въ тени, такъ какъ жи
тели юга привыкли проводить время на воздухе. 
Въ этихъ-то гимпаз1яхъ, носившихъ назваше Ака- 
демш, Киносарга и Лицея, постоянно толклись 
аеинсюе студенты. Естественно поэтому, что те 
философы, которые не пренебрегали, подобно стои- 
камъ, обучешемъ юношества, основывали свои школы 
въ близкомъ соседстве съ гимназ1ями. Всякш мо
лодой иностранецъ, въ особенности числившшся въ 
рядахъ эфебовъ, желая заменить серьезными заня- 
Нями риторику, входившую въ офищальную про
грамму гимназии могъ сейчасъ же завернуть въ 
музей или школу, находившуюся рядомъ съ гимна- 
з1ей. Въ течете разсматриваемаго нами перюда эти 
гимназш и философсшя школы находились вне го
рода. Но две новыхъ гимназш для эфебовъ были 
учреждены внутри городскихъ стенъ благодаря ще- 
дротамъ Птоломея Филадельфа и некоего предво
дителя отряда наемниковъ, по имени Дюгена; этотъ 
Дюгенъ, назначенный царемъ Димитр1емъ въ воен
ные губернаторы Аеинъ, после смерти Димитр1я 
согласился на предложеше Арата и за 150 талан- 
товъ очистилъ отъ войскъ авинсшя крепости. Когда
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царь Филиппъ У опустошилъ и разрушилъ все 
предместья Аеинъ (въ 200 г. до Р. X.), то первен
ствующее значеше перешло къ темъ гимназ1ямъ, 
который находились внутри городскихъ ст^нъ; изъ 
нихъ упоминаются въ нашихъ надписяхъ Птоло- 
мэонъ и Дюгенюнъ.

Но самое значительное изм^нете во всемъ духе 
воспиташя, какъ я уже сказалъ, заключалось въ 
перемене отношешя между гимнастикой и му
зыкой (въ томъ широкомъ смысле, въ какомъ это 
слово употреблялось у грековъ). Если прежде 
внимате обращалось преимущественно на совер- 
шенствоваше тела, то теперь первое место за- 
нялъ умъ, и подобно тому какъ характеръ воен- 
наго воспиташя изменился вместе съ изменешемъ 
общихъ условш современной жизни (что было ука
зано выше), изменился и характеръ музыкальнаго 
и литер ату рнаго воспиташя. Въ прежнее время ри
торика имела большое значеше,—если подъ рито
рикой разуметь совершенную по форме речь, ко
торая являлась могущественнейшимъ рычагомъ вла
сти въ демокраНяхъ, где публичная речь была 
главной силой. Теперь ораторское искусство, все 
еще продолжая вызывать похвалы и удивлеше, изъ 
политическаго оруд!я сделалось признакомъ утон- 
ченнаго образовашя, и философы, углубивппеся въ 
серьезное мышлеше и державппеся вдали отъ об
щественной жизни, совершенно подорвали прежнее 
значеше внешняго совершенства речи. ВследCTBie 

этого мы видимъ невероятно быстрый упадокъ ора- 
торскаго искусства даже въ техъ городахъ, где 
люди более пожилые еще хранили предашя о вре- 
менахъ Демосеена, Эсхина и Гиперида. Места, ко-
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торыя Поли бш съ восторгомъ цитируетъ изъ Ди- 
митр1я Фалерскаго, въ эпоху расцвета показались 
бы ниже посредственности, а знаменитый риторъ 
Гегезш, о которомъ мы упоминали раньше, по мне- 
Hiio хорошихъ критиковъ не написалъ ни одной по
рядочной страницы.

Но если эстетическая сторона греческаго воспи- 
т а т я  пострадала сравнительно съ прежнимъ време- 
немъ всл'Ьдств1е того, что заброшено было изучеше 
блестящихъ образцовъ высоко-развитаго ораторскаго 
искусства, то, можетъ-быть, этотъ пробелъ до из
вестной степени возмещался более широкимъ рас- 
пространешемъ театральныхъ и музыкальныхъ раз- 
влеченш, которыя заняли въ этомъ веке совершенно 
новое, особое положеше. Известно, что театры стали 
строиться по всей Грецш, даже въ третьестепен- 
ныхъ городахъ; любопытнымъ образцомъ йожетъ 
служить сохранившийся до нашихъ дней небольшой 
съ крутыми ступенями театръ въ Херонее, который 
могъ вместить только весьма малое количество зри
телей. Театры эти сделались еще более распростра- 
ненпымъ явлешемъ, съ техъ поръ, какъ они стали 
служить местомъ общественныхъ собрашй гражданъ, 
какъ видно изъ примеровъ Сиракузъ и Аеинъ. Но 
нигде, разумеется, театръ не былъ предназначаемъ 
исключительно для такай политической цели. Во 
всехъ театрахъ по праздничнымъ днямъ давались 
музыкальный, драматичесшя и орхестичесшя пред- 
ставлешя не только въ честь Дюниса, но и въ честь 
другихъ боговъ. Такъ въ Дельфахъ этолшцы въ 
память победы, одержанной надъ галатами, учре
дили большой праздникъ, носившш назваше Sote- 
ria, который праздновался въ первый разъ около
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260 г. до Р. X., и на который съезжались артисты 
со всего эллинистичеекаго Mipa.

Изъ надписей мы узнаемъ о существованш въ 
Грецш гильдий профессюнальныхъ артистовъ, ко
торые являлись на эти местные праздники и да
вали представлетя за очень высокую плату. Эти 
люди, прежде называвшиеся просто актерами, те
перь получили наименоваше «кудесниковъ бога Дш- 
ниса» (ot Tcspt tov  Atovucov T e jrv iT a i)  и составляли кор
порации пользовавшаяся особыми привилепями въ 
виде освобождешя отъ военной службы и отъ на- 
логовъ', а также отъ тюремнаго заключешя въ слу- 
чаяхъ поручительства. Всякш, кто нарушалъ ихъ 
привилегш, подлежалъ суду магистратовъ дельфш- 
ской амфиктюнш. Мы знаемъ также, что имъ по
зволялось носить золотыя украшешя, тогда какъ 
граясданамъ это было запрещено; и несомненно, они 
представляли собою классъ людей тщеславныхъ и 
не особенно почтенныхъ, несмотря на все приви
легш, какими наделилъ ихъ законъ, и на благо
склонность, какую оказывало имъ общество. Въ Про- 
блемахъ Аристотеля (30,10) встречаемъ следующий 
вопросъ: «Отчего худояшики бога Д1ониса обыкно
венно дурные люди (иоу/):о1)? Не потому ли, что 
имъ мешаютъ достигнуть мудрости постоянный за- 
няыя свэимъ спещальнымъ деломъ, и не потому ли, 
что по большей части они живутъ то въ безмерной 
роскоши, то въ крайней нужде, а то и другое е ъ  

одинаковой мере делаетъ людей негодными?»
Въ составъ ихъ корпорация: входили: стоявший во 

главе корпорацш жрецъ (Дюниса), бывший въ то 
же время и актеромъ, казначей, драматичесюе поэ
ты, писавшие новыя шееы (трагедш, комедш и оды),
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главные актеры — какъ трагики, такъ и комики, 
исполнявнпе древтя образцовый лроизведетя Эври
пида и Менандра, наконецъ, разнаго рода музы
канты и певцы. Были у нихъ импрезарю, которые 
устраивали ангажементы труппы въ отдаленныхъ 
городахъ, подрядчики, заведывавпие технической 
частью представлений (£py6Xaj3oi), и даже лица, спе- 
щально поставлявшая для сцены костюмы (цлатю- 
puafrat). Ни одинъ большой праздникъ, за исклю- 
чешемъ четырехъ нащональныхъ ираздниковъ, не 
обходился безъ этихъ артястовъ, а въ конце кон- 
цовъ музыкальный состязашя получили доступъ 
даже на Пиеш стя и Немейсшя игры. На другихъ 
праздникахъ глава труппы всегда являлся руково- 
дящимъ членомъ комитета по устройству праздника, 
и вознаграждеше, которое получали артисты, по
мимо наградъ за победу на состязашяхъ, было 
очень значительно. Когда старый Антигопъ съ ве
ликой пышностью праздновалъ день основашя своей 
новой столицы, Антигоши на Оронте, до него до
шла весть о нашествш Лизимаха на Малую Азш 
(303 г. до Р. X.); услыхавъ объ этомъ, онъ прервалъ 
праздникъ, но заплатилъ артистамъ ихъ гонораръ, 
достигавший, по словамъ Дшдора (XX, 108), двух
сотъ талантовъ. Мы знаемъ, что Дюнисш праздно
вались на протяженш всего эллинистическаго Mipa.  

Въ Жазнеописант Елвомеиа Плутархъ говорить, что 
во время одного изъ своихъ походовъ Клеоменъ 
встретился съ обществомъ артистовъ, проезжавшихъ 
черезъ Пелопоннесъ, и немедленно договорился съ 
ними, чтобы они устроили временную сцену и 
играли для развлечешя его солдата. Такъ какъ 
артисты не являлись воюющей стороной и имели
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право переходить любую границу даже во время 
войны, то н^тъ ничего удивительнаго въ томъ, что 
цари и дипасты нередко употребляли ихъ въ ка
честв!} неофищальныхъ пословъ, и ихъ связи съ 
эллинистическими дворами были крайне разнообраз
ны. Одно общество актеровъ называло себя атта- 
лиспити и приносило жертвы царю Эвмену II и 
даже его братьямъ. Изъ одной надписи, относя
щейся къ Птолемаидй въ Верхнемъ Египтй, мы 
узнаемъ подробности объ одной местной корпорацш 
артистовъ; это показываетъ, до какой степени эти 
корпорацш были распространены. Читателю, быть- 
можетъ, покажется интереснымъ списокъ наградъ 
за победу на драматическихъ состязашяхъ, свид!}-. 
тельствующш между прочимъ о томъ, что актеры 
делились на разряды; даниыя эти мы заимствуемъ 
изъ одной дошедшей до насъ надписи, относящейся, 
впрочемъ, къ эпох!} римскаго владычества. Мы 
узнаемъ, что трагики-протагонисты получили въ 
вид!} наградъ—2500, 600, 350 динар1евъ (почти рав
няющихся франкамъ), комики-протагонисты—1500, 
500, 300 динар1евъ. Зат!шъ флейтистъ и киеаристъ 
получили 1000 динар1евъ, хоровой флейтистъ и хо
ровой киеаристъ —1500, энкомюграфъ (писатель хва- 
лебныхъ отзывовъ!), эпическш и трагическш поэты— 
по г<50 каждый, комическш поэтъ—500, подрядчикъ, 
зав!}дывавпий постановкой старыхъ комедш—350. 
Эти посл!}дн1я суммы означаютъ вознаграждещя, а 
первый—награды при состязанш трехъ шесъ.

Видя передъ собой этотъ рядъ фактовъ, недавно 
открытыхъ по надписямъ и свид-Ьтельствующихъ о 
томъ, какимъ почетомъ пользовался классъ людей, 
нравственно и интеллектуально незначительныхъ,

18*
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за то только, что они доставляли публика развле
ч е т е ,—всякш убедится, до какой степени эллини
стическая культура стала похожа на нашу совре
менную и какъ она прюбр^ла даже признаки дрях
лости. Прежнее уважеше къ религюзнымъ формамъ 
еще сохранялось. Эфебы или артисты всегда кля
нутся именемъ многихъ боговъ съ странными име
нами и курьезными аттрибутами. Мраморное кресло, 
предназначенное главнымъ лицамъ общества арти- 
стовъ въ аоинскомъ театра — въ родЬ почетнаго 
кресла въ партер^—было предоставлено имъ не 
какъ актерамъ, а какъ жрецамъ Дюниса: очевидно, 
ни серьезные философы, ни веселые св'Ътсюе люди 
не были расположены ссориться ни съ культомъ ве- 
ликихъ эллинскихъ боговъ, ни, т'Ьмъ бол^е, съ леген
дарной истор1ей, доставлявшей наиболее популярные 
сюжеты для скульптуры, живописи и поэзш. Какъ мы 
видели въ нашемъ очерка александршской поэзш, 
развивалась даже мода писать комментарш ко всймъ 
этимъ легендамъ; главной причиной была тутъ, я 
думаю, ихъ тесная связь съ классичеекимъ искус
ств о мъ.

Ценили, однакоже, не жреца, а актера; только 
что приведенный нами списокъ вознагражденш артп- 
стовъ показываетъ, что самымъ большимъ располо- 
жешемъ общества пользовался исполнитель, а не 
авторъ, — виртуозъ, а не сочинитель шесы. Скуль- 
пторъ, актеръ, арфистъ, занимавшие въ прежнее вре
мя положеше уважаемыхъ ремесленниковъ, работав- 
шихъ за скромное вознаграждеше на заказчиковъ 
изъ высшаго сощальнаго слоя (таково было сощаль- 
ное положеше творцовъ Пареенона),—превратились 
теперь въ первыя знаменитости, мастерсшя кото-
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рыхъ посещались царями; общества ихъ искал# 
представители знати и света, ихъ пошлая жизнь 
считалась самымъ интереснымъ источникомъ анек- 
дотовъ.

Мне представляется характерной чертой века и 
то, что живопись заняла такое видное место сравни
тельно съ другими искусствами. Прежде драмати
чески! поэтъ, скульпторъ, архитекторъ—были глав
ными представителями искусства,—скульпторъ, мо- 
жетъ-быть, меньше другихъ. Теперь мы много слы- 
шимъ о живописцахъ, о той борьбе за успехъ, ка
кую имъ приходилось выдерживать въ ранте годы, 
объ огромныхъ доходахъ, которые они получали, 
добившись успеха, и о тщеславномъ блеске, кото- 
рымъ затемъ окружали свою жизнь. Уже давно во
шло въ обычай (см. выше стр. 109) писать картины 
на доскахъ (mvocxes). Этого рода художественпыя 
произведешя всегда можно было продать за хоро- 
нпя деньги богатымъ покровителямъ искусства, въ 
то время какъ статуи, изъ бронзы или мрамора, 
были трудно переносимы и, кроме того, евоимъ 
спокойств1емъ и монументальностью не соответство
вали вкусу общества, любившаго бурныя страсти и 
возбуждаюпде эффекты. Такой сюжетъ, какъ Лао- 
коонъ, лучше можно было обработать на картине, 
передающей краски и обстановку, чемъ на мраморе, 
хотя бы художникъ и обладалъ темъ совершен- 
ствомъ въ своемъ искусстве, до какого дошли ро- 
доссше скульпторы. Изъ интереснаго, составленнаго 
Овербекомъ, собрашя заметокъ древнихъ авторовъ 
о разньтхъ модныхъ живописцахъ читатель можетъ 
познакомиться съ темъ, какъ они пускали въ ходъ 
всевозможный техничестя средства для того, что
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бы воспроизвести не только самыя бурныя душевныя 
движешя, но и кровавую пену на зажатомъ зубами 
мундштуке, мгновенный румянецъ на смуглой ще
ке. Портреты также вошли въ моду и не только 
портреты современныхъ людей, наир., портретъ 
Александра въ эфесскомъ храме, написанный Апел- 
лесомъ за двадцать талантовъ (около 48,000 рублей), 
или Антигона (уже описанный на стр. 110), но и 
импровизированные портреты легендарныхъ лично
стей или людей давно умершихъ.

Этотъ Апеллесъ, истинный отецъ эллинистической 
живописи, написалъ свой собственный портретъ, 
что свидетельствуетъ о существование хорошихъ 
зеркалъ, безъ которыхъ этотъ фокусъ едва ли былъ 
бы возможенъ. Онъ также изобрелъ особый лакъ, 
не только предохранявшш картину отъ порчи, но 
и придававший краскамъ особую живость; ему при
надлежать и друшя изобретешя, опубликованныя 
имъ въ спещальномъ трактате о своемъ искусстве. 
Я упоминалъ выше (стр. 109) о томъ, что Апеллесъ 
ходилъ смотреть картину своего младшаго соперни
ка Протогепа, изображающую Я лиса. Простоявъ 
долго передъ картиной, Апеллесъ сказалъ, что 
труда потрачено много и результаты поразительны, 
но что картине недостаетъ той прелести, которая 
возвышаетъ его собственный картины до небесъ. 
Этотъ же Протогенъ написалъ сатира съ перепе- 
ломъ, сидящимъ на колонне возле него: перепелъ 
до такой степени былъ похожъ на живого, что 
публика приносила настоящихъ перепеловъ, и 
они бросались на него; Протогенъ, наконецъ, 
испросилъ разреш ете у попечителей храма, для 
которыхъ онъ написалъ картин}7-, стереть птицу,
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такъ какъ она мешала оценить надлежащимъ обра- 
зомъ главную фигуру.

Желая удовлетворить спросу на новизну, та
лантливые люди обратились къ изучение вульгарной 
и пошлой жизни низшихъ классовъ, и мы им'Ъемъ 
въ эллинистическомъ искусстве свою «Теньеровскую 
школу», rypar од г арЫ, живописцевъ грязи, какъ они 
тогда назывались, изображавшихъ лавки цырюльни- 
ковъ, портныхъ, сапожниковъ, ословъ навыоченныхъ 
зеленью для рынка и т. п. Но этого мало. Мы 
знаемъ, что одно неоконченное произведете одного 
мастера пользовалось особымъ успехомъ именно по
тому, что оно было неокончено: такую оценку кар
тины мы находимъ у Плитя, но, н'Ьтъ сомнетя, 
что идетъ она еще отъ эпохи эллинизма. Самымъ 
крайнимъ выражешемъ этого безвкуснаго приетра- 
сыя къ вульгарнымъ подробностямъ является про
изведете Созоса пергамскаго, который изобразилъ 
мозаикой мевыметеииый полъ со всеми крошками и 
разбросанными остатками пиршества, словомъ—полъ 
неубранной комнаты. Вместе съ этими нездоровыми 
симптомами появился вкусъ къ драгоц'Ьннымъ кам- 
нямъ, къ выгравированнымъ камеямъ, вышивке и 
вазамъ; все эти вещи стоили очень дорого, и если 
этотъ вкусъ не действовалъ облагораживающимъ 
образомъ на искусство, то онъ во всякомъ случай 
далъ большой толчокъ промышленности.

После того какъ я отметилъ въ эллинистической 
культура столько чертъ сходства съ нашей совре
менностью, я заключу эту главу цитатой изъ По- 
либ1я, свидетельствующей о томъ, что античный 
греческш духъ еще продолжалъ жить въ одной су
щественной стороне тогдашняго воспитатя. Видя,
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что искусство все более и более становится уд4>- 
ломъ спещалистовъ, что соверщеннейшимъ испол- 
нителемъ можетъ оказаться безнравственный чело
века,, люди, казалось бы, должны были мало-по
малу оставить или забыть теории о возвышающемъ 
нравственномъ вльянш искусства. Такъ, напримеръ, 
дело стоить теперь у насъ. Никто ведь, исполняя 
Бетховена или Вагнера, не думаетъ о нравствен
номъ совершенствован!!! слушателя. Но именно та- 
ковъ быль всеобщий взглядъ до Аристотеля, кото
рый и самъ настаиваетъ на немъ въ своей политика, 
книге, быть-можетъ, менее фантастической и более 
трезвой по проводимымъ въ пей взглядамъ, ч'Ьмъ 
самыя новыя работы, посвященныя политическимъ 
теор1ямъ. Аристотель, однакоже, — представитель 
эллинской культуры, а не эллинизма, поэтому на 
него нельзя ссылаться, говоря о веке, наступивщемъ 
после переворота, произведеннаго Александромъ. 
Но что же говорить о томъ же предмете Полиб!й, 
скептикъ, новый человекъ, поклонникъ Рима, на- 
стоящш Маюавелли дохрисНапской эпохи?

«Въ виду того, что аркадскш народъ пользуется 
доброй славой среди грековъ не только по причине 
своего гостепршмства и любезнаго нрава, но еще 
более по причине своего благочесНя,—стоить оста
новиться и потолковать о дикости кинетянъ и о 
томъ, какъ они, будучи несомненно аркадянами, 
превзошли въ это время всехъ остальныхъ грековъ 
жестокостью и беззакошями. По моему мненпо при
чина этого въ следующемъ: они первые и един
ственные изъ аркадянъ пренебрегли темъ, что съ 
большой заботливостью задумано и установлено было 
для всехъ жителей Аркадш, применяясь къ окру
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жающей ихъ природе. З аш те  музыкой, по крайней 
мере музыкой въ собственномъ смысла, благоде
тельно для всехъ, но для аркадянъ положительно 
необходимо. Не следуетъ думать, чтобы мз^зыка,— 
какъ совершенно недостойно себя высказался Эфоръ 
въ предисловие къ своей исторш,— была введена 
людьми только для обмана и оболыцешя; мы не мо- 
жемъ также допустить, чтобы древше критяне и 
лакедемоняне безъ основашя ввели флейту и марши
ровку подъ музыку на место трубы, или чтобы 
древнейние аркадяне безъ основашя отвели музыке 
такое видное место въ своей общественной жизни, 
что ежедневное заш те ею сделали обязательнымъ 
не только для детей, но и для молодежи до тридцати 
летъ, хотя въ другихъ отношешяхъ нравы ихъ отли
чаются большой суровостью... Я думаю, древше 
ввели эти обычаи не съ темъ, чтобы доставить не
нужное развлечеше, но принимая во внимаше земле- 
дельческш строй своего отечества и вообще тяже
лый услов!я трудовой жизни его обитателей. Они 
имели также въ виду суровость ихъ нравовъ, кото
рая является естественнымъ последств1емъ холоднаго 
и суроваго климата, преобладающаго въ ихъ стра
не... Итакъ, желая умерить и смягчить ихъ при
родную грубость и суровость, они установили только 
что описанные нами порядки, а также ввели въ 
обычай какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ 
обиця сборища и общественный жертвоприношешя 
и еще установили пляски девочекъ и мальчиковъ,— 
словомъ, действительно приложили всю свою изобре
тательность къ тому, чтобы путемъ тщательнаго 
воспиташя сделать ихъ дикую натуру более утон
ченной и человечной. Этимъ-то и пренебрегли со
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вершенно кинетяне, между тЬмъ какъ они также въ 
высшей степени нуждались въ такихъ воспитатель- 
ныхъ мерахъ, такъ какъ обитали въ страна по кли
мату и устройству поверхности самой суровой во 
всей Аркадш. Такимъ образомъ, отдавшись взаим- 
нымъ раздорамъ и вражде, они въ конце концовъ 
пришли въ такое дикое состоите, что нигде ни въ 
одномъ эллинскомъ городе не совершалось такихъ 
ужасныхъ жестокостей и такъ часто, какъ у нихъ» *).

Прибавлю еще, что Кинета была расположена на 
дикихъ возвышенностяхъ, отделявшихъ Аркадно отъ 
Ахеи и изв'Ьстныхъ теперь подъ назватемъ Хельм- 
скаго (Chelmos) хребта, где даже теперь, когда 
клпматъ смягчился сравнительно съ древними вре
менами, во многихъ м'Ьстахъ снегъ лежитъ до апре
ля и мая, —и что вся Аркад1я была тогда убежи- 
щемъ медведей и волковъ, которые скрывались въ 
ея болыпихъ лесахъ, сохранившихся отчасти и до 
нашего времени.

Такъ, среди окружающаго скептицизма, среди 
безчисленныхъ разочарованш, не взирая на то, что 
меркла слава эллинистическихъ государствъ и воз
растало велрппе Рима, оказывается, древняя Teopia 
о нравственномъ значеши музыки находить себе 
горячаго защитника въ лице самаго передового и 
неромантическаго современнаго мыслителя. Не долж
но ли это навести насъ на мысль, что въ настоя
щее время мы упускаемъ изъ виду некоторые со
кровеннейшие законы нравственнаго развитая, не
который едва заметныя вл1яшя, который темъ не 
менее проникаютъ насквозь вею нашу жизнь? Верно

) Polyb. IV, 20, 21.
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ли въ самомъ д^ле, что ухо не можетъ насъ учить 
пороку и добродетели черезъ посредство мелодш, 
и что предразсудки въ области нравственности не 
могутъ являться последств1емъ эстетическаго воспи- 
ташя?

Йстор1я Грец1и. Вып. 2. 1Э



О Т Д Ъ Л Ъ  VI.

УПАДОКЪ ЭЛЛИНИЗМА.

I. М О Н А Р Х 1 И  К О Н Ц А  III В 15К.А.
(M a h a f f y  Greek life a. thought).

Полибш не разъ подчеркиваетъ знаменательность 
того момента въ судьбахъ Mipa, съ котораго онъ 
начянаетъ собственно свою историо. Онъ говорить, 
что около 220 г. до Р. X. во вс^хъ великихъ держа
ва хъ произошла см^на государей, и управлеше пе
решло въ руки не достигшихъ зр^лаго возраста 
юношей. Далйе Полибш замечаете, что войны, на- 
чавпияся около этого времени по совершенно раз- 
личнымъ причинамъ въ разныхъ частяхъ св-Ьта, 
привели Востокъ и Западъ въ такую тесную связь, 
что съ этихъ поръ истор1я средиземныхъ народовъ 
уже не двигается по разнымъ путямъ, а течетъ 
однимъ широкимъ потокомъ.

Весьма интересно ознакомиться съ характерами 
тЬхъ юношей, въ рукахъ которыхъ сосредоточива
лись тате  крупные интересы. Нельзя сказать, что
бы прямыми причинами подчинешя ихъ Риму слу
жили ихъ молодость и неопытность. Внимаше ве
ликой республики почти двадцать л^тъ было занято 
геройской борьбой съ Кареагеномъ. Въ этотъ про
межуток у всгЬхъ этихъ государей было достаточно
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времени для прюбретешя опытности; ихъ престолы 
оставались непоколебимыми, а сами они были впу
таны въ столкновешя, которыя могли содействовать 
развитие таившихся въ нихъ талантовъ. Однако 
талантами этотъ векъ былъ чрезвычайно беденъ. 
Одна колоссальная фигура поднимается надъ всеми: 
это Ганнибалъ Барка; все остальное—люди посред
ственные или даже ниже средняго уровня. Всехъ 
незначительнее Птоломей Филопаторъ. Въ великой 
фамилш Лагидовъ это первый случай появлешя 
распутника, дилетанта, пьяницы и глупца. Даже 
у великаго Птоломея Эвергета заметенъ, еще въ 
среднихъ летахъ, упадокъ силы и деятельности. 
Его сынъ былъ слабою и безцветною личностью, 
игрушкою въ рукахъ стараго ловкаго дипломата; 
даже блестящая победа при Рафш не отвлекла его 
отъ лени и чувственныхъ удовольствш. Кроме того, 
онъ известенъ какъ гонитель египтянъ и ихъ рели- 
гш; этимъ онъ довелъ Египетъ до возмущешя, съ 
трудомъ прекращеннаго его преемникомъ.

Первыя сведешя объ его дворе мы находимъ въ 
конце Плутарховой бюграфш Клеомена, въ раз- 
сказе о томъ, какъ изгнанный герой, лишившись 
после битвы при Селласш своего царства, прибыль 
въ Александрно, куда еще раньше были посланы 
въ качестве заложниковъ его мать и дети. Въ Еги
петъ его влекла надежда побудить Эвергета къ во
зобновлены) войны въ Грецш, а въ крайнемъ слу
чае—поступить Къ нему на службу. Говорить, 
Клеоменъ произвелъ на царя сильное впечатлете 
и вернулся бы на родину съ египетскимъ флотомъ, 
если бы не смерть Эвергета. Его сынъ й преемникъ 
былъ совершенно погруженъ въ пьянство, разгулъ
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и религюзныя оргш. Настоящими правителями 
страны стали родственники царской любовницы, и 
Клеоменъ никакъ не могъ добиться внимашя къ 
своимъ планамъ. Однако съ нимъ еще советовались 
о важныхъ делахъ, напр., о задуманномъ умерщвленш 
Маги, брата царя, очень популярнаго среди наемныхъ 
войскъ. Клеоменъ высказался противъ убшства и 
его целесообразности, но неосторожно прибавилъ, 
что изъ наемниковъ 3000 принадлежать къ пело- 
поннесцамъ, которые готовы исполнить его приказъ 
въ любое время, по первому знаку. Это встревожщо 
советниковъ царя, и они решили посадить льва въ 
клетку. Быть-можетъ, историкъ Филархъ, у кото- 
раго Плутархъ заимствовалъ разсказъ о трагической 
гибели Клеомена, еще преувеличилъ действительный 
контрастъ между спокойнымъ и простымъ героемъ 
въ его плохо замаскированномъ заключенш и не- 
достойнымъ молодымъ царемъ, рабомъ своихъ стра
стей и любимцевъ. Раньше Клеоменъ отвергъ мысль 
о самоубшстье, потому что не хотелъ лишать ро
дину надеждъ; теперь съ двенадцатью друзьями онъ 
вырвался однажды изъ темницы и сталъ призывать 
къ свободе александршскую чернь, которая едва ли 
и понимала смыслъ этихъ словъ и глазела на него 
какъ на опаснаго сумасшедшаго. Плутархъ гово
рить, что у нея хватило энергш только на то, 
чтобы удивляться и восхвалять смелость Клеомена, 
но что никто не отважился къ нему пристать. 
Однако, даже и такая степень симпатш является 
сомнительной. Попытка разбить тюрьму не уда
лась, и спартанцамъ не оставалось ничего, кроме 
почетнаго самоубшства. Птоломей могъ отомстить 
Клеомену только темъ, что велелъ повесить его
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тело и казнить его мать и детей. Изображеше 
спартанскаго изгнанника бродящимъ въ Алексайдрш 
по пристани въ ожиданш вестей съ родины, вместе 
съ описатемъ того страннаго случая, благодаря кото
рому первый встр’йтивпийся ему грекъ оказался 
лошадинымъ барышникомъ и старымъ кредиторомъ, 
который и передалъ придворнымъ замечаше Клео- 
мена, чтd царю нужны не боевые кони, а любимцы 
и флейтщицы,—все это представляетъ одну изъ 
самыхъ привлекательныхъ страницъ у Плутарха. 
Монарх1я въ Египта установилась, однако, настолько 
прочно, что этотъ распутный царь, котораго жизнь 
была сокращена пороками, а пределы владЬиш мяте- 
жомъ, не только оставался на престоле въ течете 
всей жизни, но велъ успешную войну противъ 
энергичнаго соперника и передалъ свое царство 
малолетнему наследнику. Внутренняя политика Со- 
сиб1я, перваго министра Птоломея IY, состояла въ 
«устранеши» отъ престола всехъ людей съ весомъ, 
между прочимъ, дяди царя, его брата, его сестры 
и жены, наконецъ, Клеомена. Такъ мы видимъ, 
что въ Египте Monapxia прямо вырождается въ 
восточный деспотизмъ. Обратимся теперь къ Си- 
рш.

После смерти Селевка III хозяиномъ царства 
сталъ здесь его родственникъ Ахей, который и пе
редалъ корону младшему брату покойнаго, Антюху 
III, юноше 19 летъ. Оставивъ за Ахеемъ управлеше 
М. Аз1ей, Антюхъ прежде всего обратился противъ 
греческихъ сатраповъ Мидш и Персш. Победою 
надъ ними онъ обязанъ былъ главнымъ образомъ 
обаянию своего имени: невидимому въ этихъ обла- 
стяхъ домъ Селевкидовъ ужещлобрелъ религюзную
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сан кц т *). Затемъ Антюхъ началъ большую войну 
въ Сирш противъ Птоломеевъ съ целью вернуть 
земли и крепости, ими захваченный. Все это время 
между чинами его двора шла сильная борьба за 
вл1яше на молодого царя, и только съ помощью 
хитрости Антюхъ усп'Ьлъ избавиться отъ своего 
всемогущаго визиря Герм1я. Заговоръ былъ устроенъ 
любимымъ врачомъ царя, «который воспользовался 
случаемъ, чтобы посоветовать Антюху следить вни
мательнее за честолюбивымъ Герм1емъ и не медлить, 
иначе онъ попадетъ въ туже ловушку, какъ и его 
покойный братъ: критическая минута не далеко, и 
царю следуетъ позаботиться о спасенш своемъ и 
друзей. Въ ответъ на предостережете Аниохъ вы- 
разилъ свое недовольство Герм1емъ и страхъ передъ 
нимъ, а также искреннюю благодарность врачу за 
то, что онъ объ этомъ заговорилъ. Врачъ ободрился, 
заметивъ, что онъ не ошибся насчетъ настроены 
царя, и последнш попросилъ его отъ словъ перейтц 
къ делу. Они сговорились и составили заговоръ. 
Подъ предлогомъ, что царь страдаетъ головокру- 
жешемъ, они отпустили слугъ и обычныхъ телр- 
хранителей и такимъ образомъ, подъ видомъ заботы 
о здоровье царя, получили возможность вступить 
въ сношешя съ избранными друзьями; те изъ не
нависти къ Гермио охотно приняли ихъ предложешя. 
Такъ все было подготовлено къ выполнение замысла. 
Врачи предписали Антюху прогулки въ утренней 
прохладе, и Гермш явился въ назначенное время 
съ теми изъ придворныхъ, которые знали объ этомъ,

*) Таьсъ, и войска Ахея, когда онъ повелъ ихъ въ Сирпо про
тивъ Amioxa, взбунтовались, негодуя на то, что ихъ ведутъ 
противъ ихъ природнаго цяря.



— 439 —

a np04ie опоздали въ виду того, что выходъ царя 
происходилъ совсемъ въ необычное время. Тогда 
заговорщики отвлекли Герм1я отъ лагеря въ уеди
ненное место и тамъ, когда царь на минуту ото- 
шелъ въ сторону, умертвили его. Такъ Гермш окон
чи лъ свою жизнь, не понеся за свои злодеяшя до- 
стойнаго возмезд1я». (Полибш, кн. У, гл. 56).

Замечательно, что большинство чиновъ при дворе 
Ант1оха принадлежить къ грекамъ: войсками коман- 
дуютъ почти исключительно этоляне, критяне, ахе- 
яне; даже войска восточныхъ сатраповъ состоять 
отчасти изъ грековъ, отчасти изъ галатовъ.’ Не
смотря на это, нравы и обычаи оказываются вар
варскими и вовсе не походятъ на гречесше. Въ 
только что приведенномъ месте Полибш замечаетъ, 
что Гермш, когда его убили, не понесъ достойнаго 
наказашя за свои злодеяшя, т. е., что онъ не былъ 
подвергнуть пытке. Точно такъ же мятежные сатрапы 
после поражешя предаютъ смерти свои семьи и 
себя, зная, катя ихъ ожидаютъ мучешя; а ихъ 
трупы, по приказу царя, вздергиваются на виселицы. 
То же самое находимъ мы въ замечательномъ раз- 
сказе Полиб1я о пленеши Ахея, въ то время какъ 
онъ пытался бежать изъ цитадели Сардъ, где его 
держалъ въ тесной осаде Антюхъ: молодой царь 
проводить ночь въ величайшемъ волненш; наконецъ, 
онъ видитъ грознаго врага связаннымъ у своихъ 
ногъ и после долгаго молчашя разражается рыда- 
шями. Мы ожидаемъ примирешя или прощешя; на 
деле выходить совсемъ не то. На разсвете соби
раются вельможи, обсуждаютъ вопросъ, какой казни 
подвергнуть пленнаго, и постановляютъ сначала 
отрубить ему конечности, а затемъ зашить голову
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въ м'Ьшокъ изъ ослиной кожи и трупъ вздернуть на 
виселицу. Повидимому, ослиная кожа возбуждала 
въ уме восточнаго человека мысль о чемъ-то нечи- 
стомъ. Изъ всего этого не следуетъ, что Антюхъ III 
отличался жестокимъ характеромъ. Въ поздн'Ьйшихъ 
войнахъ на Востоке онъ выказывалъ большое вели- 
кодуние къ побежденнымъ врагамъ и въ некоторыхъ 
случаяхъ возвращалъ имъ ихъ владешя. Единствен- 
нымъ преступлешемъ, наказывавшимся всевозмож
ными мучешями, была измена, возмущеше противъ 
законнаго государя. Въ этомъ тоже заметно сход
ство* данной эпохи со средними веками, когда это 
преступлеше считалось самымъ ненавистнымъ изъ 
вс'Ьхъ известныхъ закону.

Третш изъ монарховъ конца III в., Филиппъ Y 
македонск1й, былъ заботливо воспитанъ своимъ пред- 
шественникомъ и, по словамъ Полиб1я, въ высокой 
степени обладалъ всеми качествами, необходимыми 
для государя. Интересно знать, катя  это качества 
и въ какомъ порядке перечисляетъ ихъ Полибш. 
«Нелегко найти,—говорить онъ,—царя, одареннаго 
отъ природы бблыними средствами для руководства 
делами; онъ обладалъ остроум1емъ, отличною па
мятью и замечательною привлекательностью, кроме 
того, царственной наружностью и достоинствомъ, а 
самое главное—находчивостью и смелостью на вой
не. Не легко объяснить въ немногихъ словахъ, ка
кая причина взяла верхъ надъ всеми этими достоин
ствами и превратила благороднаго царя въ жесто- 
каго тиранна».

Замечателенъ этотъ упадокъ въ доме Антигони- 
довъ, среди которыхъ, со времени Полюркета, мы, 
за однимъ исключешемъ, постоянно встречаем!»
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серьезныхъ и деловыхъ людей. Тутъ предъ нами 
юноша, воспитанный въ предашяхъ этого велич1я, 
но целикомъ отрекающшся отъ этихъ преданш и 
пользующиеся своими талантами и достоинствами 
для наихудшихъ целей. Въ двухъ отношешяхъ, 
однако, его молодость отличается отъ молодости его 
предшественниковъ. После дше начинали свое цар- 
ствоваше съ того, что завоевывали себе все госу
дарство и въ этихъ опасностяхъ проявляли энер
гичную военную деятельность, а Филиппъ вступилъ 
на престолъ любимцемъ всей Грецш. Такимъ обра- 
зомъ онъ избежалъ суровой школы несчасНя, за
калившей молодость прежнихъ царей Македонш. 
Далее, его опекунъ, Антигонъ Досонъ, былъ оче
видно не теоретикомъ, а человекомъ практическим^ 
поэтому воспиташе своего питомца онъ поручилъ 
не философамъ, а политикамъ или, скорее, диплома- 
тамъ, уклончивые n p ieM b i которыхъ могли оказать 
на принца только вредное вл1яше. Самымъ замеча- 
тельнымъ изъ нихъ былъ Аратъ, безъ сомнешя, 
лучшш знатокъ всехъ извилинъ пелопоннесской по
литики; но чему могъ научить этотъ старый хитрецъ 
въ смысле высокихъ началъ, благородныхъ чувствъ, 
действительна™ достоинства? Даже на войне онъ 
старался победить прежде всего при помощи хит
рости. Кроме того, плохо, повидимому, выбраны 
были и те сановники, которымъ Досонъ, чувствуя 
ослаблеше своего здоровья, поручилъ ведете делъ; 
они не столько старались удержать молодого царя 
на стезе добродетели, сколько развивали въ немъ 
порочныя наклонности. Всего важнее то, что у этихъ 
людей не было идеаловъ въ роде техъ, которые 
воодушевляли руководителя Клеомена, фанатика
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Сфера. Въ данную эпоху заметно какое-то недове* 
pie къ высшему образованно, поддерживавшему умъ 
и мораль предыдущихъ поколенш. Велите фило
софы уже сошли со сцены. Ихъ преемники, более 
многочисленные, более раз сеянные по свету, быть- 
можетъ, казались уже недостаточно выдающимися 
для того, чтобы быть наставниками царей. Во вся- 
комъ случай, Teopia божественнаго права привела 
къ роковымъ после дств1ямъ: какъ можно было вос
питывать въ нравственныхъ началахъ человека, 
каждый капризъ котораго долженъ былъ считаться 
справедливымъ? Единственымъ искусствомъ, заслу- 
живавшимъ изучешя, считалась въ это время дипло- 
м аш , понимаемая какъ искусство обманывать лю
дей, которые были уже привычны къ обману и 
которыхъ поэтому нельзя было поддать на обычныя 
уловки. Разсказывая объ обманахъ и изменахъ, 
постоянно тогда происходившихъ, Полибш часто 
зам'йчаетъ, что челов'йкъ, котораго считаютъ самымъ 
разумнымъ изъ вс'йхъ существъ, на деле — существо 
чрезвычайно простодушное и легковерное: самый 
горькш опытъ не помешаетъ ему снова довериться 
темъ самымъ людямъ, которыхъ онъ только что 
виделъ прибегающими къ измене. Бываютъ эпохи 
въ исторш, когда этотъ родъ систематическаго об
мана становится высшимъ искусствомъ, когда быть 
политикомъ значить съ успехомъ проводить людей. 
Обращеше къ высшимъ инстинктамъ человеческой 
природы никогда не исчезаеть вполне; но бываютъ 
времена, когда господствуютъ велитя идеи, и бы- 
ваютъ эпохи, когда оне, повидимому, утрачиваютъ 
свою власть надъ м1ромъ. Къ числу последнихъ 
эпохъ относится и та, въ которую мы теперь всту-
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паемъ. Съ Антигономъ Досономъ и Клеоменомъ 
оканчивается великш в̂ Ькъ эллинизма.

Нельзя ли найти объясиеше для этого упадка 
идеаловъ и воцарсшя чистаго эгоизма? Некоторый 
причины указать возможно, хотя ихъ и не вполне 
достаточно для объяснешя всей перемены. Распро- 
странен1е эллинизма по всему пространству монар
хии Александра было въ сущности распростране
но мъ космополитизма, греческаго языка и общаго 
строя обычаевъ. Bcfc новые дворы и столицы стре
мились къ одинаковому этикету, изяществу, блеску. 
ВсЪ они выказывали одинаковое пристрасые къ 
искусствамъ и жизнениымъ удобствамъ. Населеше 
эллинистическихъ городовъ отлито по одному об
разцу; въ большинства ихъ произошло см'Ьшеше 
племенъ, нащональное чувство исчезло. То же про
изошло и съ войскомъ. Г1еронъ ли воевалъ на Си- 
цилш или Антюхъ въ Бактрш,—ихъ армш состояли 
все равно изъ аркадянъ, этоляыъ, критянъ, гала- 
товъ, подъ командой родосцевъ, ахеянъ, аеинянъ, 
спартанцевъ. Даже консервативные спартанцы и 
едва ли меиЬе консервативные ахеяне вели свои 
войны при помощи наемниковъ, которымъ давали 
македонское вооружеше. Гражданское ополчеше, 
правда, еще существовало, и Филопеменъ именно въ 
это время прославился преобразовашемъ его для 
ахейскаго союза; но въ большинства случаевъ вой
на была просто денежнымъ вопросомъ, и BC'fc войска 
сражались за жалованье, а не изъ датрютизма. Къ 
тому же противъ патрштизма давно уже возставали 
философы, находя его просто ограниченностью ума, 
ведущею ко многимъ неудобствамъ; уже давно они 
утверждали, что изгнаше изъ родины не составляетъ
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настоящаго наказашя. Беда только въ томъ, что 
если въ отдельныхъ личностяхъ патрютизмъ и мо- 
жетъ быть зам'Ьненъ более широкими симпат1ями, 
то массы людей, отказываясь отъ него, ставятъ на 
место его только мотивы низшаго порядка. Поэтому 
упадокъ патрютизма, вызванный какъ распростра- 
нешемъ эллинизма, такъ и теор1ями философовъ, 
привелъ къ упадку «чувства» въ политике,— къ 
ослаблешю способности жертвовать собой во имя 
идеи; место всего этого заняли соображешя лич
ной выгоды. Поле дипломами такимъ образомъ 
страшно расширилось. Предъ каждой осадой или 
битвой прежде всего старались подкупить против
ника, предложить наемнымъ вождямъ высшую пла
ту. Это была самая действительная стратепя. Аратъ 
зналъ,— говоритъ Полибш, — когда обратился съ пред- 
ложешями къ своему старому врагу Антигону, что 
дружба царей определяется исключительно ихъ инте
ресами, и что отъ нихъ нельзя ожидать ни устой
чивой дружбы, ни смертельной вражды. Въ самый 
разгаръ походовъ или осадъ между воюющими сто
ронами постоянно велись переговоры. Были также 
державы - посредницы, въ роде Родоса, постоянно 
готовый предложить свои услуги, и дипломатичесюе 
переговоры постоянно чередовались съ набегами и 
битвами. Какъ образчики такого рода войны я изло
жу по Полибио два эпизода, которые лучше вея- 
кихъ общихъ утвержденш познакомить читателя съ 
духомъ века, какъ онъ отражался въ главныхъ со- 
бьтяхъ . Я начну съ разсказа о переговорахъ, пред- 
шествовавшихъ войне между Антюхомъ Великимъ 
и Филопаторомъ *).

*) Полибш, кн. У гл. 63 сл.
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«Птоломей отличался такой слабостью характера 
и такъ пренебрегалъ всеми военными приготовле- 
шями, что ему и въ голову не приходило защищать 
свои права, какъ это следовало, оруэшемъ. Впро- 
чемъ, тогдашше правители государства, Агаеоклъ 
и Сосибш, приняли наилучшее, при данныхъ усло- 
в1яхъ, решете. Они решили заняться приготовле- 
тями къ войне, а между темъ переговорами задер
живать наступлеше Антюха, стараясь утвердить 
его въ заранее составленномъ о Птоломей мненш,— 
именно, что послйднш не решится на войну, а 
прибегнетъ къ переговорамъ и къ вмешательству 
общихъ друзей, чтобы побудить Антюха къ отказу 
отъ крепостей Келесирш. Принявъ такое реш ете 
и будучи назначены для ведетя переговоровъ, Ага- 
еоклъ и Сосибш немедленно отправили посольство 
къ Антюху; въ то же время они обратились къ 
Родосу, Византш, Кизику, а также къ этолянамъ, 
съ приглашешемъ прислать пословъ для определе- 
шя условш соглашешя. Посольства прибыли и сво
ими разъездами между обеими сторонами доставили 
министрамъ Птоломея достаточно времени для воен- 
ныхъ приготовленш. Переговоры эти министры вели 
постоянно въ Мемфисе, где они съ чрезвычайной 
любезностью принимали пословъ Антюха. Между 
темъ въ Александрии они собирали отряды наемни- 
ковъ изъ внеегипетскихъ городовъ, где те несли 
службу; разсылали вербовщиковъ, заготовляли про- 
довольств!е какъ для наличныхъ, такъ и для при- 
бывающихъ войскъ. Часто по очереди они ездили 
въ Александрии для наблюдешя за темъ, чтобы не 
оказалось недостатка въ какихъ-либо припасахъ для 
намеченныхъ целей. Весьма кстати министры нашли
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вождей, которые еще на служба у царей Македоши 
прюбрели некоторую опытность въ настоящей войне 
и полевой служба. Принявъ начальство надъ рекру
тами, вожди эти начали пр1учать ихъ не только 
слушаться командныхъ словъ, но и обращаться 
какъ следуетъ съ оруж1емъ. Они также созывали 
часто въ лагере обпдя собрашя и держали къ во- 
инамъ речи. Въ этомъ отношенш всего полезнее 
были вожди, недавно прибывшие изъ Грецш, еще 
проникнутые эллинскимъ духомъ и знакомые съ 
военными усовершенствовашями отд'кдьныхъ госу- 
дарствъ, а также выдававшиеся по свому богатству 
и происхожденпо. Вожди эти и въ частныхъ бесе- 
дахъ и въ общихъ р'Ьчахъ внушали солдатамъ 
рвен1е и пылъ въ виду предстоящихъ опасностей. 
Командоваше было распределено между вождями 
соответственно ихъ различнымъ спещальностямъ.

«Между темъ Антюхъ занятъ былъ безуспешной 
осадою крепости Доры. Наступала зима, и онъ 
уговорился съ послами Птоломея прекратить на 
четыре месяца враждебный действ1я и обещалъ по- 
дружески обсудить все спорные вопросы. Говорилъ 
онъ это, вовсе не имея такихъ намеренш, а же
лая скорее вернуться домой и разместить свои 
войска на зимовку въ Селевкш, въ виду того, что 
Ахей (его дядя и правитель М. Азш) явно замыш- 
лялъ противъ него возсташе и открыто поддержи- 
валъ Птоломея. Пршдя къ соглашенш, Антюхъ 
отпустилъ пословъ въ Египетъ съ приказашемъ 
осведомиться возможно скорее о намерешяхъ Пто
ломея и вернуться къ нему въ Селевкш, а самъ 
оставилъ гарнизоны въ крепостяхъ и вернулся до
мой. По прибытш въ Селевкш онъ разместилъ
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свои войска по зимнимъ квартирамъ и перестал!» 
заботиться объ ихъ обучены, будучи убежденъ, что 
дело обойдется безъ войны: одними частями Келе- 
сиры и Финикы онъ уже завладелъ, а проч1я надеял
ся прюбрести добровольно или съ помощью перего
воров!», полагая что Птоломей не решится рисковать 
всемъ. Мнеше это разделяли и послы, такъ какъ 
Сосибы, поселившись въ Мемфисе, велъ съ ними 
дружелюбно переговоры и не допускалъ ихъ стать 
очевидцами приготовлены, происходившихъ въ Але
ксандры. Притомъ же ко времени прибьгая пословъ 
Сосибш уже приготовился ко всему.

«Между темъ Антюхъ старался изо всехъ силъ, 
какъ прелюде на войне, такъ теперь въ переговорахъ, 
взять верхъ надъ правительствомъ Египта. Поэтому, 
когда , послы прибыли въ Селевкио и, согласно 
инструкщямъ Сосиб1я, вступили въ переговоры .о 
частностяхъ соглашешя, то царь отказался прида
вать значеше недавней потере Птоломея и обиде, 
явно нанесенной ему заняПемъ крепостей Келеси- 
ры; онъ даже не считалъ это за обиду, такъ какъ 
города эти принадлежали ему по праву. Онъ утвер- 
ждалъ, что первоначальное занят1е страны стар- 
шимъ Антигономъ и управлеше Селевка I создали 
несомненное и безспорное право, въ силу котораго 
Келесир1я должна принадлежать ему, а не Птоло- 
мею; ведь и Птоломей I воевалъ съ Антигономъ 
изъ-за подчинешя этой страны не себе, а Селевку. 
Но всего более ссылался онъ на общее соглашеше 
царей Кассандра, Селевка и Лисимаха после победы 
надъ Антигономъ, по которому вся Сир1я отдана 
была Селевку. Напротивъ, послы Птоломея преуве
личивали размеры обиды, нанесенной ихъ царю,
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приравнивая нашеств1е Антюха къ нарушение) до
говора; ссылались они также на то, что крепостями 
этими владелъ еще Птоломей, помогавши! Селевку 
въ войне съ целью доставить ему власть надъ всей 
Аз1ей, а себе прюбрести Финикно. Таковы были во 
время переговоровъ доводы обеихъ сторонъ, но 
результатовъ отъ этого вообще никакихъ не полу
чалось, такъ какъ споръ вели обнце друзья, и не 
было тутъ человека, который могъ бы дать отпоръ 
требовашямъ стороны, казавшейся неправою. Осо
бенный трудности представлялъ вопросъ объ Ахее*. 
Птоломей старался включить его въ договоръ, а 
Антюхъ не допускалъ и речи объ этомъ, негодуя 
на то, что Птоломей осмеливается защищать мя- 
тежниковъ и упоминать о чемъ - либо подобномъ. 
Наконецъ обе стороны утомились безплодными 
переговорами; приближалась весна, и Антюхъ сталъ 
собирать войска, намереваясь сделать нападете и на 
суше и на море и докончить покореше Келесирш».

Полибш вообще не отличается повествовательнымъ 
талантомъ; зато разсказъ его всегда поучителенъ, 
а иногда, когда ему приходится излагать въ связи 
подробности крупнаго собьтя, онъ даже становится 
живописнымъ. Изъ такихъ эпизодовъ, быть-можетъ, 
наиболее замечательный — разсказъ о плененш 
Ахея *). «По происхождешю Болидъ былъ критя- 
нинъ; долгое время онъ занималъ видное место въ 
египетскомъ войске и считался человекомъ сметли- 
вымъ, смелымъ и опытнымъ въ военномъ деле. Въ 
частныхъ беседахъ Сосибш уверился въ его верно
сти, расположенш и рвенш и тогда сообщилъ ему

) Кн. V III, гл. 17 ел.
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о предстоящемъ поручении. Онъ сказалъ Болиду, 
что при данныхъ услов!яхъ онъ не можетъ нич'Ьмъ 
такъ угодить царю, какъ придумавши средства къ 
спасенш Ахея (осажденнаго Антюхомъ въ цитадели 
Сардъ). Болидъ выслушалъ его и, сказавъ, что по- 
думаетъ объ этомъ, удалился. Поразмыеливъ, онъ 
черезъ два или три дня явился къ Сосибио и ска
залъ, что берется за д'кто; оказалось, что онъ долгое 
время жилъ въ Сардахъ, былъ знакомъ съ ихъ 
топограф1ей, и что вождь служившихъ въ войска 
Антюха критянъ, Камбилъ, приходился ему не 
только землякомъ, но даже родичемъ и другомъ. 
Случилось также, что Камбилу и подчиненнымъ 
ему критянамъ доварены были посты, находившиеся 
позади кремля, гд-fe местность не допускала осад- 
ныхъ работъ, и гд'Ь поэтому критяне держали по
стоянные караулы. Эти указашя убедили Сосиб1я 
въ томъ, что Ахея или вовсе нельзя спасти отъ грозя
щей ему б'Ьды, или, если есть вообще возможность, 
то никто другой не можетъ сделать это лучше Бо
лида. Сюда присоединилось рвеше посл'Ьдняго, и 
дЪло быстро двинулось впередъ. Сосибш далъ деньги, 
нужныя для выполнешя плана, и, въ случай удачи, 
об'Ьщалъ много прибавить. Въ то же время онъ вну- 
шилъ Болиду велишя надежды на милости царя и 
спасеннаго имъ Ахея. Болидъ немедленно отплылъ, 
взявъ съ собою шифрованный письма и кредитивы 
къ Никомаху на Родоса и Меланком'Ь въ Эфес'Ь, 
чрезъ посредство которыхъ Ахей и раньше велъ 
свои вн1нпшя сношешя.

«По прибытш на Родосъ, а затЬмъ въ Эфесъ, Бо
лидъ вступилъ въ переговоры съ Никомахомъ и 
Меланкомой и убедился въ ихъ готовности помогать

19*
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исполнение* плана. ЗатЬмъ онъ отправилъ къ Кам- 
билу одного изъ своихъ подчиненныхъ, ApiaHa, съ 
изв'Ъопемъ о томъ, что онъ посланъ изъ Александры 
для набора солдатъ и желаетъ переговорить съ 
Камбиломъ о важныхъ делахъ; пусть поэтому по
следит назыачитъ время и место, где они могутъ 
встретиться безъ ведома кого-либо. Камбилъ при- 
нялъ предложеше и назначилъ время и место, из
вестное обоимъ, где они должны были сойтись 
ночью. Хитрый, какъ все критяне, Болидъ взвесилъ 
все услов1я, обсудилъ все возможности. Наконецъ, 
придя по уговору на свидаше съ Камбиломъ, онъ 
передалъ ему письмо, которое и сделалось для нихъ 
предметомъ чисто критскаго обсуждешя: они раз- 
сматривали не средства къ спасенио погибающаго, 
не свои обязанности относительно давшихъ имъ по- 
ручеше, а единственно вопросъ о своей безопасности 
и выгоде. Такъ какъ оба они были критяне, то 
скоро пришли къ соглашенио,—во-первыхъ, разде
лить между собою выданные Сосиб1емъ десять та- 
лантовъ, а во-вторыхъ, открыть планъ Антюху и 
предложить ему, что они вы да дуть ему Ахея, если 
получать деньги и обещашя, соответствующая такой 
услуге. Принявъ это решеше, они уговорились, 
что Камбилъ возьметъ на себя переговоры съ Антю- 
хомъ, а Болидъ чрезъ несколько дней пошлеть къ 
Ахею A piaH a съ шифрованными письмами Никомаха 
и Меланкомы. Забота о безопасномъ подъеме и 
спуске A piaH a была поручена Камбилу. Если Ахей 
приметь предложеше и пошлеть ответь своимъ 
агентамъ, то Болидъ обещалъ взяться за дело и 
сообщить объ этомъ Камбилу. Распределивъ между 
собою такимъ образомъ роли, они разсталиеь, и
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каждый принялся за выполнеше своей задачи, Прц 
первомъ случай Камбилъ обратился съ предложе- 
шемъ къ царю; оно и обрадовало его и поразило 
неожиданностью. Обрадовавшись, онъ обйщалъ все, 
чего у него просили, а затймъ сталь' съ сомнй- 
шемъ разспрашивать Камбила о подробностяхъ ихъ 
плана и о средствахъ къ выполнение его. После 
допроса онъ успокоился и, въ уверенности, что пред- 
npiBTie находится подъ особеннымъ покровитель- 
ствомъ божества, сталъ упрашивать Камбила дове
сти дйло до конца. Такъ же поступилъ и Болидъ 
съ Пикомахомъ и Меланкомой. Они нисколько не 
сомневались въ искренности его рвешя и тотчасъ 
написали Ахею шифрованныя письма, убеждая его 
положиться на Болида и Камбила. Письма эти пе- 
редалъ ему Apianb, при помощи Камбила подняв
шийся въ акрополь. Такъ какъ онъ съ самаго на
чала принималъ у часы е въ переговорахъ, то и могъ 
дать точные ответы на вей вопросы, предлагавшиеся 
ему Ахеемъ, особенно касательно учасыя въ дйлй 
Камбила. Apiam> добросовестно выдержалъ допросъ, 
тймъ болйе, что ему не была известна самая суть 
соглашешя Болида и Камбила. Ответы ApiaH a, а 
еще болйе письма Никомаха и Меланкомы убйдили 
Ахея; онъ написалъ на нихъ отвйтъ и тотчасъ ото- 
слалъ Apiana назадъ. Письма пересылались такъ 
несколько разъ. Наконецъ, Ахей сообщилъ Нико- 
маху, что ему не остается никакой надежды на 
спасете, и просилъ его прислать съ Ар1аномъ въ 
темную ночь Болида, обещая довериться имъ.

«Прочитавъ письмо, доставленное Ар1аномъ, Ме- 
ланкома обратился къ Болиду съ увйщашями, обй- 
щалъ ему большую награду, если онъ выполнить
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свой планъ и отправилъ его въ Сарды. Болидъ по- 
слалъ A piaH a впередъ известить Камбила о своемъ 
прибытш и явился ночью на условленное место. 
Они провели вместе целый день, условливаясь о 
частностяхъ выполнешя плана, и затЬмъ ночью 
отправились въ лагерь. Они условились такъ: если 
Ахей выдетъ изъ акрополя одинъ или вдвоемъ, въ 
сопровожденш Болида и ApiaH a, то его совсемъ 
нечего опасаться и легко захватить, засевши въ за
саду; если же онъ пойдетъ съ нисколькими людьми, 
то овладеть имъ будетъ не легко, особенно, если 
стараться захватить его живьемъ, что было бы всего 
пр!ятн1ю для Антюха. Въ этомъ случае, при спуска 
Ахея, впереди долженъ былъ итти Арганъ, знако
мый съ тропинкой, по которой ему часто прихо
дилось подниматься и спускаться; Болидъ долженъ 
былъ итти сзади и, пршдя на то место, где Кам- 
билъ поставить засаду, схватить Ахея, чтобы поме
шать ему ночью и среди суматохи скрыться въ 
лесистой местности или въ отчаяньи броситься съ 
какого-нибудь утеса. Въ ночь прибьтя Болида въ 
лагерь Камбилъ повелъ сообщиника на тайное сви- 
даше съ Антюхомъ. Царь принялъ ихъ приветливо, 
подтвердйлъ свои обещашя и долго убеждалъ ихъ 
не медлить исполнешемъ обещаннаго. Затемъ они 
вернулись въ свой лагерь, а подъ утро Болидъ въ 
сопровожденш ApiaH a поднялся на гору и еще до 
зари проникъ въ акрополь

«Ахей принялъ Болида внимательно и приветливо 
и долго разспрашивалъ его о всехъ частностяхъ. 
По наружности и разговору Болидъ казался ему 
человекомъ пригоднымъ для серьезнаго дела. Съ 
одной стороны, его радовала надежда на спасете, съ
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другой—тревожилъ большой рискъ. Не уступая нико
му въ разсудительности и обладая болыпимъ опытомъ 
въ д'Ьлахъ, Ахей все же р^шилъ не полагаться 
вполне на верность Болида и поэтому объявилъ 
ему, что въ настоящую минуту онъ не можетъ по
кинуть акрополя и пошлетъ съ нимъ трехъ или 
четырехъ друзей; когда они переговорятъ съ Ме- 
ланкомой, тогда и онъ согласится на отъ'Ъздъ. Та- 
кимъ образомъ Ахей со своей стороны сд^лалъ все 
возможное для своей безопасности; но онъ не зналъ, 
что по пословиц^ онъ хот1шъ провести плута-кри- 
тянина. Болидъ заранее предусмотрены» всЪ возмож
ности. Въ ночь, назначенную для отправлешя дру
зей, Ахей послалъ Apiana и Болида къ выходу изъ 
акрополя съ приказашемъ подождать тамъ прибы- 
тгя спутниковъ. Некоторое время Ахею пришлось 
потратить на то, чтобы успокоить и ободрить свою 
жену Лаодику, которая была поражена сообщен- 
нымъ ейвъ самую последнюю минуту извйсыемъ объ 
отъЬзд'Ь мужа. Зат'Ьмъ онъ отправился съ четырь
мя спутниками, одетыми въ обыкновеннее платье; 
самъ онъ над'Ьлъ простую одежду и старался ра
зыгрывать простеца. Одному изъ друзей онъ по- 
ручилъ отвечать на вопросы ApiaHa и, въ случай 
надобности, спрашивать его, а объ остальныхъ ска
зать, что они по-гречески не понимаютъ.

«Подошли они къ ApiaH y, и онъ пошелъ впереди, 
а Болидъ по у слове посл’Ьднимъ. Оборотъ д'Ьла 
привелъ его въ большое затруднеше. Хотя, какъ 
критянинъ, онъ и относился ко всему подозри
тельно, но мракъ не позволялъ ему узнать, кото
рый изъ пяти Ахей и находится ли онъ среди нихъ 
вообще. Спускъ былъ большею частно крутой и
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трудный, а въ н'Ькоторыхъ местахъ были скользюе 
и опасные обрывы. Въ такихъ местахъ одни изъ 
спутниковъ помогали Ахею спускаться, друпе—под
ниматься, такъ какъ не умели въ данномъ случай 
скрыть привычнаго почтешя къ нему. По этому Бо- 
лидъ скоро сообразилъ, кто изъ нихъ Ахей. По 
прибытш на назначенное место Болидъ свистомъ 
подалъ условленный знакъ. Спутниковъ схватили 
люди, выскочившие изъ засады, а самъ Болидъ об- 
хватилъ руками Ахея, опасаясь, что онъ пойметъ, 
что делается, и умертвитъ себя, такъ какъ у него 
былъ съ собою мечъ. Враги тотчасъ окружили его 
со всехъ сторонъ, завладели имъ и повели его вме
сте съ друзьями къ Антюху. Царь давно уже съ 
безпокойствомъ ожидалъ результата; онъ отпустилъ 
своихъ приближенныхъ и остался бодрствовать въ 
шатре одинъ съ двумя - тремя телохранителями. 
Когда вошелъ Камбилъ со своими людьми и когда 
они положили на землю связаннаго Ахея, неожи
данное зрелище такъ поразило царя, что онъ дол
гое время не могъ сказать ни слова; наконецъ, охва
тившее его волнеше нашло себе выходъ въ слезахъ. 
Волнеше это, безъ сомнешя, вызвано было зрели- 
щемъ того, какъ судьба издевается надъ всеми пре
досторожностями и расчетами людей. Связанный 
сиделъ на земле во власти враговъ членъ царска- 
го рода, который еще недавно властвовалъ надъ 
всею Aaiefi къ западу отъ Тавра, котораго и свое 
и непр1ятельское войско все еще считало обладате- 
лемъ сильнейшей въ Mipe крепости,—и никто, кро
ме участниковъ, не зналъ въ точности, какъ все 
это случилось. Когда на разсвете друзья царя по 
обыкновешю собрались въ его палатку и увидели это
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странное зрелище, они были поражены почти такъ 
же, какъ царь: удивляясь происшедшему, они не 
верили своимъ глазамъ» *).

«Такъ — заключаешь Полибш, — окончилъ свою 
жизнь Ахей; онъ принялъ все разумныя предосто
рожности, но его погубило вероломство техъ, кому 
онъ ’доверился».

Приведенный разсказъ показываешь ясно, съ ка
кою безсовестностью вели тогда войну. Любопытны 
размышлешя объ этомъ Полиб1я. «Заслуживаютъ 
порицашя, —говоритъ онъ (VIII, 2) —те, кто безраз- 
судно предаетъ себя въ руки враговъ, а не люди, 
принявпие все возможный предосторожности. Не
возможно совсемъ не доверять никому; но если мы 
потребуемъ возможныхъ гарантш и поступимъ раз- 
судительно, то насъ нельзя будетъ порицать. Воз
можными ручательствами служатъ клятвы, взяНе де
тей и женъ въ заложники, но всего более прежшя 
отношешя сторонъ. Во всякомъ случае, человекъ 
долженъ искать такихъ гарантш, чтобы лицо, дав
шее ихъ, не могло ихъ нарушить. Но такъ какъ 
добиться такихъ ручательствъ редко возможно, то 
мы должны на случай обмана обезпечить себе по 
крайней мере симпатпо человечества, а не утрачи
вать права на нее, какъ это бываешь большею 
частью. Самымъ яснымъ и близкимъ примеромъ 
служишь здесь гибель Ахея; для своей безопасно
сти онъ принялъ все возможныя предосторожности, 
предусмотрелъ все возможное для человеческой 
мудрости и темъ не менее попалъ въ руки своихъ 
враговъ. Поэтому его несчасНе возбуждаешь жалость

*) О казни Ахея см. выше стран. 439— 40.
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и сострадаше и вызываетъ строгое осуждеше ви- 
новниковъ его погибели».

Въ разсказе объ Антюхе я упоминалъ уже, что 
смертная казнь обыкновенно постигала только лю
дей, виновныхъ въ государственной измене, но по
дробности касательно войнъ, веденныхъ въ то же 
время Филиппомъ въ Грецш, а затемъ въ Малой Азш, 
указываютъ на общее ухудшеше военныхъ нравовъ. 
Я приписываю это постоянному пользование не
эллинскими наемниками, ©ракшцами и галатами, 
которымъ слишкомъ часто подражали более грубые 
изъ грековъ,—этоляне и критяне. Однако мы не 
встр'Ьчаемъ уже техъ массовыхъ избщнш враговъ 
после победы, который поражаютъ насъ въ борьба 
Аеинъ и Спарты. Эта перемена объясняется, оче
видно, новымъ характеромъ войскъ. Граждане, взя
тые въ пл'Ьнъ непр1ятелемъ, были для него непри
миримыми врагами, истреблеше которыхъ ослабля
ло противника. Теперь пленниками являются наем
ники, готовые служить всякому, кто имъ можетъ 
платить, и вовсе не склонные вести кровопролитную 
войну. Однакоже, когда дело доходило до грабежа 
и опустошетя земель непр!ятедя, то эти же самые 
наемники, не имевппе своей земли, на которую 
могло бы обрушиться отомщеше, естественно, ока
зывались гораздо более жестокими, чемъ старое 
гражданское ополчеше. Такъ, галаты безъ всякаго 
колебашя жгли храмы, опустошали священный рощи 
и прекрасные сады, даже расхищали гробницы преж- 
нихъ царей, похороненныхъ съ ихъ сокровищами. 
Впервые такъ было поступлено съ гробницами 
царей Македоши въ Эгахъ, которыя были расхи
щены галатами, служившими Пирру, за что его



сильно порицали. Въ войнахъ, описываемыхъ Поли- 
б1емъ, мы находимъ много случаевъ святотатствен- 
наго сожжешя храмовъ, разрушешя изящныхъ зда- 
нш и произведенш искусства; оказывается, что даже 
грубые этолшсюе наемники искали во взятомъ горо
да не столько денегъ, сколько сокровищъ такого ро
да. Такимъ путемъ они придали большой блескъ 
своей столице Терму; но когда она была взята и ра
зорена быстрымъ набегомъ Филиппа У, то имъ 
отплатили тою же монетой. Въ позднейппе годы 
самъ Филиппъ, «превратившись въ свирепаго ти
ранна», часто сталъ нарушать общепринятые зако
ны войны, разрушая безразсудно и безбожно 
украшешя непр1ятельскихъ городовъ безъ всякой 
нужды для разр'Ъшешя спора. Такъ онъ разо- 
рилъ навсегда прекрасный предместья Аеинъ, за
ключавшая сады философовъ, срубивъ деревья, 
низвергнувъ и разбивъ статуи, сжегши колон
нады и совершивъ друшя безцельныя варварства. 
Такъ же поступилъ онъ и съ предместьями Пер- 
гама, и это грубое поведете указываетъ на упа- 
докъ эллинизма въ этомъ поколенш. Быть - мо- 
жетъ, къ этому перюду мы должны отнести и 
разграблеше древнихъ гробницъ Орхомена и Ми- 
кенъ, который некогда наверное были полны со
кровищъ, но при раскопкахъ Шлимана почти все 
оказались пустыми. Что начали безбожные галаты, 
не понесппе за то явнаго наказашя ни отъ боговъ 
ни отъ героевъ, тому скоро стали подражать про- 
4ie наемники.

Въ другихъ отношешяхъ начало царствовашя 
Филиппа представляетъ много чертъ сходства съ 
правлешемъ его современниковъ—Анттха Ш  и Пто-
Истор1я Грецш. Вьш. 2. 20

— 457 —
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ломея IV. Очевидно, везд& шла одна и та же при
дворная жизнь и царилъ тотъ же этикетъ, столь опас
ный для государей, такъ какъ онъ предаетъ ихъ въ 
руки самыхъ безсов^стныхъ изъ ихъ любимцевъ. 
Какъ у Антюха былъ свой визирь Гермш, кото
рому удалось прибрать къ рукамъ всю власть, пока 
не низвергъ его заговоръ прочихъ придворныхъ; 
какъ у Птоломея былъ свой Сосибш, во все его цар- 
ствоваше бывшш настоящимъ царемъ Египта: такъ 
среди сов^тниковъ Филиппа былъ Апеллесъ, чело- 
в^къ способный, стремившийся занимать первое мй- 
сто и руководить молодымъ царемъ. Для достиже- 
шя своей ц'Ьли онъ приб^гъ къ обычной систем^ 
интригъ, однихъ придворныхъ привлекши на свою 
сторону, другихъ отдаливъ отъ двора. Этимъ пу- 
темъ онъ прюбр^лъ такое вл!яше, что расположе- 
шя его заискивали вс^ сановники и придворные 
Филиппа. Случилось Апеллесу побывать въ Халки- 
д'Ъ, гдЬ онъ больше ч-Ьмъ следовало выставлялъ свое 
вл!яше: говорилъ, что царь молодь, вполне подчи
няется ему, власти самъ ни въ чемъ не им'йетъ, — и 
приписывалъ себ± всю власть въ управлеши делами. 
На этомъ основанш правители областей стали обра
щаться прямо къ нему, а города Грецш въ своихъ 
постановлешяхъ и подношешяхъ только кратко упо
минали о цар'Ь, главное внимаше обращая на Апел
леса. Филиппъ давно уже былъ этимъ недоволенъ, 
тЪмъ бол'Ье, что близко стоявший къ нему Аратъ 
искусно разжигалъ его недовольство; но пока онъ 
тершклъ еще и скрывалъ отъ вс^хъ свои чувства. 
«И вотъ, когда Апеллесъ прибыль въ Коринеъ, то 
его друзья, бывшие вождями пелтастовъ и другихъ 
важнЬйшихъ полковъ, выказали большое усерд1е и
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уговаривали юношей итти ему торжественно на 
встречу. Всл'Ьдств1е учасыя множества начальни- 
ковъ и воиновъ встреча прюбрела характеръ тор
жества, и Апеллесъ прямо съ дороги направился 
ко дворцу. Но когда онъ хогкдъ по старой при
вычка войти въ него, то одинъ изъ жезлоносцевъ 
(камергеровъ) остановилъ его, сказавши, что царю 
неудобно его принять. Удивленный и смущенный 
Апеллесъ долго стоялъ на месте, а зат'Ьмъ по
вернулся и ушелъ; все его спутники тотчасъ безъ 
стйснешя покинули его, такъ что онъ пришелъ 
на квартиру въ сопровожден^ однихъ только ра- 
бовъ. Не много нужно времени, чтобы возвысить 
или унизить человека, особенно при дворе. Въ са- 
момъ деле, придворные напоминаютъ кости на 
счетной доске*. какъ кости по желанно счетчика 
считаются то за копейку, то за талантъ, такъ и 
придворные по мановенпо царя становятся то счаст
ливцами, то несчастными» *). Такимъ образомъ при 
дворе Филиппа мы встр'Ьчаемъ все тонкости при
дворной интриги, въ виду которыхъ лучшимъ и 
самымъ порядочнымъ сов'Ьтникомъ царя прихо
дится считать такого мастера въ интригантстве, ка- 
кимъ былъ Аратъ.

Итакъ мы не должны удивляться извращенно эл
линизма въ Грецш. Ахейцы, этоляне, Филиппъ съ 
ихъ союзниками были впутаны въ безц'Ьльныя и по
стоянно возобновлявппяся распри; никто изъ глав- 
ныхъ деятелей или государствъ и не подозревалъ, 
повидимому, настоящей опасности, пока безвестный 
этолянинъ Агелай въ замечательной речи, произ

*) Полибш У, 26.
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несенной на мирномъ конгрессе въ Навпакте (217 г.), 
не указалъ на безразсудство этихъ мелкихъ войнъ 
и на настоятельную необходимость объединешя эл
линизма въ виду приближающаяся кризиса—тучи 
съ запада, которая можетъ скоро разразиться бу
рей. Полибш и указываетъ на то, что съ этого 
момента впервые политика Востока и Запада при
шла въ соприкосновете, и что съ этихъ поръ гог 
рода Грецш и Македонш стали заключать миръ или 
начинать войну, сообразуясь съ собьтями въ Ита- 
лш. Ихъ примеру скоро последовали островитяне 
и греки М. Азш, и те изъ нихъ, которые ссори
лись съ Атталомъ, стали обращаться уже не къ 
A H Tioxy и Птоломею, ко одни—къ карвагенянамъ, 
а друше—къ римлянамъ. Суетливый и честолюбивый 
характеръ Филиппа, подстрекаемаго безсовестнымъ 
авантюристомъ Дмитр1емъ фаросскимъ, могъ скорее 
ускорить ходъ событш, чемъ подготовить упорную 
защиту. Перейдя решительно на сторону Аннибала, 
онъ, после долгихъ колебанш, заключилъ съ Кар- 
©агеномъ знаменитый договоръ, навлекшш на него 
мщеше великой республики. Договоръ замечателенъ 
торжественностью релйгюзныхъ гарантш, странно 
звучащихъ въ устахъ царя, адмиралы котораго всю
ду воздвигали алтари безбожно и неправде и нагло 
нарушали все религюзныя обязанности. Настоящее 
столкновеше, действительно, было отсрочено вто
рою пуническою войною. Римляне могли сдержи
вать Македонш, только побудивъ этолянъ къ вой
не съ Филиппомъ и поддерживая ихъ флотомъ, 
вызвавшимъ въ греческихъ водахъ большую па
нику и проявившимъ поразительно грубую крово
жадность. Но нужно быть енисходительнымъ къ
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народу, который ведетъ борьбу за существоваше 
и въ это время безъ всякого основашя подвергается 
нападенш державы, въ споре прямо не заинтере
сованной.

Все эти собьтя сильно содействовали упадку 
Грецш. Трудно было обезпечить мирную жизнь и 
довольство тамъ, где происходили постоянные на
беги и перевороты. Это заметно на литературе и 
искусстве. Аеины этой эпохи поражаютъ насъ 
своимъ ничтожествомъ, Спарта приводить въ уны- 
Hie своимъ упадкомъ. Политику Македонии, не
когда настойчивую и энергичную, теперь напра- 
вляетъ человекъ, пользующшся своими крупными та
лантами главнымъ образомъ для удовлетворешя ево- 
ихъ страстей. На словахъ тутъ была большая свобо
да, а на деле началась новая эпоха деспотизма.

Для ознакомлешя съ жизнью Александрш въ кон
це III в. весьма интересенъ излагаемый ниже раз- 
сказъ Полиб1я объ обстоятельствахъ, сопровождав- 
шихъ B O cniecTB ie на престолъ пятилетняго Птоло- 
мея У *). «Чрезъ несколько дней после смерти царя 
его министры, Агавоклъ и Сосибш, велели соору
дить подмостки на обширнейшемъ дворе дворца и 
созвали на сходку пешихъ гвардейцевъ и придвор- 
ныхъ, а также офицеровъ пехоты и конницы. За- 
тЬмъ министры взошли на подмостки, объявили о 
смерти царя и царицы и установили для народа 
обычный срокъ траура. Потомъ они возложили на 
голову малолетняго Птоломея д1адему, провозгла
сили его царемъ и прочли поддельное завещаше, 
которымъ скончавшшся царь назначалъ Агаеокла

*) XV, 26 сл.
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и Сосифя опекунами сына. Наконецъ, они обрати
лись къ офицерамъ съ ув1пцашемъ быть верными 
ребенку и защищать его права. Всл^дъ за гёмъ они 
принесли две серебряный урны, заключавшая, по ихъ 
словамъ, прахъ царя и царицы Арсинои, и при
ступили къ совершенно погребальыыхъ обрядовъ.

Первою мерою Агаеокла после помйщешя урнъ 
въ царскихъ гробницахъ и сняыя траура была вы
дача армш двухмесячнаго жалованья, такъ какъ 
онъ былъ убежденъ, что лучшимъ средствомъ къ 
устранение недовольства солдатъ служить доставле- 
Hie имъ матер1альныхъ выгодъ. ЗатЬмъ онъ вел'Ьлъ 
принести присягу, обычную при провозглашен^ но- 
ваго царя, а вместе съ тЬмъ принялъ меры къ вы
сылка изъ страны вс'Ьхъ т£хъ, кто могъ оказаться 
для него опаснымъ. Между прочимъ этолшца Ско- 
пада онъ послалъ въ Грещю набирать чужеземныхъ 
наемниковъ, давши ему много золота для уплаты 
жалованья. При этомъ онъ преслйдовалъ две цели: 
во-первыхъ, воспользоваться вновь набранными на
емниками для войны съ Антшхомъ, и во-вторыхъ, 
избавиться отъ прежнихъ наемныхъ войскъ, разста- 
вивши ихъ гарнизонами по разнымъ укреплешямъ 
и городамъ, а новыми наемниками воспользоваться 
для пополнешя гвардейскихъ полковъ и для занят1я 
постовъ вокругъ самаго дворца и въ другихъ ча- 
стяхъ города. Агаеоклъ полагалъ, что люди, имъ 
принятые на службу и отъ него получаюнде жало
ванье, не будутъ сочувствовать старымъ наемни
кам^ съ которыми они совс'Ьмъ не будутъ знако
мы, но, возлагая на него все свои надежды, готовы 
будутъ содействовать ему и исполнять его при
казы...
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Избавившись такимъ образомъ отъ опасныхъ лю
дей и до известной степени успокоивъ неудоволь- 
CTBie солдатъ выдачей жалованья, Агаеоклъ неме
дленно вернулся къ своему прежнему образу жизни. 
Окруживь себя толпою друзей, выбранныхъ изъ чис
ла самыхъ распутныхъ и безстыдныхъ приближен- 
ныхъ или слугъ, онъ большую часть дня и ночи 
посвящалъ пьянству и вс'Ьмъ излишествамъ, его со
провождающими». При этомъ онъ не щадилъ ни ма- 
тронъ, ни нев'Ьстъ, ни д'йвицъ, сопровождая все это 
самымъ оскорбительнымъ хвастовствомъ. Это вы
звало всеобщее раздражеше; надежда на улучше- 
ше положешя или на защиту отъ насшпя, нагло
сти и распутства двора, съ каждымъ днемъ уси
ливавшихся, становилась все слабее, и потому 
старая ненависть народа разгоралась еще силь
нее, и Bet начали вспоминать тй 6±ды, которыми 
царство уже обязано было этимъ самымъ людямъ. 
Народъ оставался спокойнымъ только потому, что не 
находилъ человека, способнаго стать его руководите
лем^ Одна оставалась надежда—на Тлеполема.

Послйднш при жизни покойнаго царя жилъ въ 
удаленш, но по смерти его тотчасъ привлекъ на 
свою сторону простыхъ солдатъ и сделался снова 
правителемъ Пелушя. Сначала онъ д'Ьйствовалъ 
вполне въ интересах^» царя, ожидая, что для над
зора за ребенкомъ и для руководства управлешемъ 
будетъ образовано нЬчто въ родй регентства. Но ко
гда онъ увидишь, что вс'Ь люди пригодные для это
го устранены и что Агаеоклъ см'Ьло присвоиваетъ 
себЪ высшую власть, то, опасаясь его ненависти, 
онъ тотчасъ изм&нилъ свое поведете. Чтобы не 
стать для врага легкой добычей, онъ началъ собц-
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рать войска и копить деньги. Въ то же время онъ 
разсчитывалъ на переходъ къ нему опеки надъ мо- 
лодымъ царемъ и власти надъ государствомъ, такъ 
какъ считалъ себя для этого гораздо более пригод- 
нымъ, ч'Ьмъ Агаоокла, и такъ какъ зналъ, что его 
войско и войска въ Александрш ожидаютъ отъ него 
прекращешя позорной деятельности министра. Въ 
виду этого Тлеполемъ скоро раздулъ вражду, тЬмъ 
бол^е, что этому помогали приверженцы обеихъ сто- 
ронъ. Желая привлечь къ себе начальниковъ диви- 
зш и командировъ полковъ, онъ часто приглашалъ 
ихъ на пирушки и тутъ, отчасти увлекаясь лестью 
гостей, отчасти по собственному побужденш,—онъ 
былъ молодь, а беседа шла за виномъ,—онъ делалъ 
насмешливыя замечашя насчетъ семейства Агаеок- 
ла. Сначала это были скрытыя насмешки въ виде 
загадокъ, потомъ просто двусмысленности и, нако- 
нецъ, явныя поношешя. Гости жадно слушали ихъ 
и прибавляли съ своей стороны. Скоро это дошло 
до ушей Агаоокла; въ виду явнаго разрыва онъ 
тотчасъ сталъ обвинять Тлеполема въ измене царю, 
въ приглашеши Антюха съ целью передать ему 
управлеше. Онъ приводилъ много доказательствъ 
этого, ссылаясь на факты, частью извращенные, а 
частью и прямо вымышленные. Поступая такъ, онъ 
разсчитывалъ возбудить противъ Тлеполема ярость 
простого народа, но результатъ получился обрат
ный: народъ давно возлагалъ надежды на Тлепо
лема и только радовался проявленпо вражды между 
ними *).

Первымъ шагомъ Агаоокла было созвать на сход-
*) Здйсь, къ сожалтЬшю, въ разсказй Полибия слЬдуетъ про- 

пускъ.
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к у македонскихъ телохранителей. Онъ явился въ 
собрате въ сопровожден^ юнаго царя и своей се
стры. Сначала онъ показывалъ видъ, что слезы ме- 
шаютъ ему говорить; но, отерши несколько разъ 
глаза плащомъ, онъ, наконецъ, овладелъ своимъ 
волнетемъ и, взявши юнаго царя на руки, сказалъ 
следующее: «Возьмите этого ребенка, котораго его 
отецъ на смертномъ одре отдалъ на руки этой жен
щины (указывая на свою сестру) и вверилъ вашей 
верности, македоняне! Привязанность женщины ма
ло можетъ обезпечить ребенку безопасность; она за- 
виситъ теперь отъ васъ; судьба его въ вашихъ ру- 
кахъ. Для техъ, у кого есть глаза, давно уже было 
очевидно, что Тлеполемъ стремится къ чему-то бо
лее высокому, а теперь онъ назначилъ день и 
часъ, когда думаетъ надеть на себя корону. Не 
полагайтесь въ этомъ на мои слова; обратитесь 
къ темъ, кто знаетъ всю правду и только что 
прибылъ съ места его измены». Съ этими словами 
онъ вывелъ Критолая, который и объявилъ, что ви- 
делъ своими глазами воздвигнутые алтари и жер
твы, приготовленные солдатами для обряда коро- 
новашя.

Выслушавъ все это, македонсюе гвардейцы вовсе 
не тронулись обращешемъ Агаеокла, напротивъ: 
выразили свое презрете громкимъ ропотомъ и 
прогнали такимъ градомъ насмешекъ, что онъ не 
помнилъ, какъ ему удалось уйти изъ собрашя. 
Подобный же сцены произошли и въ другихъ 
корпусахъ войска на ихъ собрашяхъ. Между 
темъ въ Александрш прибывали болыте отряды 
съ южныхъ стоянокъ, убеждая земляковъ и друзей 
поддержать движете и не подчиняться необуздан
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ной тираннш такихъ негодяевъ. Но что особенно 
возбудило народъ противъ правительства, — это 
извесНе, что отъ Тлеполема зависитъ всякш под- 
возъ въ Александрш и что онъ можетъ довести ее 
до голода.

Одинъ поступокъ самого Агаеокла еще более 
усилилъ недовольство массы и Тлеполема: онъ ве- 
л'Ьлъ взять изъ храма Деметры тещу поел’Ъдня- 
го, провести ее безъ покрывала по городу и 
бросить въ темницу. Поступая такъ, Агаооклъ 
хотелъ выказать свою вражду къ Тлеполему, но 
это только развязало языки народу, который не
реста лъ уже ограничиваться тайнымъ ропотомъ: 
одни писали ночью на городскихъ ст-Ънахъ на- 
см'Ъшливыя зам'Ьчашя, друше собирались кучками 
днемъ и открыто выражали свою ненависть къ пра
вительству.

Видя, что делается, и опасаясь еще худшаго, 
Агаооклъ задумалъ сначала спастись тайнымъ бег- 
ствомъ; но такъ какъ для этого у него, благодаря 
его собственной непредусмотрительности, ничего не 
было приготовлено, то ему пришлось отъ этой мысли 
отказаться. Затймъ онъ принялся составлять спи- 
сокъ лицъ, могшихъ содействовать ему въ смеломъ 
перевороте, посредствомъ котораго онъ разсчиты- 
валъ захватить или перебить своихъ враговъ и по- 
томъ захватить въ свои руки высшую власть. За
нятый обдумывашемъ этихъ плановъ, онъ получилъ 
извесые, что Мерагенъ, одинъ изъ телохранителей, 
содействуете» Тлеполему, выдавая ему все дворцо- 
выя тайны. Агаооклъ немедленно приказалъ своему 
секретарю Никострату арестовать Мерагена и до
биться отъ него признанщ при помощи пытокъ.
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Мерагена тотчасъ арестовали, отвели въ уединенные 
покои дворца и подвергли прямо допросу относи
тельно взведенныхъ на него обвиненш. Онъ отка
зался отвечать; тогда его раздали, и одни изъ па
лачей стали готовить свои снаряды, а друте съ 
бичами въ рукахъ снимали съ себя верхнюю одежду. 
Въ это самое время прибежалъ слуга и, пошептавъ 
что-то на ухо Никострату, снова убежалъ. Нико- 
стратъ тотчасъ последовалъ за нимъ, не сказавъ ни 
слова и все хлопая себя по бедру. Положеше Ме
рагена оказалось чрезвычайно страннымъ: около 
него стояли палачи съ поднятыми бичами, тогда 
какъ друше у ногъ его раскладывали оруд1я пытки; 
по уходе Никострата они молча и недоумевая 
смотрели другъ на друга, ожидая каждую минуту 
его возвращетя; но время шло, и они уходили 
одинъ за другимъ, пока Мерагенъ не остался одинъ. 
Неожиданно очутившись на свободе, онъ прошелъ 
черезъ дворецъ и полуодетый попалъ въ палатку 
македонскихъ гвардейцевъ, расположенную у самаго 
дворца. Гвардейцы оказались за завтракомъ и по
тому въ болыпомъ числе; имъ Мерагенъ и разска- 
залъ о своемъ чудесномъ бегстве. Сначала они не 
хотели ему верить, но подъ конецъ ихъ убедило 
его появлеше полуодетымъ. Пользуясь этимъ не- 
обыкновеннымъ случаемъ, Мерагенъ въ слезахъ об
ратился къ гвардейцамъ съ мольбою — «охранить 
безопасность не только его, но также царя и прежде 
всего ихъ собственную; имъ угрожаетъ верная ги
бель, если они не воспользуются минутой, когда 
ненависть народа дошла до высшей степени и ка
ждый только и думаетъ что о мести. Такая минута 
теперь наступила, и недостаетъ только человека,
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который началъ бы действовать». Эти слова воспла
менили страсти македонянъ, и они решились по
следовать совету Мерагена. Тотчасъ они обошли 
палатки сначала своего корпуса, а затемъ и дру- 
гихъ наемниковъ, расположенный поблизости про- 
тивъ одного квартала города. Давно уже у всехъ 
наемниковъ было одно только желаше; недоставало 
только человека, который вызвалъ бы его наружу, 
смело начавъ действовать. Поэтому, какъ только 
было положено начало, огонь сразу разгорелся, 
и раньше, чемъ прошло четыре часа, въ движеши 
приняли участ1е все разряды воиновъ и гражданъ.

Въ этотъ моментъ случай помогъ совершиться 
окончательной катастрофе. Въ руки Агаеокла по
пало письмо, присланное Тлеполемомъ войску, а 
также некоторые изъ его шшоновъ. Письмо изве
щало, что онъ скоро прибудетъ въ Александры), а 
шшоны уведомили Агаеокла, что онъ уже прибылъ. 
Это извесые такъ смутило Агаеокла, что онъ со- 
всемъ пересталъ принимать кашя-либо меры или 
даже думать объ окружавшихъ его опасностяхъ, а 
отправился въ обычный часъ на попойку и отдался 
своему обычному времяпрепровождение.

Наступила ночь; весь городъ былъ полонъ шума 
и движешя, освещенъ факелами. Иные собирались 
съ криками на стадш; иные приглашали другихъ 
пристать къ нимъ; иные бегали взадъ и впередъ, 
стараясь укрыться въ домахъ и местахъ, наименее 
подозрительныхъ. Открытый места вокругъ дворца, 
стадш, улицы, площадь передъ театромъ Дюниса 
были полны народомъ. Осведомленный объ этомъ, 
Агаеоклъ очнулся отъ опьянешя и въ сопровожде
н а  всей своей семьи отправился къ царю. Выра
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зивши въ шЬсколькихъ словахъ сожал'Ьше о постиг- 
шихъ его несчаст1яхъ, онъ взялъ царя за руку 
и направился къ крытой галлерее, находившейся 
между Меандровымъ садомъ и палестрой и ведшей 
ко входу въ театръ. Заперши накрепко пройденныя 
две первыя двери, Агаооклъ съ двумя-тремя тело
хранителями, своею семьею и царемъ прошелъ въ 
третью. Запертыя двойными запорами, двери были 
однако решетчатыя, и сквозь нихъ можно было 
видеть, что делается внутри. Въ это время изъ 
всехъ частей города собрался народъ въ такомъ 
множестве, что не только занялъ каждую пядь земли, 
но и усеялъ все лестницы и кровли, и эта масса 
подняла такую бурю восклицанш и криковъ, какой 
только можно ожидать отъ толпы, въ которой жен
щины и дети перемешаны съ мужчинами: въ Але- 
ксандрш, какъ и въ Кареагене, дети въ подобныхъ 
движешяхъ играютъ такую же заметную роль, какъ 
и мужчины.

Начало разсветать, а шумъ все еще представлялся 
неяснымъ гуломъ голосовъ, среди котораго всего 
яснее слышался призывъ царя. Первый шагъ былъ 
сделанъ македонскою гвард1ей; она покинула свою 
стоянку и заняла переднюю, служившую во дворце 
пр1емною залою; затЬмъ, черезъ несколько времени, 
осведомившись, где находится царь, она подошла 
къ крытой галлерее, разбила первыя двери и, по
дойдя къ следующимъ, громкими криками стала 
требовать выдачи царя. Заметивъ опасность, Ага- 
еоклъ сталъ молить телохранителей, чтобы они 
пошли къ македонянамъ и отъ его имени объявили 
имъ, что онъ отказывается отъ опеки надъ царемъ, 
отъ всехъ должностей, почестей и богатствъ и про-
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ситъ только сохранить ему жизнь; что, вернувшись 
въ свое прежнее положеше, онъ, даже если бы же- 
лалъ, не будетъ въ еостоянш теснить кого бы то 
ни было. Телохранители не решались исполнить 
его поручеше; взялся за него одинъ Аристоменъ. 
Черезъ боковой ходъ онъ вышелъ къ македонянамъ 
и въ несколькихъ словахъ изложилъ просьбы и 
предложешя Агаеокла. Первымъ порывомъ македо- 
нянъ было убить его на месте; но некоторые изъ 
нихъ заступились за него и успели вымолить ему 
пощаду, и онъ вернулся съ приказомъ привести 
царя или больше не показываться. Въ то же время 
македоняне принялись ломать и вторыя двери. Убе
дившись изъ этого, а также изъ даннаго ими ответа 
въ ихъ непреклонности, Агаооклъ сталъ просовы
вать сквозь решетчатый двери свои руки, а Ага- 
©оклея—свою грудь, по ея словамъ, питавшую царя, 
и всячески умолять македонянъ о пощаде. Видя, 
что долшя и слезныя мольбы не производятъ впе- 
чатлешя, онъ, наконецъ, выслалъ царя съ телохра
нителями. Македоняне посадили его на коня и по
вели на стадш, где его появлеше было встречено 
громкими криками и рукоплескашями; коня остано
вили, ребенка сняли, понесли его къ царскому 
месту и посадили тамъ. Настроеше толпы было 
смешанное: она была обрадована появлешемъ царя, 
но и недовольна темъ, что преступники не были 
арестованы и не понесли заслуженнаго наказашя. 
Поэтому она продолжала громкими криками тре
бовать выдачи и наказашя виновниковъ всего зла. 
Время шло, а толпа все еще не находила на кого 
излить свою злобу. Въ это время Сосибш, одинъ 
изъ телохранителей, заботясь о безопасности царя
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и видя, что толпа неумолима и что ребенокъ испу- 
ганъ окружающими его незнакомыми лицами и шу- 
момъ толпы, обратился къ царю съ вопросомъ, 
согласенъ ли онъ выдать народу техъ, кто обижалъ 
его или его мать. Ребенокъ выразилъ соглаше, и 
Сосибш велелъ т^лохранителямъ возвестить реше- 
ше царя, а самъ поднялъ его съ места и отвелъ 
въ свой домъ, находившшся поблизости, чтобы дать 
ему отдохнуть и успокоиться. Когда решеше царя 
было объявлено, вся площадь разразилась бурей кри- 
ковъ и рукоплесканш. Между темъ Агаооклъ и его 
сестра разошлись по своимъ помещешямъ; не теряя 
времени, наемники—одни добровольно, друше подъ 
давлешемъ толпы—отправились на поиски за ними.

Тогда началось настоящее кровопролит1е. Одинъ 
изъ слугъ и льстецовъ Агаоокла, по имени Фи- 
лонъ, вышелъ еще пьяный на стадш. Видя ярость 
толпы, онъ сказалъ окружающимъ, что ей, какъ 
и прежде, придется опять раскаяться, если сюда 
придетъ Агаооклъ. Изъ слышавшихъ это одни 
начали ругать его, друше—толкать, а когда онъ 
попробовалъ защищаться, то одни сорвали съ него 
одежду, а друше нанесли ему мечами смертельный 
раны. При посл'Ьднемъ издыханш его втащили въ 
средину толпы. Попробовавъ такимъ образомъ кро
ви, чернь стала нетерпеливо ожидать прибътя про- 
чихъ жертвъ. Первымъ со связанными руками и 
ногами притащили Агаоокла. Едва онъ показался, 
какъ несколько солдата бросились на него и пора
зили его на смерть. Поступая такъ, они скорее 
оказали ему услугу, такъ какъ спасли его ота 
ужасной смерти, какую онъ заелужилъ. Потомъ 
притащили всю его семью; последнею привезли на



— 472

лошади безъ одежды его мать, вырванную изъ хра
ма. Всехъ ихъ отдали черни, которая принялась 
ихъ бить и колоть, вырывать имъ глаза; какъ 
скоро кто изъ жертвъ падалъ, ее рвали на части, 
пока не разрывали совсемъ на куски: такъ страшна 
бываетъ ярость египтянъ, когда ихъ страсти воз
буждены. Въ то же время нисколько молодыхъ дЬ- 
вушекъ, воспитанныхъ вместе съ Арсиноей, узнавъ, 
что главный виновникъ ея смерти недавно прибылъ 
изъ Кирены, бросились къ его дому, ворвались туда, 
самого его убили камнями и палками, а его малолет- 
няго сына задушили; не довольствуясь этимъ, оне 
вытащили его жену раздетою на улицу и предали ее 
смерти». Вотъ какое представлеше получаемъ мы о 
положеши египетскаго двора и о характера насе- 
лешя Александрш.

Потративъ столько времени на изображете упад
ка дворовъ великихъ державъ въ э т о т ъ  критическш 
перюдъ, мы чувствуемъ потребность напомнить 
читателю, что на свете все еще существовала ре- 
лшчя и мораль. Прежде всего то, что намъ извест
но о действ1яхъ Аттала пергамскаго и родосцевъ 
въ войне противъ Филиппа, показываетъ, что у нихъ 
было по крайней мере ясное сознаше долга и спо
собность къ крупнымъ жертвамъ ради общаго блага. 
Затемъ похвалы, какими осыпаетъ Аттала Полибш, 
показываетъ намъ, какой это былъ прекрасный го
сударь и какъ глубоко уважалъ его весь эллини- 
стическш м1ръ. Въ следующей статье мы приве- 
демъ несколько интересныхъ указашй относительно 
той смеси лоска и варварства, какую мы встреча
ема въ любопытномъ моральномъ калейдоскопе, 
представляемомъ намъ этимъ поколетемъ.



И. ГРЕЦ1Я ЭПОХИ ПОЛИБ1Я.

Быть-можетъ, самымъ главнымъ источникомъ па- 
детя эллинизма было совершенно внезапное опу
стите самой Грецш, этого истиннаго очага и цен
тра, изъ котораго по общему признанно исходило все, 
что было великаго въ греческой Азш и въ Егшггк 
Послушаемъ, что говоритъ объ этомъ Полибш *). 
«Осуждая тЬхъ, кто приписываетъ свои обществен- 
ныя д^яшя и частныя невзгоды судьба или случаю, 
теперь я хочу применить т^ же принципы къ исто
рической критик^. Въ тЬхъ случаяхъ, когда для че- 
лов'Ьческаго понимашя невозможно или очень труд
но открыть причины явленш, челов'Зжъ, не зная 
что делать, можетъ, пожалуй, обратиться къ боже
ству или къ судьб'Ь: напримЗзръ, чтобы объяс
нить внезапный ливень и наводнеше или, наобо- 
ротъ, засуху и морозъ, которые вызвали неурожай. 
Сюда же относятся частыя заразныя болЪзни и дру- 
ria подобныя явлешя, которымъ мы не можемъ дать 
объяснешя. Естественно, что въ такихъ случаяхъ 
мы, не зная что делать, сл^дуемъ понят1ямъ толпы, 
приносимъ жертвы и молимся, чтобы умилостивить 
божество, и посылаемъ спросить боговъ, при помо
щи какихъ словъ или дЗшствш мы могли бы улуч

*) XXXVII, 9.
20*
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шить свое положеше и получить избавлеше отъ гне
ту щихъ насъ бедствш. Но въ тЬхъ случаяхъ, когда 
можно открыть причину, вызвавшую явлете, я не 
думаю, чтобы мы должны были приписывать такое 
явлеше божеству. Вотъ примерь. Въ наше время 
вся Грещя страдаетъ отъ бездетности и повсемест
ной убыли народонаселешя, благодаря чему и го
рода опустели, и земля оставалась необработанной, 
хотя за это время у насъ не было ни продолжи- 
тельныхъ войнъ, ни заразныхъ болезней. Теперь, 
если бы кто-нибудь предложилъ спросить у боговъ 
совета о томъ, какимъ путемъ намъ увеличить свою 
численность и населить наши города, то разве не 
показался бы онъ глупцомъ, когда причина ясна 
и поправить дело въ нашихъ рукахъ? Зло это раз
вилось, незаметно для насъ, съ техъ поръ, какъ люди 
совратились на путь тщеслав1я, корыстолюб1я и эго
изма и не хотятъ ни жениться, ни, женившись, вос
питывать своихъ детей свыше одного или двухъ, 
желая оставить имъ состояше и воспитать въ рос
коши. А когда детей всего одинъ или двое, то сто
ить погибнуть одному изъ нихъ на войне или отъ 
болезни, какъ дома пустеютъ и города, подобно 
пчелинымъ ульямъ, не въ силахъ оказываются про
должать свое существоваше. И нечего спрашивать 
по этому поводу совета у боговъ: первый попав- 
ппйся скажетъ, что мы сами лучше всего можемъ 
выйти изъ беды, оставивъ эту страсть къ богатству 
или же издавъ законы о томъ, чтобы детямъ дава
лось воспиташе (ихъ родителями?). Тутъ не тре
буется ни предсказателей, ни знаменш».

Въ этомъ заключается еще новая причина опу- 
стешя Грецш, помимо техъ, который были уже
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установлены мною раньше. Наемники привозили съ 
собой огромное количество денегъ, какъ впосл'Зздствш 
въ Испанш испанцы, прг^зжавпие изъ Америки. 
Увеличилась роскошь, и вместе съ темъ изменились 
привычки, и поднялись цены. Между темъ промыш
ленность и производительный силы земли уменьши
лись съ исчезновешемъ лучшей части рабочаго на- 
еелетя. Такимъ образомъ, ввозимыя въ страну день
ги опять уходили изъ нея въ обменъ на предметы 
роскоши: въ результате множество людей оставалось 
безъ средствъ, между темъ какъ ихъ искусственный 
потребности возрастали. Те немноше, которые были 
бережливы или имели состояше, страшно обогаща
лись, и отсюда поднимались обычныя жалобы на 
неправильное распределеше богатствъ. Явились по
пытки привлечь къ платежамъ богатыхъ членовъ 
общества съ помощью новаго земельнаго законода
тельства или необычайно высокихъ налоговъ; вме
сте съ темъ более бедные стали пренебрегать сво
ими обязанностями по отношетю къ государству и 
сложили съ себя заботы и издержки по воспитанно 
детей. Выбрасывате детей хотя и не признава
лось греческими законами за преступлеше и часто 
встречалось въ театральныхъ шесахъ, но, повиди- 
мому, въ действительности не было распространено 
въ прежнее время. Въ позднейпия же времена, ко
гда Грещя пришла въ упадокъ и переживала свои 
последняя минуты, обстоятельства, какъ видно, пе
ременились: показаше Полиб1я слишкомъ опреде
ленно, чтобы можно было возражать противъ него. 
Нравственный причины указываемаго имъ зла какъ 
въ древнемъ, такъ и въ современномъ обществе одне 
и те же: именно—желате пользоваться удовольств1я
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ки, не неся никакихъ обязанностей, и отвращеше 
къ труду и бережливости, въ которыхъ видятъ источ- 
никъ одного только горя.

Я долженъ упомянуть еще объ одной отврати
тельной черте того времени—о жестокости. Въ дан- 
номъ случай я не разумею т'Ъхъ безжалостныхъ 
грабительствъ, убшствъ, продажи въ рабство, кото
рый мы видимъ у римлянъ и который въ глазахъ 
грековъ были проявлешями страшной грубости и 
жестокости, хотя и не шли въ разрезъ съ ихъ по- 
няНями о справедливости. Я говорю о сознатель- 
номъ прим’Ъненш пытки, иногда съ целью извлечь 
показаше, а всего чаще въ виде мести противни- 
камъ. Нс говоря уже о дикихъ демократахъ ахей- 
скаго союза, какъ Д1ей и Критолай, которые безъ 
зазрешя совести пытали своихъ политическихъ про- 
тивниковъ, даже представитель аристократовъ Аратъ 
не останавливался передъ этимъ средствомъ, и мож
но сказать, что въ то время, какъ и прежде, ни одинъ 
свободный челов'Ькъ, въ сущности, не былъ обезпе- 
ченъ отъ пытки, даже въ конститущонныхъ госу- 
дарствахъ. Надо припомнить, что рабовладельческое 
общество всегда на одинъ шагъ отъ этого порока. 
Привыкнувъ относиться къ людямъ какъ къ вещамъ 
и сознавая опасность своего положешя — господ
ствующая меньшинства, господа всегда были склон
ны применять пытку. Даже въ свободныхъ Аеинахъ 
во дни вы сш ая расцвета цивилизащи, какъ оказы
вается, общество всегда въ моментъ большой пани
ки было готово подвергать пытке свободныхъ лю
дей, чтобы добиться отъ нихъ показанш. Теперь* же, 
когда абсолютная монарх1я снова оказалась всеми 
признанной формой правлешя, при которой мо-
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нархъ пользовался неограниченной властью надъ 
подданными, — члены некогда свободныхъ город- 
скихъ общинъ должны были скоро привыкнуть къ 
этимъ ужасамъ; и теперь, если политическш дея
тель, котораго револющя облекла неограниченной 
властью, позволялъ себе допрашивать или наказы
вать людей съ помощью этихъ насилш, онъ по- 
дражалъ уже не ненавистному греческому тиранну, 
а окруженному ореоломъ царю Египта или Сирш. 
Поэтому-то въ утешешяхъ, предлагаемыхъ фило
софскими системами того времени, обыкновенно вы
ставляется на видь возможность подвергнуться пыт- 
ке, при чемъ съ гордостью заявляется, что даже 
это не можетъ нарушить счастья человека «обр'кг- 
шаго миръ».

Это же побуждаетъ стоическую систему оправды
вать самоубшство, какъ убежище мудреца отъ худ- 
шихъ золъ, и у Полиб1я эта мысль встречается на 
каждомъ шагу. Въ виду того, что государственная 
измена всегда наказывалась пыткой, Молонъ и Але- 
ксандръ—сатрапы, возмутивппеся противъ Антюха 
Великаго—решились на самоубшство, желая избе
жать этой участи; а когда принципъ былъ при- 
знанъ, то, разумеется, и отъ верной немилости лю
ди стали спасаться темъ же способомъ. Муки сты
да всегда были для людей съ чуткой совестью тя
желее физическихъ страданш. Такъ, царя Персея 
осуждали за то, что онъ не избавилъ себя добро
вольной смертью отъ позора, ожидавшаго его во 
время тр1умфа въ Риме, и его великодушный по
бедитель даже намекалъ ему на это съ достаточной 
ясностью.

Какъ разъ по этому поводу Полибш очень опре-
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Л'Ьленно высказываетъ свои взгляды на этотъ пред- 
метъ *). Когда римляне после своей победы (168 г. 
до Р. X.) производили свое ужасное разследовате 
по всему эллинистическому M ip y , то мщеше ихъ 
угрожало тремъ разрядамъ сторонниковъ Персея: 
одни молча сочувствовали, но ни словомъ ни д£- 
ломъ не шли противъ Рима (къ этому разряду при
надлежали ахейеше патрюты); друюе пытались во
влечь своихъ согражданъ въ войну, но безъ успе
ха; наконецъ, третьи не только пытались сделать 
это, но и добились желаннаго успеха. Молоссте 
вожди были въ числе посл'йднихъ; они мужествен
но встретили свою участь и пали, сражаясь съ сво
ими палачами. Съ другой стороны, ахейцы съ боль- 
шимъ достоинствомъ потребовали справедливаго су
да и обманули все ожидашя своихъ враговъ; ведь 
лишить себя жизни, не сознавая себя виновными 
ни въ преступленш ни въ подлости — изъ одного 
только страха передъ угрозами политическихъ про- 
тивниковъ или царей,— не менее низко, чемъ лю
бить жизнь сверхъ меры.

Остается еще упомянуть о поведенш некоторыхъ 
гражданъ Коса и Родоса; историкъ подробно оста
навливается на немъ и д'йлаетъ это не съ т'ймъ, что
бы посмеяться надъ ихъ несчасыями, но чтобы по
казать всю нелепость подобнаго образа действш и 
предостеречьдругихъ на будущее время.

Эти люди, въ особенности Пол1аратъ и Динонъ 
изъ Родоса, произносили речи и писали письма, 
убеждая свои собственный и чуж1я государства ока
зать поддержку Персею, такъ что не только масса

) XXX, 6 и слйд.
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ихъ согражданъ была посвящена въ ихъ планы, но 
и ихъ корреспонденщя съ Персеемъ была найдена 
въ его бумагахъ, и содержате ея стало известно, 
а ихъ тайные эмиссары были схвачены римлянами. 
«Однако они не могли решиться покончить съ со
бой, но все колебались, такъ что, подвергая себя 
отчаянному риску изъ-за слабой надежды сохра
нить жизнь, потеряли свою репутащю см'йлыхъ и 
отважныхъ людей и потеряли право на сожалйше 
потомства. Окончательно уличенные своими соб
ственными письмами и показашями своихъ дов'йрен- 
ныхъ лицъ, они производили впечатлите скорей 
безсов'йстныхъ, чймъ несчастныхъ людей. Ведшш 
морскую торговлю купецъ Тоантъ, посредникъ меж
ду Динономъ и Персеемъ, видя, какой оборота 
приняло д'Ьло, б’йжалъ въ Книдосъ, гд'й былъ схва- 
ченъ и выданъ родосцамъ, какъ б'йглый преступ- 
никъ, и на допрос^, сопровождавшемся пыткой, 
подтвердилъ каждое слово захваченныхъ докумен- 
товъ; и все-таки Динонъ не хотклъ разстаться съ 
жизнью, пока надъ нимъ производилось это сл'йд- 
CTBie. Пол1арата велъ себя еще хуже. Когда Попи- 
лш далъ указаше царю Птоломею отослать его въ 
Римъ, то царь изъ уважешя къ Родосу и къ Поль 
арату р'Ьшилъ отправить его домой и объяснить 
при этомъ положеше дйлъ. Съ этой цйлью онъ пре- 
поручилъ его одному изъ своихъ придворныхъ Ди- 
митрш на особый корабль. Но когда они по до- 
рогё причалили къ Фазелид’Ъ, Пол1арата б'йжалъ съ 
корабля и с'Ьлъ, умоляя о помощи, у общественна- 
го городского очага. Если бы кто-нибудь спросилъ 
у него, чего ему нужно, то онъ, я ув’йренъ, 
не зналъ бы, что отвечать: если онъ желалъ быть
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доставленнымъ домой, то это же и делалось для 
него, а если въ Римъ, то это должно было случить
ся помимо него. Какой еще оставался выборъ? Ведь 
ни въ какомъ иномъ месте онъ не могъ разсчиты- 
вать на безопасный приотъ. Но когда фазелидцы 
послали къ родосцамъ сказать имъ, чтобы они npi- 
езжали за своимъ гражданиномъ, то те очень бла
горазумно послали военное судно для его охраны, 
но запретили своему капитану брать его къ себе 
на корабль, потому что доставить его въ Римъ бы
ло велено александршцамъ. Сообразно съ этимъ, 
когда родосское судно отказалось принять его къ 
себе, а Димитрш уговаривалъ его садиться на свой 
корабль, что делали и фазелидцы, которые очень 
боялись препирательствъ съ Римомъ, то онъ испу
гался своего положешя и вернулся на александрш- 
скш корабль. Но, улучивъ благопр1ятный случай, 
онъ снова бежалъ въ Кавнъ и попробовалъ сыграть 
ту же игру. Но такъ какъ кавносцы были въ союзе 
съ Родосомъ и не приняли его, то онъ послалъ къ 
жителямъ Кибиры, съ которыми находился въ дру- 
жественныхъ отношешяхъ по той причине, что 
дети тамошняго династа Панкрата воспитались у 
него въ доме, въ Родоса. Они имели неблагоразу- 
Mie согласиться и гёмъ поставили и его и себя въ 
еще более затруднительное положеше: съ одной 
стороны, они не осмеливались держать его у себя, 
съ другой стороны—они не могли отправить его въ 
Римъ, потому что, какъ народъ, живущш внутри 
страны, не имели никакого понят1я о судоходстве. 
Имъ оставалось послать къ родосцамъ и къ рим
скому военачальнику въ Македонио и просить ихъ 
взять этого человека. Военачальники приказалъ имъ
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послать его къ родосцамъ, чтобы те уже озаботи
лись о его доставка въ Римъ. Такъ онъ, наконецъ, 
прибылъ въ Римъ, показавъ свету со всей возможной 
наглядностью свое малоум1е и ничтожество, побу
дившее его, переходя изъ рукъ въ руки, объехать 
весь восточный м1ръ, благодаря собственной глупо
сти».

Этотъ отрывокъ стоило привести целикомъ по 
многимъ причинамъ, и мне придется еще ссылать
ся на него опять по другому поводу. Но едва ли 
нужно говорить, что если эти несчастные люди такъ 
грубо нарушили принципы Полиб1я, то бывали слу
чаи—и случаи замечательные, когда готовность ли
шить себя жизни — эту любопытную. черту време
ни — обнаруживали не только отдельный лица, но 
и целыя общины. Самымъ замечательнымъ приме- 
ромъ можетъ служить ужасное реш ете абидосцевъ. 
Филиппъ У, несмотря на представлешя родосскихъ 
и римскихъ пословъ, неотступно продолжалъ осаду 
Абидоса; жители оказывали самое геройское сопро- 
тивлеше. Они предложили услов1я, на которыхъ со
гласны были сдать городъ, и, получивши отказъ, 
обязались клятвой все до одного лишить себя жи
зни. «И видя, въ какомъ количестве и съ какимъ 
самозабвешемъ они убивали себя, своихъ детей и 
женъ, сжигая себя и ихъ, вешая, топя, бросая съ 
крышъ, Филиппъ пришелъ въ ужасъ, пожалелъ о 
случившемся и сказалъ, что далъ бы три дня сро
ку темъ, кто собирался повеситься или инымъ спо- 
собомъ лишить себя жизни. Но абидосцы, уже по- 
решивъ свою участь и не желая оказаться измен
никами въ отношенш техъ, кто паль сражаясь за 
отечество (после торжественно принятаго ими ре-
Истор1я Грец»и. Вып. 2. 21
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ш етя), не желали оставаться въ живыхъ и все безъ 
колебашя шли на смерть целыми семьями; остались 
живы только те, кого заключили въ оковы, такъ 
что они не могли ничего съ собой сделать». Это 
решеше Полибш удостоиваетъ высшей похвалы и 
жалуется на судьбу, которая помешала имъ осу
ществить свое нам'Ьреше и предала ихъ женъ и де- 
тей, относительно которыхъ они приняли такое от
чаянное реш ете, въ руки враговъ.

Можно сказать съ уверенностью, что въ основе 
этихъ величествениыхъ поступковъ лежало какое- 
нибудь очень строгое, даже фанатическое и край
нее стоическое учен!е. Но истор1я оставила насъ въ 
неизвестности- относительно именъ людей, которые 
были способны внушить целому народу такой уди
вительный героизмъ.

Въ то время, действительно, были энтуз1асты, и 
подчасъ довольно странные энтуз1асты, какъ можно 
судить по иеторш убшства римскаго аристократа 
Октав1я, который былъ посланъ въ Сирио после 
смерти Эпифана съ темъ, чтобы потребовать отъ 
его преемника точнаго соблюдешя обязательствъ, 
возложенныхъ Римомъ на его царство и заключав
шихся въ следующемъ: уменьшить армпо до 5000 
человекъ, перерезать поджилки у всехъ слоновъ и 
сжечь все военные корабли. Эти обязательства такъ 
долго не исполнялись, что сделались въ сущности 
мертвой буквой, такъ что заявлеше римскаго упол- 
номоченнаго вызвало взрывъ общественнаго негодо- 
вашя, и некто Лептинъ умертвилъ римскаго посла. 
Разумеется, въ Римъ было отправлено царемъ Ди- 
митр!емъ посольство, которое должно было умолять 
о прощенш, передать богатые золотые дары, отдать
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въ руки римлянъ убшцу я заявить, что царь и 
дворъ не при чемъ въ этомъ д^л^. «Сенатъ не при- 
нялъ убшцъ,—говоритъ Полибш, —между гёмъ Ди- 
митрш послалъ не только Лептина, но и Исократа. 
Онъ былъ литераторъ по профессш и читалъ пу
бличный лекщи, но, будучи по природ^ своей бол- 
туномъ, пустымъ праздное л овящимъ малымъ, онъ 
не могъ угодить даже грекамъ, судя по тому, что 
школа Алкея осмеяла его очень ядовито во время 
спора. Пргйхавъ въ Сирио, исполненный презр^шя 
къ своей аудиторш, онъ въ своихъ лекщяхъ не огра
ничился обсуждешемъ своей темы, но высказалъ 
свой взглядъ на посл'Ьдшя политичесюя собьтя, 
говоря, что Кней пострадалъ справедливо, и что 
такъ долженъ погибнуть всякш другой посолъ, такъ, 
чтобы некому было явиться въ Римъ съ докладомъ 
о случившемся, и чтобы положить конецъ ихъ вы- 
соком^рнымъ повел^тямъ и необузданному произ
волу. За э т и -т о  неосторожный р^чи онъ и попалъ въ 
б’Ъду, и вотъ что произошло дал'Ье. Лептинъ сейчасъ 
же по совершенш убшетва, не скрываясь, ходить по 
(сиршской) Лаодикш, говоря, что онъ поступилъ съ 
Кнеемъ по справедливости и согласно съ волей бо- 
говъ. И когда Димитрш утвердился на престол^, то 
онъ явился къ царю и уб'Ьждалъ его не безпокоить- 
ся насчетъ смерти Кнея и не принимать никакого 
строгаго реш етя противъ лаодикшцевъ, потому что 
онъ самъ поддеть въ Римъ и объявить сенату, что 
поступилъ согласно съ волей боговъ. Итакъ, видя 
такую въ немъ готовность и рвете, царь отправилъ 
его безъ оковъ и безъ стражи». Я не могу удер
жаться отъ того, чтобы не привести продолжешя 
этого любопытнаго отрывка. «Исократъ, когда на
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него пало то же обвинете, совоКшъ потерялъ голо
ву; а когда на него надели оковы, то и есть почти 
пересталъ, а заботы о своемъ теле прекратилъ со
вершенно. Прибывъ въ такомъ виде въ Римъ, онъ 
представлялъ собою удивительное зрелище, взгля- 
нувъ на которое, всякш бы согласился, что и въ 
физическомъ и духовномъ отношенш н'Ьтъ ничего 
страшнее человека, если онъ придетъ въ дикое со
стоите. Видъ его былъ необычайно ужасенъ, какъ 
у дикаго зверя, потому что больше года онъ не 
мылся и не стригъ ни ногтей ни волосъ; а что ка
сается духовныхъ проявленш, то своимъ взглядомъ 
и вращетемъ глазъ онъ производилъ такое впечат
лите, что всякш охотнее подошелъ бы къ любому 
зверю, ч'Ьмъ къ нему. Лептинъ же, верный своему 
первоначальному решенпо, былъ готовъ выступить 
передъ сенатомъ и со всеми встречными говорилъ 
о своемъ поступке откровенно и, сверхъ того, еще 
уверялъ, что римляне не сделаютъ ему никакого 
зла. И въ конце концовъ его надежда оправдалась: 
сенатъ, думая, какъ я полагаю, что народъ сочтеть 
его получившимъ полное удовлетворете за убш- 
ство, если онъ накажетъ уб1йцъ, не принялъ ихъ 
и оставилъ дело нерешеннымъ, чтобы при первомъ 
удобномъ случае сослаться на понесенную обиду».

Покончивъ теперь съ темъ последств1емъ тиран- 
нш и притесненш, которое сказалось въ широкомъ 
распространен^ самоубшства и въ уваженш, какое 
оказывалось этому акту человеческой воли, я воз
вращаюсь къ другой черте, свидетельствующей о 
возраставшей дикости людей этой эпохи. Я уже не 
разъ указывалъ, что въ то время произведетями 
искусства стали дорожить более чемъ когда-либо,
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и что у образованныхъ людей явилась способность 
къ более сознательной оценке статуй и картинъ. 
Между т^мъ сплошь да рядомъ приходится слы
шать объ огульномъ истребленш ихъ во время вра- 
жескаго нашеств1я. Въ эту эпоху мы далеки отъ ры
царства перваго Димитр1я (выше стр. 51); теперь уже 
не только дикари въ роде галатовъ и иллиршцевъ 
ограбляютъ древшя могилы и опустошаютъ храмы, 
но даже и цивилизованный державы, въ особенно
сти Филиппъ У Македонскш, оказываются винов
ными въ самыхъ ужасныхъ надругательствахъ этого 
рода. Эллинистическш обычай уставлять улицы це- 
лымъ л'Ьсомъ бронзовыхъ и мраморныхъ статуй 
давалъ богатый матер1алъ для проявлешя ванда
лизма. Впрочемъ, чаще эти произведешя увозились, 
если это было возможно, изъ завоеваннаго города, 
чтобы служить украшешемъ столицы победителя. 
Въ этомъ последнемъ направленш больше всехъ 
другихъ грешили римляне.

Трудно представить себе что-либо более порази
тельное, чемъ указанные выше резюе контрасты 
скептицизма и легковер!я, дикаго варварства и 
утонченной цивилизованности, героизма и трусо
сти, тир анти и дипломами. Но я уже слишкомъ 
долго останавливался на темной стороне жизни 
этой эпохи и теперь обращусь къ более светлымъ 
чертамъ ея.

Едва ли можно сомневаться, что нравы заурядна- 
го общества описываемой эпохи были гораздо бо
лее утонченны, чемъ во времена древнихъ респу- 
бликъ, и, несмотря на все насшпя и зверства, о ко- 
торыхъ мне приходилось упоминать, грекъ въ буд
ничное мирное время долженъ былъ казаться гораздо
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более цивилизованнымъ человекомъ, чемъ прежде. 
Много причинъ способствовало этому. Прежде всего 
продолжало существовать уже сделавшееся тради- 
цюннымъ кшетистическое учете Новой Комедш и 
Эпикура, искавшее счастья въ удаленш отъ споровъ, 
отъ резко поставленныхъ общественныхъ вопросовъ, 
отъ непр1ятно-серьезныхъ людей. Въ большой мере 
поиски за счасыемъ состояли въ томъ, чтобы из
бегать этихъ умственныхъ безпокойствъ и возбужде- 
нш. Поэтому садъ Эпикура даже больше, чемъ ака- 
дем1я Платона, долженъ былъ цвиться школой доб- 
рыхъ нравовъ.

Можетъ-быть, еще более широкое вл1яше въ этомъ 
смысле оказало появлеше множества эллинистиче- 
скихъ царей и ихъ дворовъ, въ которыхъ пышный 
церемоталъ и изысканный этикетъ накладывали 
тесную узду на грубую свободу речи и учили лю
дей понимать значеше утонченной вежливости. Даже 
находившиеся во враждебныхъ отношешяхъ цари 
обращались другъ съ другомъ съ той вежливостью, 
которая составляешь уделъ лишь привилегирован- 
наго сослов1я; привычка сдерживать чувство гнева 
и любезной речью скрывать горькую ненависть долж
на была оказывать вл1яше на общество и за пре
делами двора. Такъ, представители римской знати, 
посещавшие эти дворы и этихъ царей, поражали 
всехъ своей неотесанностью и дурными манерами. 
«Кружокъ Попшия» оскорблялъ чувства Полиб1я и 
всего эллинистическаго Mipa; Корунканш заплатилъ 
жизнью за грубость къ царице Тевте. Филиппъ У 
простиль Марку Эмшию, который по-мужицки пре- 
рвалъ его речь, только потому, что тошъ былъ мо
лодь и кра.сивъ и былъ римлянйнъ; последнее
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означало, что отъ него нельзя было ждать никакихъ 
манеръ. Можно себе представить, какъ велъ себя 
Октавш, если его убшство открыто оправдывали 
на томъ основанш, что римсте послы держали себя 
крайне дерзко.

Нужно принять во внимате, что эта варварская 
неотесанность, отчасти, можетъ-быть, объясняемая 
несовершеннымъ знатемъ греческаго языка, должна 
была особенно сильно поражать людей, привыкшихъ 
къ этикету тонкой дипломами и къ соблюденио 
международной вежливости даже при самомъ нару- 
шеши справедливости и права. Международный 
права—та t&v 'EXTcqvcov vouuuia, та тгрос тощ 'EXXvjvac 
Sixaia, или какъ бы они тамъ ни назывались,—уже 
давно были признаны среди многихъ мелкихъ, но 
вполне самостоятельныхъ государствъ Грецш, и къ 
числу этихъ правъ несомненно относилось несколь
ко общеобязательныхъ положенш, какъ напримеръ: 
не употреблять отравленныхъ стрелъ, возвращать 
пленныхъ за определенный выкупъ и, что, быть 
можетъ, всего интереснее, предоставлять реш ете 
международныхъ споровъ третейскому суду и фор
мально объявлять войну, прежде чемъ браться за 
opymie. Такъ, римляне требуютъ, чтобы Филиппъ 
согласился предоставить справедливому трибуналу 
реш ете вопроса объ ущербе, нанесенномъ имъ Пер- 
гаму, и по этому поводу Полибш съ гордостью го
ворить, что давнымъ давно, въ критическш моментъ 
возстанш противъ пиеагорейцевъ въ великой Грецш 
и во время споровъ между спартанцами и еиванца- 
ми,—первыми тогда государствами Эллады, после 
битвы при Левктрахъ, —ахейцы были избраны въ 
третейсше судьи для реш етя спора между этими
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более обширными государствами, подобно тому 
какъ въ настоящее время для подобной цели мог
ла бы быть выбрана европейскими державами Швей- 
цар1я. Подобные случаи часто возникали, пока 
римлянамъ приходилось иметь счеты съ Грещей. 
Когда Аратъ сд^лалъ попытку въ мирное время не
ожиданно напасть на Аргосъ, то новый тираннъ 
Аристиппъ, только-что захватившш власть въ этомъ 
города, обратился съ жалобой на ахейскш союзъ 
къ третейскому суду мантинейцевъ и по ихъ при
говору взыскалъ съ Арата тридцать минъ штрафа. 
Подъ дипломаыей, что, можетъ-быть, неизвестно 
обыкновенному читателю, первоначально разуме
лось изучеше и знаше diplomata или грамотъ, изъ 
которыхъ мног1я въ средте века были подделаны 
для того, чтобы обосновать захваты собственности 
и продолжительное пользоваше землею безъ дей
ствительная на то права. Постоянное подделываше 
этихъ старыхъ документовъ и подало поводъ ie3y- 
иту Huet утверждать, что все наши гречесше и латин- 
сюе классики—подделки средневековыхъ монаховъ. 
Въ настоящее время мы употребляемъ слово «дипло
мами» въ хорошемъ смысле, — въ смысле решешя 
международныхъ вопросовъ путемъ обсуждешя, а 
такъ какъ обсуждеше должно исходить изъ общихъ 
принциповъ, а эти принципы бываютъ или ращона- 
листическаго характера, какъ, напримеръ, справед
ливость и целесообразность, или историческаго-какъ 
наследственный права или договоры, то тутъ откры
вается очень широкое поле для остроумныхъ толкова- 
нш и тонкой аргументами. Все цивилизованныя на- 
щи, и больше всего греки, старались показать, что они 
обращаются къ этимъ средствамъ прежде, чемъ
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браться за орулае; и только въ томъ случай, когда 
истощены все мирныя доказательства, — разрывъ 
считается справедливымъ.

Двумя качествами, необходимыми въ этой дипло
м а м , были—вежливость и тайна. Такъ, когда Фи- 
липпъ, встретившись съ Фламининомъ и этолшца- 
ми (XVIII. 1), выразилъ опасешя насчетъ своей 
безопасности въ виду коварства этолшцевъ, то «все 
нашли, что онъ началъ разговоръ грубо (фортшос)». 
Полибш не пропускаетъ случая, чтобы похвалить 
того же самаго царя Филиппа за то, что онъ уни- 
чтожилъ все свои секретный бумаги после пораже- 
шя при Кинокефалахъ. «Онъ лоступилъ какъ царь, 
оставшись вернымъ своему долгу, даже находясь 
въ большой опасности»; и это была особая добро
детель, которую Филиппъ проявлялъ на ряду со 
множествомъ пороковъ. Я думаю, Полибш слишкомъ 
хорошо помнилъ те ужасныя последств1я, которыя 
имелъ для его отечества, да и для всего греческаго 
Mipa, захватъ бумагъ Персея после битвы при Пидне. 
Онъ также делаетъ особое замечаше о некоемъ 
Астимеде, который какъ разъ въ это время былъ 
въ Риме въ качестве представителя отъ Родоса и 
употребилъ все усшпя, чтобы отвратить гневъ рес
публики. «Астимедъ думалъ, что говорилъ очень 
хорошо отъ имени своего отечества; но имъ были 
недовольны греки, проживавппе въ то время или 
постоянно живппе въ Риме. Мало того, онъ опубли- 
ковалъ свою речь въ памфлете, котох>ый показался 
всемъ читавшимъ его и неевоевременнымъ и совер
шенно не внушающимъ довер1я. Дело въ томъ, что 
онъ, желая защитить свое отечество, не столько 
настаивалъ на правоте своего дела, сколько ста
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рался доказать виновность другихъ». Онъ достигъ 
этой цЗши путемъ преувеличешя вс'Ьхъ заслугъ Ро
доса въ ущербъ другимъ государствам^ которыя 
постарался унизить и очернить. «Вс'Ь сочли такой 
способъ защиты недостойнымъ политика, потому 
что мы не одобряемъ т^хъ политиковъ, которые, 
располагая тайнами, выдаютъ своихъ корреспон- 
дентовъ изъ страха или ради выгоды, и скорее 
считаемъ людьми хорошими и смелыми т^хъ, кто 
подвергается наказашю или пытк'Ъ, чтобы не впу
тывать другихъ. Такимъ образомъ тотъ, кто предъ 
лицомъ еще сомнительной опасности довелъ вс± 
чуяая ошибки до св^дЬтя господствующей власти 
и возобновилъ въ памяти то, что время покрыло 
забвешемъ, едва ли могъ бы избежать порицашя» *).

Это-то стремлеше къ тайн'Ь и заставляло эллини- 
стическихъ царей нередко употреблять въ качеств^ 
пословъ просто разсудительныхъ людей, въ род£ вра
чей или артистовъ, которые путешествовали какъ 
будто для своихъ собственныхъ цйлей. Такъ посту- 
пилъ Эвменъ и даже одинъ римекш полководецъ; въ 
посл'Ьднемъ случай, впрочемъ, вс£ были удивлены, 
что «учитель гимнастики» былъ употребленъ для 
такихъ ц^лей римлянами, которые вообще были 
болыше формалисты въ этихъ дЪлахъ**).

Въ связи съ этимъ обычаемъ—решать вей возни- 
каюпця несоглашя путемъ вйжливаго обсуждешя— 
существовалъ обычай посылать офищальныя по
сольства съ поздравлешемъ къ соперничающимъ 
державамъ; и чймъ отношешя становились болйе

*) Polyb. XXX, 2, 3 и выше 478,
**) ХХУИ, 7.
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натянуты, т'Ьмъ съ большего точностью соблюдалась 
церемошя. Мы можемъ сказать наверное, что изъ 
всйхъ державъ, приславшихъ своихъ представителей 
въ Римъ въ 189 г. до Р. X., когда весь м1ръ со
брался въ Римъ, чтобы поздравить великую респу
блику съ победой при Магнезш и съ поражешемъ 
Антюха Великаго,—только очень немношя были 
действительно искренни въ своихъ заявлешяхъ; подъ 
хвалебными фразами таились чувства подозрешя и 
тревоги. Но все это было скрыто, а видны были 
только улыбки и приносимые въ даръ золотые вен
цы. Лишь только въ Египте провозглашали новаго 
царя, какъ весь м1ръ отправлялъ туда своихъ по- 
словъ; можетъ-быть, это делалось съ тайной целью 
осмотреть страну, или чтобы тутъ же войти въ 
соглашеше съ другими противъ царя, но во всякомъ 
случае офищальная вежливость была соблюдена 
въ точности. Мы видели выше, что царь Прусш 
счелъ за обиду, почти равняющуюся casus belli, 
когда византшцы отправили торжественное посоль
ство на праздникъ основашя Пергама, не соблаго- 
воливъ прежде сделать того же, когда онъ праздно- 
валъ основаше Никомидш. Вотъ разсказъ Полиб1я, 
въ которомъ выступаютъ обе черты, какъ вежли
вость такъ и дипломаыя *).

Когда Антюхъ Эпифанъ совершилъ свой победо
носный походъ на Египетъ и фактически сделался 
владыкой страны, то было решено хлопотать о вме
шательстве нейтральныхъ державъ. И вотъ прежде 
всего Тайный советъ решилъ отправить посольство 
изъ грековъ, случившихся въ то время въ Але-

*) ХХУШ, 19.
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ксандрш, чтобы они договорились объ услов1яхъ 
прекращешя войны. Греки, оказавппеся налицо, 
были: два самостоятельныхъ посольства отъ ахей- 
скаго союза, одно присланное для переговоровъ о 
возобновления дружественныхъ отношенш (съ моло- 
дымъ царемъ, который недавно наследовалъ пре- 
столъ), а другое присланное просить объ участия 
въ празднестве и состязашяхъ на антигошяхъ въ 
Кориной. Изъ Аеинъ было посольство, пргкхавшее 
просить о пожертвования, и два священныхъ посоль
ства (яксор'юи): одно по поводу праздника панави- 
ней, другое по поводу мистерш. Кроме того, еще 
нашлось два человека изъ Милета и два изъ Эфеса. 
Съ ними молодой царь послалъ Тлеполема и ритора 
Птоломея. Такимъ образомъ мы застаемъ въ Але
ксандр^ сразу семь различныхъ посольствъ; боль
шинство посольствъ, прибывшихъ изъ Греция, хло
потали, повидимому, только о томъ, чтобы богатый 
Египетъ сделалъ пожертвоваше въ пользу игръ и 
праздниковъ.

Антшхъ сделалъ всемъ этимъ людямъ самый дру
жественный и радушный пр1емъ и, предварительно 
угостивши ихъ, далъ имъ ауд1енцио. Первымъ го- 
ворилъ ахеянинъ, потомъ аеинянинъ и наконецъ 
милетецъ. Но такъ какъ все они говорили исходя 
изъ однихъ и техъ же основания и имея въ виду 
одну и ту же цель, то ихъ доводы были въ сущно
сти одни и те же: все они возлагали вину на 
Эвлея (царскаго опекуна, который положилъ начало 
войне, заявивъ притязашя на Сир1ю), и все они 
выставляли на видъ юность Птоломея и его род
ственную связь съ Антшхомъ, какъ доводъ въ пользу 
того, что последний долженъ смягчить свой гневъ.
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Но Антюхъ, соглашаясь со вс£мъ этимъ и даже 
подкрепляя ихъ доводы, продолжалъ доказывать 
справедливость своихъ притязанш, приводя истори
чески основашя, и настаивая на томъ, что его 
отецъ Антюхъ (Великш) недавно закрепилъ ору- 
ж!емъ эти его справедливыя притязашя, решительно 
отрицалъ существоваше соглашешя, состоявшагося 
по уверенш египтянъ между только-что умершимъ 
Птоломеемъ и Антюхомъ Великимъ и заключавша- 
гося въ томъ, что первый, женившись на Клеопатре, 
матери теперешняго царя, получалъ въ качестве 
приданаго Келесирш.

Исходя изъ этихъ посылокъ и убедивъ не только 
себя, но и всехъ слушателей въ правоте своего дела, 
онъ отбылъ въНавкратисъ.Это былъ тотъ самый споръ 
и тотъ дипломатически! вопросъ, который дикш По- 
пилш разрешилъ, начертивъ тростью кругъ на песке.

Затемъ мы можемъ привести для примера пере
говоры Филиппа съ Фламининомъ, когда Филиппъ 
получилъ приказъ освободить все подвластные ему 
города Грецш. Что вы разумеете подъ Грещей? 
Какъ определяете вы ея границы? Большинство 
этолянъ, съ которыми римляне были въ союзе, не 
считались за грековъ. Онъ спрашивалъ, имелъ ли 
онъ право ихъ завоевать и подчинить себе? Весь 
ходъ этихъ обставленныхъ самыми странными и 
подозрительными предосторожностями переговоровъ, 
которые происходили между Фламининомъ и его 
греческими союзниками, съ одной стороны, и Фи- 
липпомъ—съ другой, и доставили полное удовлетво- 
рете  Фламинину, очень характеренъ для этого вре
мени. Ничего Полибш не излагаетъ съ такимъ оче- 
виднымъ удовольств1емъ, какъ подобные переговоры.
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Когда ахейское собрате заседало въ Мегало- 
пол'й для выслушатя доклада пословъ, прйхав- 
шихъ изъ Египта съ богатымъ даромъ (200 талан- 
товъ медной монеты и 6000 штукъ бронзоваго ору- 
яая), и съ вежливымъ предложетемъ «возобновить 
прежнш договоръ», Аристенъ всталъ и спросилъ: 
какой договоръ? Тутъ онъ сталъ читать разные 
договоры прежнихъ летъ, противоречившие одинъ 
другому, и разбилъ посольство на всехъ пунктахъ, 
такъ что собрате одного его признало понимаю- 
щимъ дело и постановило, чтобы онъ . поднялъ 
прежнш вопросъ.

Денежный даръ былъ однако принять; и это при
водить на умъ другой любопытный споръ, про
исходивший на томъ же собраши по тому поводу, 
что царь пергамент предложилъ крупную сумму 
при почти тожественныхъ обстоятельствахъ.

Въ числе разныхъ посольствъ, явившихся къ со
юзу изъ Египта, Сирш и другихъ странъ съ дарами 
и любезностями, были послы и отъ царя Эвмена, 
предлагавшие союзу 120 талантовъ (250,000 рублей) 
съ темъ, чтобы проценты съ этой суммы шли на 
покрьгпе ежегодныхъ издержекъ членовъ Совета, 
присутствующихъ на собрашяхъ Союза. Предложе- 
ше было сделано послами въ самой вежливой фор
ме. Тогда поднялся Аполлонидъ изъ Ситона и ска- 
залъ, что по размеру даръ достоинъ Союза, но что 
намереше жертвователя и цель, для которой онъ 
предназначаетъ деньги, въ высшей степени постыдны 
и противозаконны. Если законъ безусловно воспре- 
щаетъ какъ должностнымъ, такъ и частнымъ ли- 
цамъ принимать кате  бы то ни было подарки отъ 
царя, то ничего не можетъ быть более противоза-
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коннаго, какъ брать взятки огуломъ и, что еще ху
же, публично. Позорно и губительно было бы для 
всего Союза, если бы Советь всякш годъ угощался 
на счетъ Эвмена и после этого обсуждалъ обще- 
ственныя дела, такъ сказать, проглотивши приман
ку. Теперь предлагаете деньги Эвменъ, потомъ сде- 
лаетъ то же Прусш, немного погодя—Селевкъ; но 
такъ какъ монархш и республики имеютъ другъ 
къ другу естественную антипатш, и тэкъ какъ этимъ 
въ большинства случаевъ определялись и ихъ соб
ственный. отношешя къ царямъ, то въ результате 
приняыя денегъ или интересы этихъ царей булутъ 
ставиться выше пользы отечества, или, идя противъ 
людей, платящихъ имъ деньги, они окажутся небла
годарными. Поэтому Аполлонидъ предлагалъ отверг
нуть даръ, оскорбительный для Союза. Когда после 
того одинъ присутствовавши на заседанш эгинецъ 
напомнилъ собранно, что Эгияа была куплена Эвме- 
номъ за тридцать талантовъ у этолянъ, после того 
какъ они вместе съ римлянами взяли ее въ послед
нюю войну, то собрате съ громкими криками от
вергло богатый даръ.

Действительно, Эвменъ возбудилъ къ себе такую 
ненависть по всей Грещи деломъ съ Эгиной и 
своимъ оппортюнизмомъ, который нередко заста- 
влялъ его въ разныхъ спорныхъ вопросахъ брать 
сторону римлянъ, что все статуи, воздвигнутыя въ 
честь его благодарными городами Пелопоннеса, были 
опрокинуты и хвалебныя надписи стерты. Это счи
талось въ те времена такимъ важнымъ актомъ, что 
было снаряжено офищальное посольство хлопо
тать о возстановленш статуй и надписей, а брать 
Эвмена Атталъ явился въ ахейское собрате, где
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произошли по этому поводу продолжительныя пре
т я  (XXVIII, 7). Оказалось, что те, кто приводилъ 
въ исполнеше прежнш приказъ, превысили свои 
полномоч1я, на чемъ настаивалъ и самъ Полибш въ 
собранш. Онъ доказывалъ, но, какъ я думаю, не
искренно, изъ политическихъ соображенш, что какъ 
прежнш декретъ противъ Эвмена имелъ въ виду 
только уничтожить чрезмерный и неподобаюпдя по
чести, такъ теперь собрате должно какъ-нибудь 
искупить то чрезмерное поругате, которому онъ 
подвергся. Въ конце концовъ было решено выра
зить Эвмену почтете, какъ того требовалъ его 
братъ, и возстановить не только статуи, но и—что 
считалось гораздо важнее—хвалебныя надписи.

Я приведу еще только одинъ образчикъ той веж
ливости, которая отличаетъ международныя отно- 
шешя этой эпохи,—я разумею поведете предше
ственника Эвмена II, Аттала I, во время его пре- 
бы ватя въ Аоинахъ. Онъ былъ офищально при- 
глашенъ въ Аоины для переговоровъ съ римскими 
послами и съ аоинянами по поводу возмутительныхъ 
поступковъ Филиппа. Переговоривъ съ римлянами 
частнымъ образомъ въ Пирее тотчасъ по своемъ при
были, онъ совершилъ торжественный въездъ вме
сте съ римскими послами на другой день. Городъ 
издалъ формальное постановлеше объ оказанш ца
рю радушнаго npieM a. Не только все должностныя 
лица въ сопровожден^ отряда всадниковъ, но и 
все граждане поголовно съ женами и детьми вышли 
къ нему на встречу. Эта последняя подробность— 
присутств1е женъ и детей —представляетъ собою 
уже чисто-эллинистическую особенность торжества. 
Энтуз1азму не было границъ. Когда царь входилъ
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въ Дипилонъ, вдоль улицы стояли ряды жрецовъ и 
жрицъ. После этого они открыли все храмы и, 
приведя жертвенныхъ животныхъ, просили его со
вершить жертвоприношете. Ыаконецъ, они учре
дили новую филу, которую назвали въ честь его, 
сделавъ его такимъ образомъ однимъ изъ «героевъ 
эпонимовъ». Но когда они пригласили его сказать 
нисколько словъ передъ ихъ собрашемъ, то онъ 
извинился и сказалъ, что было бы неделикатно 
явиться лично и докладывать о своихъ благодея- 
шяхъ передъ теми, кто ихъ получаетъ. Они не 
настаивали, но просили его сделать письменное 
сообщеше о своихъ намерешяхъ. Въ этомъ посланш 
онъ открыто заявлялъ о своемъ къ нимъ благораспо- 
ложенш и настоятельнымъ образомъ сов^товалъ объ
явить войну Филиппу.

Приступая къ извлеченш общихъ выводовъ изъ это
го отрывочнаго описашя эллинистическаго Mipa, ко
торый въ скоромъ времени поглощенъ былъ Ри- 
момъ, я долженъ напомнить читателю, что все имею
щаяся у насъ сведешя почти всецело касаются обще- 
ственныхъ людей и общественныхъ делъ, и что даже 
въ этой сфере пороки постоянно преобладаютъ надъ 
добродетелями. Впечатлеше, получившееся у меня 
въ результате продолжительнаго изучешя этой эпо
хи, -  хотя я и не могу подкрепить его прямыми ци
татами и принужденъ довольствоваться косвенными 
указашями и делать заключешя изъ свидетельству 
относящихся къ позднейшему времени, - впечатле- 
Hie это сводится къ тому, что частная жизнь и 
нравы были и чище и утонченнее, чемъ въ вели-
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Kie дни Грецш. Рабство несомненно смягчилось и 
случаи отпуска на волю стали более часты'. Нащо- 
нальная исключительность получила смертельный 
ударъ, благодаря превращешю местной городской 
политики греческихъ городовъ Балканскаго полу
острова въ политику имперскую и заморскую. Ре- 
лшчя въ собственномъ смысле слова получила го
раздо более широкое распространеше. Если люди 
стали весьма скептически относиться къ традищон- 
нымъ миеамъ и веровашямъ, то они усвоили го
раздо более серьезный взглядъ на обязанности че
ловека. Философы стоической и кинической школы 
образовали собою странствующее духовенство, являв
шееся своеобразнымъ контрастомъ съ жрецами го- 
сударственныхъ религш, которыхъ должности пре
вратились въ богатыя синекуры и замещались 
нередко людьми заведомо неверующими. И если 
разделеше общества на духовенство и м1рянъ, на 
людей серьезныхъ и преданныхъ м1рской суете, 
имело свою дурную сторону, то зато самое предъ- 
явлеше къ жизни более высокихъ требованш имело 
немалое значеше. Даже люди, только заявлявпие 
притязашя на эту нравственную высоту, способ
ствовали ея пропаганде, вводя ее, такъ сказать, въ 
моду; этимъ путемъ MHorie слабые и нерешитель
ные характеры начинали стремиться къ доброде
тели, следуя современному теченш.

То же самое можно сказать и о пр1ятностяхъ 
жизни. Если люди продолжали съ прежнимъ рве- 
шемъ украшать свои города статуями и обществен
ными здашями, то можно сказать съ уверенностью, 
что они стали гораздо больше заботиться о внутрен- 
немъ убранстве частныхъ домовъ, и что картины,
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вазы и блюда не только стали изящнее, но и по
лучили гораздо бол'Ье широкое распространеше. 
Постоянные случаи истреблешя врагами произве- 
денш искусства во время нашествш, а съ другой 
стороны—громшя жалобы на это грубое нарушеше 
законовъ честной войны, показываютъ, какую вы
сокую ц1шу им4ши въ глазахъ людей эти утончен
ности жизни.

Литературный вкусъ отнюдь не удержался на 
прежней высота. Если исключить Гомера, который 
стоялъ одиноко и особнякомъ и игралъ роль своего 
рода Библш, которую даже серьезные философы чи
тали на ночь и по утрамъ для своего нравственнаго 
назидашя, то мы должны признать, что чутья къ 
литературнымъ красотамъ не было дано этому по- 
колЗшш. У нихъ въ ходу были александршсюе 
авторы, любовныя поэмы, новеллы, полемичесте 
трактаты, истор1я стряпни, и еще болЗзе того стряпня 
исторш, изготовлявшейся разными компиляторами 
и людьми партш, и родосская и тарсшская риторика 
приходились имъ больше по вкусу, ч4шъ изящество 
Платона и сила Демосеена.

Такимъ образомъ успехи цивилизация въ дру- 
гихъ областяхъ не сопровождались сколько-нибудь 
зам'Ьчательнымъ развиНемъ литературы. Аполлонш 
родосскш, посл'Ьднш представитель великаго але- 
ксандршскаго золотого в'Ька, умеръ старикомъ въ 
188 г. до Р. X. Аристофанъ изъ Византш, первый 
великш челов'Ькъ новой критической школы, еще 
только входилъ въ славу. Эратосеенъ и Архимедъ, 
самые блестяпце представители александршекой 
науки, теперь состарились или умерли, не оста- 
вивъ послгЬ себя достойныхъ преемниковъ. Новыя
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'грагедш и комедш, исполнявппяся обществами 
странствующихъ актеровъ, выходившая тогда въ 
св^тъ эпиграммы, посредственные памфлеты позд- 
нейшихъ философовъ,—все это не представляетъ 
собою ничего замечательнаго и не заслуживаетъ 
более подробнаго разбора. Но мы можемъ отме
тить распространившуюся привычку делиться съ 
публикой своими мнетями и вести споры при по
мощи выпускаемыхъ въ светъ писемъ, которыя за
меняли собою живое слово. Мемуары Арата были 
ни больше ни меньше какъ apologia pro vita sua. 
Какъ примеръ полемическихъ сочиненш въ томъ 
же роде можно привести полемику между Аратомъ 
и Клеоменомъ. Аратъ помешалъ Клеомену встре
титься съ ахейцами въ Аргосе. Тогда Клеоменъ 
отвечалъ открытымъ послашемъ, въ которомъ обви- 
нялъ Арата въ трусости и предательстве; на это 
отвечалъ въ свою очередь Аратъ, и они, по сло- 
вамъ Плутарха, наконецъ дошли до того, что 
стали нападать на частную жизнь одинъ другого, 
на отношешя съ женщинами и т. п. Быть-можетъ, 
съ этого времени и вошло въ моду собирать и спи
сывать письма знаменитыхъ людей. Но те изъ 
нихъ, которыя дошли до насъ, по большей части 
подложны и принадлежать риторамъ и софистамъ, 
которые сами сочиняли ихъ, сообразуясь съ тЬмъ, 
что по ихъ мнение могло или должно было быть 
сказано. Большое количество этихъ подделокъ до- 
казываетъ, однако, что существовали и подлинные 
документы, и публика относилась къ нимъ съ боль- 
шимъ интересомъ.

Но если люди этого века были лишены неоценен- 
наго воспитательпаго вл!яшя великихъ мастеровъ,



-  501 —

то они зато усвоили себе то, что въ обществе 
им'Ьетъ обыкновенно гораздо больше значешя,— 
именно, они пршбрели привычки и умственное раз- 
вит1е людей, видевшихъ светъ. Въ каждомъ города 
можно было найти сотни людей, которые видели 
Антюхш и Александрию, участвовали въ аз1атскихъ 
походахъ или испытали на себе тягость рабства 
въ Кароагене и вернулись съ гораздо более широ- 
кимъ опытомъ, ч'Ьмъ какой могъ выпасть на долю 
аеинянина века Перикла. «Хвастливый воинъ», по- 
явившшся въ позднЪйшихъ комед1яхъ, былъ далеко 
не единственнымъ типомъ, который создали войны 
того времени: для многихъ служба должна была 
действительно иметь образовательное значеше. 
Итакъ цивилизованный грекъ этой позднейшей 
эпохи отличался отъ своихъ несравненно лучше 
воспитанныхъ и более образованныхъ предковъ 
такъ же, какъ нашъ путешественникъ, офицеръ или 
морякъ отличается отъ образованнаго человека, 
обладающаго гораздо большими сведешями, но ни
когда не покидавшаго своего провинщальнаго го
рода. Первый по своимъ знашямъ и пониманш тео- 
ретическихъ вопросовъ стоитъ гораздо ниже по
следняя, но онъ гораздо пр1ятнее въ обществе, 
имеетъ манеры и тактъ, такъ какъ онъ светскш 
человекъ, и его жизненный опытъ восполняетъ въ 
немъ отсутств1е строгой умственной школы.

Впрочемъ, успехи новаго общества не сводились 
къ одной внешности. Нельзя не уважать общества, 
которое бросило Новую Комедш и предпочло ей 
лекцш философовъ. При этомъ однако мы не мо- 
жемъ не видеть и такихъ признаковъ упадка, ко
торые несомненно мало-по-малу привели бы къ



502 —

какой-нибудь крупной перемене, если бы даже и не 
случилось римскаго завоевашя. П о с т о я н н ы й  поли- 
тичесюя возмущетя, который улаживались не ина
че, какъ при помощи вооруженной силы, прислан
ной извне какою-нибудь более сильной державой; 
неравномерное распределеше богатствъ, въ резуль
тате котораго явился раздраженный и опасный 
пролетар1атъ, и—что хуже всего—быстрая убыль 
народонаселетя въ Грецш и Македонш,—служатъ 
явными и прискорбными доказательствами этого 
упадка. Наоборотъ, Малая Аз1я, давно оставившая 
всякое помышлеше о какой-нибудь свободе, кроме 
свободы въ области внутренняго городского само- 
управлетя и городской полищи, находилась въ 
цветущемъ состоянш, была богата и полна энергш.

Впрочемъ, то что могло бы случиться, не имеетъ 
для насъ значешя; на деле случилось ужасное и 
разрушительное завоеваше.

— C 2*g)C = -



УКАЗАТЕЛЬ ВАЖНЪЙШИХЪ ТЕРМИНОВЪ.

(Цыфры обозиачаютъ страницы въ текстЪ),

1. Автократъ—самодержецъ (12 П.
Apologia pro vita su a -  р1>чь въ собственную защиту (500).
Bene vixit qui bene latuit—хорошо прожилъ тотъ, кто сум'Ьлъ 

быть псзам'Ьченнымъ (210).
Д1адохи— непосредственные преемники Александра Македон- 

скаго.
Ператичсскш—употребляемый только для религюзныхъ цЪлея. 

(181).
5. Катабатъ—сшедшш съ колесницы (88).

Квадрирема—корабль съ четырьмя ярусами гребцовъ.
Wise en scene -  обстановка шесы (71).
МоФахгд и  Tp6«pi[AOi-спартанцы, происходивпие не отъ чи- 

стыхъ спарт1атовъ, но пoлyчившie спартанское воспиташе 
(418).

Некрополь—городъ мертвыхъ, кладбище (191).
10. Ne sutor supra crepidam —башмачиикъ пусть судитъ не выше 

сапога.
Опистодомъ—задняя часть храма (89).
Peripatos—м'Ьсто для прогулокъ (148).
Политш (Аристотеля)—сочинешя Аристотеля о полнтическомъ 

устройств^ отдйльныхъ греческихъ государствъ (137).
Портикъ—крытый ходъ съ колоннами.

15. Протагонистъ—главный актеръ, играющш первую роль въ гре
ческой трагедш или комедш (425).

Рондъ—дозоръ, ночной осмотръ (314).
Трирема—корабль съ тремя ярусами гребцовъ.



II

Фаланга (македонская) — боевая колонна тялееловооружейной 
пехоты (28).

Ф л ибу сть еры—морс ieie р аз б ой ни ки.
20. Хшпархъ—начальникъ тысячи солдатъ.

Хлэна—зимшй плащъ.
Элевзинсюя таинства — миетичссюе обряды въ честь богини 

Деметры.
Энигматистъ—сочинитель загадокъ (161).
Э нигоны—преемники д1адоховъ.

25. беогошя—родословная боговъ (20).
0ирсъ—жезлъ Вакха — обвитый плющемъ и виноградными ли

стьями, верхшй копоцъ котораго представляетъ собою сос
новую шишку.

-релипозное общество (147).
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Стран. Строка. Напечатано. Должно быть. '
G1 8 вн. теткой матерью
87 19 между Ламшской ,после ламшской вой*

войной и битвой ны и битвы при Кра-
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88 10 Катебату Катабату
90 3 свящсннымъ благочестивым!.

122 9 вн. отмечается отличается
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— 7 ИМ'&Л0 имели
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291 3 400 4000
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K O M C I f l  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЯГО НТЕН1Я,
СОСТОЯЩАЯ ПРИ УЧЕБНОМЪ ОТДЪЛЪ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНА 

ТЕХНИЧЕСКИХЪ

Москва, Большая Никитская, домъ Рихтеръ, кв. № 3.

ПРОГРАММЫ ДОМАШНЯГО ЧТЕН1Я
НА 11-Й ГОДЪ СИСТЕМАТИЧЕСКАГО КУРСА,

Цена 4 0  к ., съ перес.— 5 0  к ., наложеннымъ платежомъ— 75 к.
ПРОГРАММА I ГОДА —Ц. 25 к., съ перес.—35 к., наложеннымъ платежомъ— 

50 коп.

Правила для сношений чи т ате лей  съ Комиссией.

1) Читатели могутъ пользоваться руководствомъ Комиссии: а) обращаясь 
къ Комиссии за разъясненИемъ встретившихся при чтенИи недоразумений и 
возникшихъ при занятИяхъ поставленными темами вопросовъ;Ь) представляя 
Комиссии краткие отчеты о прочитанномъ въ форме конспектовъ или ответовъ 
на проверочные вопросы, поставленные Комиссией; с) представляя на просмотръ 
и оценку Комиссии более или менее обширныя и самостоятельный письмен
ный работы.

2) ЖелающИе пользоваться указаниями Комиссии въ означенныхъ преде- 
лахъ уплачиваютъ: при занятИяхъ по программамъ систематическаго чтенИя 
(науки математическИя, физико-химическИя, бИологическИя, философскПя, обще- 
ственио-юридическИя, исторИя и иеторПя литературы)—по 3 рубля за годичный 
курсъ по каждому изъ этихъ семи отделовъ; при занятИяхъ по этнографии и 
по каждой изъ отдельныхъ темъ—по 1 руб. Читатели, выбирающИе какую-либо 
часть одного изъ перечисленныхъ семи отделовъ (напр., химИю, педагогику, 
русскую исторИю и т. п.), платятъ какъ за руководство по отдельной теме 
(т. е. 1 р.). Нормой времени для прохождения отдела принято 4 годичныхъ 
курса, при чемъ течете каждаго годичнаго срока считается съ месяца за
писки въ число читателей. Читателю, не успевшему къ сроку закончить 
прохождение назначенной на 1 годъ части курса и сообщившему въ конце 
годового срока Комиссш о ходе своихъ занятИй, срокъ можетъ быть нродол- 
женъ безъ новаго взноса.

Примпчапге. Лица, нё могущИя уплачивать означенныхъ взносовъ по не
достатку средствъ, могутъ быть освобождаемы отъ платы за пользование ру
ководствомъ Комиссии, по представлении объяснений о своемъ имущественномъ 
положении.

3) Читатели имеютъ право получать письменные ответы на свои обра
щения къ Комиссии, по возможности, не позднее двухъ недель. На каждый 
ответь должна быть прилагаема почтовая марка; въ противномъ случае Ко
миссия не беретъ на себя обязательства отвечать.

4) Для большей успешности руководства занимающиеся приглашаются 
сообщать, кроме своего имени и адреса, съ обозначенИемъ отдела или отде
ловъ, по которымъ они хотятъ заниматься: а) возрастъ, Ъ) какое и где 
получили образование, с) общественное пололсенИе, d) главное занятИе, е) зна- 
ютъ ли иностранные языки и какИе.

5) Комиссия предлагаетъ лицамъ, занимающимся подъ ея руководствомъ, 
следующая льготный условия по приобретению книгъ черезъ ея посредство:

а) Комиссия принимаетъ на себя поручения по покупке всехъ книгъ, ука- 
занныхъ въ программахъ (какъ необходимыхъ, такъ и рекомендуемыхъ и спра- 
вочныхъ) и находящихся въ продаже, съ уплатой въ разсрочку. При покупке



книгъ, отм'Ьченныхъ въ Программахъ звездочкой, нужно высылать при зака
за  не менее 30% ихъ стоимости, а при покупке прочихъ—не менее 80%. При 
этомъ читатели пользуются уступкой съ номинальной стоимости книгъ въ 
такомъ разм ере, какой условленъ K o M i ic c i e i i  съ различными книгопродавцами.

b) Книги, отмеченный въ Программахъ звездочкой, читатели могутъ воз
вращать по минованш надобности, п о л у ч а я  о б р а т н о  стоимость ккигъ, за  вы- 
четомъ по 5%  съ ихъ н о м и н а л ь н о й  ц п п ы  за  каждый м-Ьсяцъ, въ  те ч е те  кото- 
раго книга находилась у  читателя; такимъ образомъ, книга, стоящ ая 1 рубль, 
по истечети  м есяца со дня получеш я ея читателемъ принимается обратно 
за  95 коп., по истечении 2 м ес .—за  90 коп. и т. д. По истеч ети  20 месяцевъ 
книга обратно не принимается.

c) По желанно, книги могутъ быть высылаемы въ переплетахъ; стоимость 
переплетовъ—20—25 коп. При выписке книгъ необходимо отмечать, как!я долж
ны быть въ переплетахъ. Обратно принимаются только переплетенный книги.

Л р и м г ъ ч а т е .  Т еч ете  сроковъ начинается съ 1*го и 15-го чиселъ, следую - 
щихъ за  высылкой книгъ читателямъ. Bet почтовые расходы по пересылке 
книгъ должны быть оплачиваемы читателями. Книги доллены быть возвращ а
емы назадъ  въ полной исправности и безъ помарокъ, съ у к а за те м ъ  фамилш 
н адреса лица, которое возвращ аетъ книги.

6) Лица, записавппяся на руководство Комиссш, но въ продолжеше года 
со времени вступления въ число читателей не выписывавийя книгъ или не 
дававппя никакихъ сведеш й  о ходе своихъ занятш , считаются выбывшими 
изъ числа читателей.

7) Въ промежутокъ отъ 15 м ая до 15 сентября прекращаются письменный 
сношешя Комиссш съ читателями, касаюшдяся руководства занят1ями, вся- 
каго рода разъяснеш й, проверки письменныхъ отвЪтовъ и т. п. Проч1я лее 
сношешя (запись въ  число читателей, вы сы лка книгъ, получеше ихъ отъ 
читателей обратно и т. п.) продолжаются круглый годъ.

Независимо отъ нзлолсеннаго порядка содМств1я со стороны Комиссш 
по пршбретенно книгъ читателями, К ом истя въ настоящее время находитъ 
возможньшъ для удобства и въ  интересахъ занимающихся подь ея руко- 
водствомъ лицъ составлять и вы сы лать имъ тогъ или другой подборъ ука- 
занныхъ въ ея „программахъ“ книгъ на сл'Ьдующихъ, временно установлен
н ы х ^  услов1яхъ:

1) Книги выбираются или по у см о тр е н о  Комиссш, или по желанно за 
нимающихся подъ ея руководствомъ читателей. Въ посл'Ьднемъ случай Ко- 
•мисс1я оставляетъ за  собой право о гран п ч етя  такого выбора.

2) Книги отпускаются и обратно принимаются KoMiiccieii не иначе, какъ 
безъ помарокъ и переплетенными.

3) Книги высылаю тся по требований не отдйльпаго лица, а  лишь группы 
лицъ, занимающихся (хотя бы и по различными отделами) подъ руковод
ствомъ Комиссш, которая все  сношешя съ .означенной группой ведетъ черезъ 
одно лицо, входящее въ составъ группы и несущее всю ответственность за 
группу въ ея обязательствахъ передъ Комисщей.

4) B e t  расходы по пересылке книгъ означенная группа принимаетъ па 
себя.

5) Высылаемый Комисшей книги считаются купленными поименно извест
ными ей читателями, составляющими группу; при покупке читатели упла
ч и в а ю т  20% номинальной стоимости книгъ въ виде задатка.

6) Книги могутъ быть возвращ ены Комиссш, которая обязывается въ 
этомъ случае возвратить задатокъ, удерж авъ изъ него лишь то, что причтется 
за  книги испорченный или певозвращенныя и, сверхъ того, 24% годовыхъ 
на общую номинальную стоимость забранныуъ книгъ въ погашеше расходовъ 
Компссш. Сумму, превышающую разм ерь  задатка, лица, пользовавийяся 
книгами, обязаны уплатить Комиссш.

7) Удерживать книги разреш ается не долее 6 м есяцевъ со дня ихъ по
лучения, при чемъ, однако, лица, желающш воспользоваться ими более про
должительное время, могутъ ходатайствовать объ этомъ передъ KoMiiccieii. 
Въ противномъ случае книги считаются окончательно купленными, и лица, 
удерж авпия ихъ для себя, должны немедленно же, по и стеч ети  озиачеиныхъ 
6 месяцевъ п о л ь зо в ат я  ими, произвести окончательный расчетъ съ Комис
сией, при чемъ Комиссия делаетъ  съ номинальной стоимости книгъ ту скидку, 
какая  условлепа съ книжными магазинами, доставляющими к н и ги .'






